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Раздел I 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОСМЫСЛЕНИЕ  
 
 
 
 
Акмалов А.Ю. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Идеи технологизации обучения проникли в педагогику в сере-
дине ХХ века, и вот уже более 60 лет продолжаются многочислен-
ные дискуссии о месте и роли технологии в образовании. Данный 
вопрос находит свое отражение в научных определениях и подходах 
к технологии в образовании в работе отдельных педагогических кол-
лективов, а также групп, ассоциаций, педагогических комиссий. 
Анализ предшествующего опыта показывает, что современное пони-
мание образовательной технологии рассматривается в противопо-
ставлении различных точек зрения: одни видят в ней исключительно 
процесс коммуникации, передачи информации; другие подразуме-
вают под ней совокупность современных технических средств обу-
чения; третьи понимают конгломерат средств обучения и самого 
процесса обучения. Перечисленное выше имеет право на существо-
вание, поскольку в понимание образовательной технологии разные 
авторы вкладывают собственные концепции. 

Под образовательной технологией мы понимаем алгоритмизиро-
ванную систему средств и приемов для достижения целей обучения 
[1, с. 9]. Тем самым в образовательном процессе упорядочивается 
деятельность как педагога (педагогического коллектива), так и обу-
чающегося. 

Поскольку образовательная технология тесно связана с учебным 
процессом, целесообразно выделить следующие структурные эле-
менты технологии. 

1. Концептуальная основа. 
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2. Содержательная часть обучения: 
– общие и конкретные цели обучения; 
– содержание обучения. 

3. Процессуальная часть (собственно технология): 
– организация образовательного процесса; 
– методы и формы образовательной деятельности; 
– методы и формы работы педагога; 
– деятельность педагога по управлению процессом усвоения 
материала; 
– диагностика образовательного процесса. 

4. Ресурсное обеспечение. 
Первые три составных части структуры образовательной техно-

логии достаточно полно освещены в психолого-педагогической ли-
тературе.  

Остановимся более подробно на ресурсном обеспечении.  
Слово ресурсы происходит от франц. ressources «восстанавли-

ваться, возрождаться». Под ресурсами понимаются средства, к кото-
рым обращаются в необходимом случае [2, с. 672]. Ресурсное обес-
печение в образовательном процессе – это не только научные мате-
риалы, учебно-методические, общедидактические материалы, техни-
ческие средства, но и широкие возможности различных современных 
цифровых образовательных ресурсов.  

Таким образом, современное ресурсное обеспечение создает оп-
тимальные условия для обучения, становления и профессионального 
роста компетентного специалиста в той или иной области. 

Понятие «образовательная технология» в образовательной прак-
тике употребляется на трех уровнях. 

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепе-
дагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология 
характеризует целостный образовательный процесс в данном реги-
оне, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь 
педагогическая технология синонимична педагогической системе: в 
нее включается совокупность целей, содержания, средств и методов 
обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 
педагогическая технология употребляется в значении «частная мето-
дика», т.е. как совокупность методов и средств для реализации опре-
деленного содержания обучения и воспитания в рамках одного пред-
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мета, класса, зрителя (методика преподавания предметов, методика 
компенсирующего обучения, методика работы учителя, воспитателя). 

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология пред-
ставляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитатель-
ного процесса, решение частных дидактических и воспитательных 
задач (технология отдельных видов деятельности, формирование по-
нятий, воспитание отдельных личностных качеств, технология урока, 
усвоение новых знаний, технология повторения и контроля материа-
ла, технология самостоятельной работы и др.). 

В результате можно констатировать, что образовательная техно-
логия обладает всеми признаками технологичности свойственным 
процессам в производственно-технической сфере, например таких 
как: возобновляемость, воспроизводимость, эффективность, алго-
ритмизированность. Поэтому в образовательной технологии стано-
вится возможным планирование и гарантирование достижения ре-
зультатов обучения. 

Таким образом, выделим основные особенности и черты образо-
вательной технологии: 

– постановка дидактически уточненных целей; 
– воспроизводимость учебного процесса; 
– обеспечение непрерывной обратной связи, коррекции учебного 

процесса, наличие обучающего цикла; 
– планирование результатов обучения и гарантия их достижения. 
Перед современными педагогическими коллективами и отдельно 

взятыми педагогами стоит конкретная задача – создание полноцен-
ной технологии, представляющей собой объединение достижений 
педагогической науки и практики, сочетание традиционных элемен-
тов прошлого и современных инновационных процессов, которая 
могла быть использована в образовательной деятельности. 

Библиографический список 
1. Бондаренко, В.В., Ланских М.В., Бондаренко Ю.В. Современные 
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2. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Изд-во Экс-

мо, 2007. 944 с.  
Акмалов Альберт Юрьевич, доцент кафедры общей и профессиональной 
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Добрикова А.А. 

КОНКУРС PR-ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
БАКАЛАВРОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Перед вузами, которые ведут подготовку специалистов для ком-
муникационной сферы, стоит серьезная задача – предоставить сту-
дентам возможность создавать рекламные и PR-продукты для кон-
кретных компаний, от которых они смогут получать обратную связь. 
Поэтому кафедра массовой коммуникации Южно-Уральского госу-
дарственного университета (Национального исследовательского 
университета), выпускающая бакалавров по направлению «Реклама и 
связи с общественностью», включила в образовательный процесс та-
кую интерактивную форму обучения, как конкурсы PR-проектов. 
Успешная реализация данного метода стала возможна благодаря 
огромному опыту PR-проектирования и участия в профессиональных 
конкурсах, накопленному научно-практической площадкой кафедры 
массовой коммуникации «Лаборатория социальных рекламных и PR-
проектов». 

Под конкурсом PR-проектов мы понимаем интерактивную 
форму обучения студентов (создающих коммуникационные про-
дукты), которая имеет соревновательный характер и направлена на 
выбор наиболее достойного среди участников. В ходе подготовки 
бакалавров рекламы и связей с общественностью часто проводятся 
мероприятия, предполагающие разработку отдельных инструмен-
тов – телевизионных роликов, слоганов, макетов, сценариев и пр. 
Однако на заключительном этапе обучения, на наш взгляд, целесо-
образно использовать конкурсы интегрированных коммуникаци-
онных продуктов, к которым мы относим рекламные и PR-
кампании. Подобного рода задания позволяют студентам получить 
навык разработки стратегических и тактических элементов про-
движения и продемонстрировать свои знания основных этапов 
проектирования (аналитика, планирование, реализация, оценка эф-
фективности). 

Субъекты конкурса: 
– компания, заинтересованная в сотрудничестве с вузом; 
– выпускающая кафедра; 
– студенты.  
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Охарактеризуем субъектов мероприятия на примере конкурса 
студенческих научно-практических работ, направленных на интер-
нет-продвижение социального проекта «Стоп! Коллектор», прове-
денный в октябре 2014 года. Инициатор мероприятия – Челябинская 
областная общественная организации по защите прав потребителей 
«Советник», которая оказывает бесплатную консультационную по-
мощь потребителям, имеет ряд специальных программ по поддерж-
ке потребителей из льготных категорий граждан. Представитель 
«третьего сектора» проявил интерес к сотрудничеству с вузом, так 
как остро нуждался в программе интернет-продвижения проекта 
«Стоп! Коллектор!», основными задачами которого являются по-
вышение финансовой грамотности граждан, имеющих или желаю-
щих взять кредит, и разрешение проблемных ситуаций, возникших 
по причине неправомерных действий коллекторских агентств. 

Второй субъект, задействованный в конкурсе, – кафедра массо-
вой коммуникации, заинтересованная во взаимодействии со структу-
рами, готовыми предоставлять студентам возможность для PR-
проектирования. Третий – студенты старших курсов, обучающиеся 
по направлению «Реклама и связи с общественностью» и имеющие 
теоретические знания и недостаточный опыт в области создания и 
реализации интегрированных кампаний.  

Обозначим основные этапы конкурса. 
1. Подготовка. 
2. Информирование потенциальных участников. 
3. Сбор и оценка работ. 
4. Подведение итогов. 
5. Анализ эффективности проделанной работы.  
На подготовительном этапе кафедра массовой коммуникации ве-

ла работу в двух направлениях. Во-первых, студенты получили базо-
вые теоретические знания в области PR-проектирования в рамках 
дисциплины «Разработка PR-кампаний в государственных и муници-
пальных структурах». Во-вторых, образовательная структура провела 
переговоры с ЧООО по ЗПП «Советник» и разработала совместно с 
общественной организацией положение о конкурсе. В структуру до-
кумента вошли такие блоки: организаторы, участники, цель конкурса, 
требования к проекту, экспертный совет, сроки проведения, награды, 
бриф. Второй этап представлял собой информирование потенциаль-
ных участников, которое осуществлялось с помощью устных объяв-
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лений, рассылки информации о конкурсе на электронные адреса сту-
дентов, размещения плаката-анонса на стенде кафедры. 

На третьем этапе работы участников оценивались по следующим 
критериям: глубина аналитической части, обоснованность стратегии и 
тактических решений, оригинальность предлагаемых инструментов 
продвижения, качество мультимедийной презентации. Подведение 
итогов мероприятия состоялось 11 октября 2014 года. Победитель 
конкурса получил денежный приз и предложение стать ответствен-
ным на интернет-коммуникации ЧООО по ЗПП «Советник», участни-
ки – грамоты. Самым важным компонентом данного этапа стала об-
ратная связь (вопросы и комментарии), полученная студентами от 
членов жюри, в качестве которых выступили председатель и члены 
общественной организации. На заключительном этапе – анализ эф-
фективности проделанной работы – преподаватель, координировав-
ший конкурс, дал собственную оценку качества работ и презентаций. 
Взаимодействие педагога осуществлялось по схеме «замечание – 
предложение». Например: некорректно составленный бюджетный 
план (замечание); использование в рамках финансового планирования 
прайс-листов интернет-СМИ и представление информации в виде 
таблицы, содержащей такие элементы, как статья затрат, стоимость за 
единицу, количество единиц, сумма (предложение).  

ЧООО по ЗПП «Советник» от участия в конкурсе получила сле-
дующие преимущества: 

– оценку рекламной и PR-деятельности некоммерческой органи-
зации; 

– идеи для повышения эффективности интегрированных комму-
никаций структуры; 

– активного и мотивированного сотрудника, знакомого с комму-
никационными проблемами организации и разбирающегося в спосо-
бах продвижения в новых медиа. 

Кафедра массовой коммуникации приобрела: 
– опыт успешной реализации в рамках учебного процесса такой 

интерактивной формы, как конкурс; 
– возможность разнообразить и повысить эффективность обуче-

ния бакалавров.  
Студенты, принявшие участие в конкурсе, смогли развить навыки: 
– взаимодействия с заказчиком коммуникационного продукта; 
– проведения ситуационного анализа; 



11 

– разработки инструментов интернет-продвижения; 
– подготовки бюджетного плана; 
– создания системы оценки эффективности; 
– представления рекламно-имиджевого проекта.  
Таким образом, конкурс PR-проектов является сложным в под-

готовке и реализации мероприятием. Но именно такая форма  интер-
активного обучения позволяет разнообразить способы взаимодей-
ствия педагога со студентами и сформировать важнейшие професси-
ональные компетенции у бакалавров рекламы и связей с обществен-
ностью. 

 
Добрикова Алия Ануваровна, кандидат культурологии, доцент кафедры 
массовой коммуникации ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государствен-
ный университет (Национальный исследовательский университет). 

 

 
 

Корнеева А. А. 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ВУЗА 

Одной из важнейших составляющих профессиональной сферы 
является деятельность, направленная на построение отношений с 
другими людьми. Эффективность деловых отношений зависит от 
культуры межличностных отношений – личностного образования, 
которое, по мнению современных исследователей, становится соци-
альным заказом общества и условием подготовки будущего специа-
листа любого профиля подготовки. 

Культура межличностных отношений – компонент культуры 
межличностных отношений, включающий в себя систему ценност-
ных ориентаций, знаний, умений и навыков, высокий уровень разви-
тия которых позволяет человеку самостоятельно выбирать и исполь-
зовать средства для установления оптимальных (эффективных) дело-
вых отношений, с ориентацией на достижение общей (конечной) це-
ли делового взаимодействия.  
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Культуру межличностных отношений необходимо рассматривать 
как структуру, включающую в себя ряд следующих компонентов. 

1. Ценностно-ориентационный компонент, представленный си-
стемой личностных ценностей, которые характеризуют активность 
человека, определяя структуру ситуации делового взаимодействия 
(знаниевый компонент) и выбор определенных средств и способов 
установление деловых отношений (деятельностный компонент); 

2. Знаниевый компонент, включающий знания о себе и других, 
знания о способах и средствах познания, воздействия и взаимодей-
ствия, знания об эмоциональных состояниях человека и их роли в 
межличностном взаимодействии, необходимых для организации де-
ловых отношений; 

3. Деятельностный компонент, включающий в себя умения и 
навыки, необходимые для установления и поддержания эффектив-
ных деловых отношений: 

– организаторская деятельность (готовность планировать спосо-
бы установления взаимоотношений, обладание навыками само-
контроля, умение управлять процессом взаимодействия); 

– познавательная деятельность (готовность познать себя, познать 
и понять другого человека, познание средств и способов установле-
ния и поддержания взаимоотношений); 

– коммуникативная деятельность (умение установить и поддер-
жать контакт, умение передать информацию собеседнику); 

– преобразовательная деятельность (умение влиять на поведе-
ние, деятельность и эмоциональное состояние другого);  

– оценочная деятельность (умение отследить и понять обратную 
связь). 

Содержание ценностно-ориентационного компонента культуры 
межличностных отношений является определяющим фактором в ви-
дении и понимании конкретной ситуации взаимодействия в сфере 
профессиональной деятельности и конечных целей взаимодействия. 
Наиболее распространенным является представление о том, что цель 
любого межличностного общения и взаимодействия – установление 
отношений согласия, достижения компромисса между людьми. Од-
нако, необходимо помнить, что цель деловых отношений – это опти-
мальное решение поставленной задачи. 

Проведенное нами исследование показало, что высокий уровень 
сформированности ценностно-ориентационного компонента культу-
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ры межличностных отношений предполагает установление эффек-
тивного взаимодействия с ориентацией на конечные (итоговые) цели. 
Именно ценностные ориентации выпускника с ограниченными воз-
можностями здоровья определяют выбор способов и средств органи-
зации общения и взаимодействия в отдельных ситуациях, когда мо-
жет возникнуть необходимость вызвать не только положительный 
эмоциональный ответ (симпатия, привязанность, одобрение), но и 
отрицательную реакцию (антипатия, гнев, фрустрация) [1].  

В современном информационном обществе, использование ин-
формационных технологий в профессиональной деятельности позво-
ляет достичь наилучших результатов и открывает новые возможности 
для творческого поиска. Повсеместное использование компьютеров 
повлияло и на характер деловых отношений, переведя их из сферы 
непосредственного общения в сферу виртуальных контактов. Поэтому 
выпускник вуза должен быть подготовлен самостоятельно устанавли-
вать и осуществлять не только непосредственные деловые отношение, 
но и уметь применять компьютерно-телекоммуникационные техноло-
гии в своей профессиональной деятельности. Уровень сформирован-
ности культуры межличностных отношений также будет определять 
эффективность организации деловых отношений и на основе исполь-
зования информационно-коммуникативных технологий. 

Для становления культуры деловых отношений необходимо ис-
пользование потенциала информационно-образовательной среды, пе-
дагогический дизайн которой способствует удовлетворению индиви-
дуальных потребностей всех субъектов образовательного процесса. 

В контексте нашего исследования информационно-образо-
вательная среда рассматривается как единое пространство, постро-
енное с помощью интеграции информации на традиционных и элек-
тронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных техноло-
гий взаимодействия, включающих расширенное дидактическое 
обеспечение, которое способствует становлению у студента вуза 
синергетической системы компетенций для эффективного осу-
ществления профессиональной деятельности в информационном 
обществе [2, с. 235].  

Успешность формирования культуры межличностных отношений 
зависит от включения в образовательный процесс технологий знако-
во-контекстного обучения, активных методов обучения, дистанцион-
ного обучения, современность и актуальность которых поддерживает-
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ся педагогическим дизайном информационно-образовательного про-
странства. Вышеназванные формы обучения в вузе предполагают 
максимальное включение студента в педагогический процесс, перево-
дя его в статус активного разработчика и дизайнера учебного матери-
ала. Грамотно спроектированное информационно-образовательная 
среда позволяет воссоздать контекст профессиональной деятельности, 
что способствует не только освоению обучающимися профессиональ-
но важных знаний, умений и навыков, но и дает возможность «пере-
жить» отдельные моменты профессиональной деятельности. Такое 
переживание является необходимым условием осознания ценности 
будущей профессии, конечных целей профессиональной деятельности 
и сложность межличностных отношений.  

Анализ структурных компонентов культуры деловых отношений 
профессионала и индивидуальных особенностей лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья является необходимым условием проек-
тирования педагогического дизайна информационно-образователь-
ной среды, предполагающего эффективное использование методов 
активного обучения и информационно-коммуникативных техноло-
гий с целью успешного освоения учащимися профессионально важ-
ных знаний, умений и навыков, максимального раскрытия их творче-
ского потенциала и осознания ими сущности и конечных целей своей 
будущей профессиональной деятельности. 
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Куба Е. А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В современном Российском обществе система высшего образо-
вания претерпевает значительные преобразования и является необ-
ходимым звеном в цепи «образование через всю жизнь». 

Это вызвано сменой основных ориентиров общественного раз-
вития, необходимостью обращения образования к личности и по-
требностям заказчиков образования, которыми являются в настоящее 
время не только сами обучающиеся, но и работодатели, определяю-
щие требования к конкурентоспособности специалистов.  

В условиях интенсивных изменений, происходящих во всех сфе-
рах общественной жизни, нередко принимающих форму кризиса, 
существует множество источников нервно-психического напряже-
ния: негативные социально-психологические условия, повышение 
тревожности, агрессивное поведение, изменение ценностей и смыс-
лов и др. Эти источники значительно снижают самостоятельность, 
креативность, инициативность и конкурентоспособность, одновре-
менно могут закреплять деструктивные формы поведения, актуали-
зировать состояние беспомощности [2]. 

Одной из главных задач российской образовательной политики 
является сохранение фундаментальности образования и его соответ-
ствие потребностям личности, общества и государства. 

Высшее образование в современных рыночных условиях должно 
дать возможность выпускнику обеспечить себе достойную профес-
сию в условиях обостренной конкурентной борьбы.  

В современном обществе проблема конкурентоспособности яв-
ляется одной из наиболее острых проблем, которая получает интен-
сивное исследование в различных областях науки, обсуждение в 
публикациях, специализированных изданиях, на научных конферен-
циях, посвященных развитию России и развитию образования. Реа-
лизуемая стратегия «образование через всю жизнь» становится осно-
вой профессионального становления, поэтому образовательные 
услуги конкретного учебного заведения становятся критерием оцен-
ки качества образования.  

Исследователи, затрагивающие те или иные аспекты проблемы 
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конкурентоспособности высшего образования, отмечают ее сниже-
ние на всех рынках образовательных услуг.  

Подробный анализ конкурентоспособности высшего образова-
ния в России, приведен в работах Т.А. Мешковой, В.И. Байденко, 
Л.С. Гребнева. В работах рассматриваются предпосылки инноваци-
онного развития национальных систем образования и экспорта обра-
зовательных услуг [4].  

Понимание сущности и содержания понятия «Конкурентоспособ-
ность студентов вуза» различными авторами раскрывается не однознач-
но. Мы опираемся на работы В.И. Андреева [1], Е.В. Потаповой [5] в ко-
торых «Конкурентоспособность студентов вуза» рассматривается, как 
некоторая совокупность личных и профессиональных способностей. 

Конкурентоспособность нами понимается, как компонент лич-
ности, включающий в себя не только систему мотивов, знаний, уме-
ний и навыков, но и быстроту, глубину и прочность овладение спо-
собами и приемами деятельности которые позволяет самостоятельно 
выбирать и использовать средства для эффективного решения про-
фессиональных ситуаций, и обуславливали формирование конку-
рентных качеств будущих специалистов. 

Таким образом, на наш взгляд, понятие «конкурентоспособность 
студентов-выпускников вуза» включает следующие признаки: 

– способность достижения успеха в профессиональной деятель-
ности в условиях конкуренции на основе волевых качеств личности 
и её мотивации; 

–мобилизация ресурса индивидуально-личностных качеств, поз-
воляющего реализовать эти качества в различных изменяющихся си-
туациях профессиональной деятельности и повседневных отношений 
с целью стратегии и тактики профессиональных действий в конку-
рентной борьбе; 

– ключевые компетенции, акцентирующие внимание не на сумме 
усвоении профессиональных знаний, а на результате образования – спо-
собности адекватно действовать в различных проблемных ситуациях. 

В выделении ключевых компетенций в профессиональной дея-
тельности мы придерживаемся точки зрения Э.Ф. Зеера [3]. Это со-
циальная компетенция; коммуникативная компетенция; социально-
информационная компетенция; когнитивная компетенция; специаль-
ная компетенция. 

Формирование выделенных компетенций частично или полно-
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стью отражено в Федеральных государственных образовательных 
стандартах. 

В предложенной модели формирования конкурентоспособности, 
целесообразно выделить следующие её компоненты:  

– целевой блок, в котором раскрывается формирования конку-
рентоспособности на основе социального заказа и образовательных 
условий; 

– содержательно-технологический блок, отражающий организаци-
онно-педагогические условия формирования конкурентоспособности; 

– результативный блок, в котором отражаются критерии, показа-
тели и уровни сформированности конкурентоспособности.  

Схематически структура модели формирования конкурентоспо-
собности представлена на рисунке. 

Выделенные компоненты модели формирования конкурентоспо-
собности носят обобщённый характер и могут рассматриваться толь-
ко с учетом профессиональной подготовки (направления подготовки 
или  специальности). 

Под педагогическими условиями формирования конкурентоспо-
собности мы будем понимать взаимосвязанную совокупность педаго-
гических условий в образовательном процессе, обеспечивающих более 
высокий уровень формирования конкурентоспособности. 

Эффективное формирование конкурентоспособности связано со 
следующими организационно-педагогическими условиями, что 
нашло подтверждение в проведенном нами исследовании. 

1. Блок лекционно-семинарских занятий «Клиническая психоло-
гия», раскрывающий содержание конкурентоспособности студентов 
вуза и её компоненты. 

2. Тренинг личностного роста, направленный на развитие качеств 
личности, взаимосвязанных с компонентами конкурентоспособности. 

Цель тренинга личностного роста – создать условия для развития 
индивидуально-личностных качеств конкурентоспособной личности. 

3. Электронная образовательная среда Moodle, реализующая ин-
формационно-контрольную, обучающую функции по профессио-
нальным дисциплинам подготовки. Moodle представляет собой пакет 
программного обеспечения для создания курсов дистанционного 
обучения и web-сайтов. Moodle дает возможность проектировать, со-
здавать и в дальнейшем управлять ресурсами электронной образова-
тельной среды. В результате чего преподаватель может самостоя-
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Исследование реализовывалось в 2012–2013 гг. на базе ФГБОУ 
ВПО «ЧелГУ». Испытуемым на добровольной основе было предложе-
но участие в исследовании. В исследовании приняли участие 45 чело-
век – студентов выпускных курсов в возрасте от 21 до 23 лет (Md=18). 
Основную группу исследования составили студенты – жители г. Челя-
бинска, обучающиеся на психолого-педагогических специальностях.  

Для решения поставленных задач были применены следующие 
психодиагностические методики: проводя нулевой диагностический 
срез по исследованию сформированности конкурентоспособности, 
мы использовали методику В.Я. Кибанова, тест В.И. Андреева. Для 
диагностики сформированности конкурентоспособности, модифика-
цию теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации до-
стижения (ТМД) предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. 

Для статистической проверки использовался Т-критерий Вил-
коксона (критерий для повторных измерений) подтверждающий до-
стоверность полученных результатов исследования. 

Полученные значения Тэмп = 220; Ткр = 286 при (p ≤ 0,05), 
Ткр = 238 при (p ≤ 0,01) Следовательно, на основе данных экспери-
мента можно утверждать, что получены достоверно преобладающие 
сдвиги на уровне значимости (p ≤ 0,01) следовательно, произошли 
значимые изменения в процессе формирования конкурентоспособно-
сти в процессе изучения дисциплины профессионального и обеспе-
чения реализации организационно-педагогических условий. 

Анализ результатов свидетельствует, что к концу эксперимента на 
16,4% увеличился показатель высокого уровня самооценки, на 14,1% 
увеличился высокий уровень мотивации достижения успеха, на 16,6% 
увеличился высокий уровень конкурентоспособности. Данные полу-
ченные  в ходе итоговой оценки сформированности конкурентоспо-
собности, свидетельствуют о положительной динамике процесса. В ре-
зультате проведенного исследования была выявлена положительная 
динамика сформированности конкурентоспособности в образователь-
ном процессе, которая позволила сделать вывод, что формирование 
конкурентоспособности будут осуществляться более эффективно на 
основе выделенных организационно-педагогических условиях. 
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Кунц Е. В. 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  
БУДУЩИХ  ВЫПУСКНИКОВ  МЕДИЦИНСКИХ  ВУЗОВ: 
ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ 

Особое место в профилактике преступлений, совершаемых ме-
дицинскими работниками, занимает виктимологическая профилак-
тика. Она представляет собой: 

1) создание специального эффективного механизма обжалования 
действия медицинских работников; 

2) анонимное анкетирование пациентов; 
3) разъяснение населению их прав в области медицины и меха-

низмов их защиты. 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

принимаются конкретные меры по предупреждению и выявлению 
правонарушений в подведомственных учреждениях системы. 
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Продолжена практика проведения контрольно-ревизионных ме-
роприятий с участием Министерства финансов России и привлече-
нием местных контрольно-ревизионных органов. 

Своевременная информация подведомственной сети медицин-
ских учреждений о результатах ревизий и проверок должна обеспе-
чить оперативное устранение и предупреждение нарушений финан-
сово-хозяйственной деятельности в учреждениях здравоохранения. 

Требуют постоянного внимания и контроля вопросы обучения 
заместителей руководителей медицинских учреждений по экономи-
ческим и финансовым вопросам, главных бухгалтеров, руководите-
лей и специалистов подразделений планирования по вопросам бух-
галтерского учета и отчетности, планирования и контроля, а также 
обеспечения медицинских учреждений соответствующей норматив-
но-методической документацией. 

Необходимо повышение требовательности и персональной от-
ветственности руководителей медицинских учреждений за целевым 
и эффективным расходованием средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств, соблюдением действующего законодатель-
ства, регламентирующего финансовую дисциплину и хозяйственную 
деятельность вверенных учреждений. 

Конструктивное взаимодействие Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и Федерального фонда ОМС с контрольно-
ревизионными подразделениями федеральных органов исполнитель-
ной власти и органами управления здравоохранением субъектов Рос-
сийской Федерации должно быть направлено на усиление контроля за 
целевым использованием средств федерального бюджета и государ-
ственных внебюджетных фондов, а также пресечение возможных зло-
употреблений в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
системы Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

Профилактика деятельности медицинского персонала включает 
в себя следующее. 

1. Страхование ответственности медицинских работников. Это 
обеспечит возмещение преступного вреда, а также активное участие 
страховщика в разбирательстве с целью установления истинных об-
стоятельств дела, что, несомненно, приведёт к снижению латентно-
сти «медицинских» преступлений. 

2. Повышение профессиональной квалификации, а также юри-
дической грамотности врачей и медицинского персонала. 
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Огромная роль в профилактике медицинского персонала при-
надлежит Всемирной организации здравоохранения, которая коор-
динирует работу научно-исследовательских центров, управляет 
научными исследованиями, проводимыми в рамках программной де-
ятельности Всемирной организации здравоохранения. Усилия дан-
ной организации направлены на координацию исследований, анализ. 
Обобщение полученных данных и внедрение их результатов в прак-
тику здравоохранения. 

Для подготовки медицинских кадров предложены следующие 
мероприятия: направление преподавателей в учебные заведения раз-
вивающихся стран с целью организации или улучшения преподава-
ния той или иной дисциплины, помощь в организации новых учеб-
ных заведений, проведение курсов и семинаров, обеспечение поста-
вок учебных материалов и оборудования. 

В 1994 г. Конференцией Ассоциации врачей России был принят 
«Этический кодекс российского врача». До настоящего времени нет 
реальных механизмов, по которым врач отвечал бы за нарушение 
этических норм. Поэтому, указанные документы являются деклара-
тивными и совершенно не оказывают влияния на врачебную этику. 
По крайней мере, многими пациентами и врачами «старой школы», у 
которых существовала этика, отмечается резкое снижение этических 
норм среди молодого поколения врачей. 

В большинстве стран Европы (Испании, Португалии, Италии, 
Франции, Бельгии, Польши, России) есть закон о презумпции согла-
сия, который позволяет забирать органы от трупов с целью транс-
плантации без согласия родственников или прижизненного завещания 
умершего. В США, Англии, Скандинавских странах, Болгарии необ-
ходимо получение письменного согласия родственников умершего 
или наличия завещания умершего. В США большая часть взрослого 
населения имеет при себе донорские карточки, так называемый «акт 
дарения». То есть люди при жизни подтверждают свое желание быть 
донорами в случае их смерти. Такое положение связано с правильным 
пониманием населением вопросов, касающихся смерти мозга, гуман-
ного акта передачи органов после смерти, а также этических вопро-
сов, связанных с трансплантацией органов и тканей. В России до сих 
пор отсутствует целенаправленная государственная программа, про-
пагандирующая гуманистические принципы донорства. В большин-
стве высших учебных заведений страны нет программы обучения 
студентов и врачей по вопросам трансплантации. 
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Такие понятия, как медицинское право, защита прав пациентов, 
право на здоровье, в России все еще являются очень узкими и спе-
цифическими. Достаточно сказать, что во всей стране специалистов в 
этой сфере, имеющих и юридическое, и медицинское образование, 
не более двух десятков человек, большая часть которых защищает 
врачей, а не пациентов. 

 
Кунц Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор. 
E-mail:  kuntc@mail.ru. 

 

 

 

Курносова С. А. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  БАРЬЕРОВ  В  ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ: 
СОЗДАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ  ВУЗА* 

Особое место в современной системе образования занимает ин-
теграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в социаль-
но-профессиональную среду высшего образования. Приоритетным 
направлением в обучении студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья является внедрение инклюзивного образования, которое 
определяется как часть общего образования, подразумевающая до-
ступность образования для всех, в плане приспособления к различным 
потребностям всех студентов, что обеспечивает доступ к образованию 
студентов с ограниченными возможностями здоровья [2]. Актуаль-
ность данной статьи определяется наличием неразрешенных противо-
речий между: потребностью включения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в среду высшего учебного заведения и недо-
статком адекватных средств для осуществления инклюзивного обра-
зования; требованиями, предъявляемыми к информационно-обра-
зовательной среде и недостаточной разработанностью теоретических, 
 

* Публикация подготовлена в рамках научного проекта РГНФ №14-06-00884 
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методологических и практических подходов её проектирования с 
учетом особенностей обучения студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В комплексе проблем, связанных с профессиональным образо-
ванием студентов с ограниченными возможностями здоровья, в ка-
честве ключевой выделяется проблема создание информационно-
образовательной среды для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья [1,3].  Информационно-образовательная среда вуза 
рассматривается как единое пространство, построенное с помощью 
интеграции информации на традиционных и электронных носителях, 
компьютерно-телекоммуникационных технологий взаимодействия, 
включающих расширенное дидактическое обеспечение, которое 
обеспечивает становление у студента вуза синергетической системы 
компетенций для эффективного осуществления профессиональной 
деятельности в информационном обществе. 

Ключевыми свойствами, характеризующими информационно-
образовательное пространство вуза, являются целостность, откры-
тость, полиструктурность, эмерджетность, динамизм, синергичность. 
Эти свойства обусловливают её высокий дидактический потенциал, 
позволяющий реализовать следующие функции в профессиональном 
становлении студента: адаптивную, информационную, коммуника-
ционную, интегративную, развивающую, мотивационно-стимули-
рующую, координирующую, культурообразующую, профессиональ-
но-ориентирующую, гуманитарную, гуманистическую, рефлексив-
ную, прогностическую, диагностическую [5, С. 28] и др. Стратегиче-
ской с точки зрения подготовки студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья является адаптивная функция. 

Дидактический потенциал информационно-образовательной 
среды позволяет одновременно достигнуть глубокой индивидуализа-
ции обучения за счет дифференциации средств и способов формиро-
вания индивидуальных образовательных пространств, и коллективи-
зации образовательного процесса на базе технологий проектного 
обучения с использованием современных информационно-коммуни-
кационных технологий. Информационно-образовательная среда вуза 
как сфера профессионального становления обеспечивает оптималь-
ное формирование у студента с ограниченными возможностями здо-
ровья синергетической системы ключевых, общепрофессиональных, 
специализированных и узкоспециализированных компетенций для 
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эффективного осуществления профессиональной деятельности в ин-
формационном обществе на основе новых аксиологических ориенти-
ров, включающих, прежде всего, ценности единства знания и компе-
тенций, ценности рефлексии и самопознания, что отражает совре-
менные тенденции в мировой культуре и образовании.  

Создание и поддержка информационно-образовательной среды, 
в которой на основе наиболее рационального представления, взаимо-
связи и сочетания различных типов образовательных ресурсов, обес-
печивается психологически комфортное и педагогически обоснован-
ное развитие субъектов, является основной целью педагогического 
дизайна. Проектирование педагогического дизайна связано с воз-
можностью организовать для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья такую информационно-образовательную среду, в ко-
торой они полнее бы раскрыли свои возможности и способности, 
проявили необходимые личностные качества. В условиях формиро-
вания глобального информационного пространства человеческого 
общества понятие образовательной среды, понимаемое как непре-
рывное, неразрывное множество индивидуальных форм развития об-
разовательных возможностей, неизбежно приобретает смысл инфор-
мационной системы, оптимальный процесс управления которой об-
ладает такими критериями, как: целенаправленность, быстродей-
ствие, экономичность, самообучаемость на основе четко работающей 
обратной связи и др. 

С 1980-х гг. компьютерные технологии стали фактически неотъ-
емлемой частью педагогического дизайна, за технологией создания 
образовательных Web-ресурсов закрепился термин «Instructional de-
sign», что определяет его как совокупность двух технологий: техно-
логии педагогического проектирования, направленной на построение 
методической теории для конкретной предметной области, и техно-
логий Web-дизайна, направленных на компьютерную реализацию 
этой методической теории для Internet-пространства. В реальных 
условиях европейского образования, подготовка учебных сетевых 
ресурсов ведётся, как правило, командой, в которую входят сцена-
рист, художник, программист, тематические консультанты и т.д. Со-
гласно англо-русскому словарю, термин «Instructional» переводится 
как образовательный, воспитательный, учебный. Термин «design» 
переводится как намерение, замысел, проект, план, цель, чертёж, 
конструкция, рисунок, произведение искусства. Помимо instructional 
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design (разработка учебных материалов), на Западе выделяют следу-
ющие сегменты исследуемой нами области: learning design (разра-
ботка учебного процесса), learning environment design (разработка 
учебной среды) и т.п.  

Педагогический дизайн как процесс проектирования учебных 
материалов – это ясно описанные процедуры, сгруппированные в ряд 
последовательных этапов. В российской педагогике термин «педаго-
гический дизайн» был предложен разработчиками проекта «Инфор-
матизация системы образования» как собирательное понятие для 
обозначения направления педагогической науки и практики, изуча-
ющего вопросы разработки учебных материалов, формирования 
учебной среды и построения эффективного образовательного про-
цесса. В контексте нашего исследования понятие «педагогический 
дизайн» включает все перечисленные компоненты и представляет 
собой педагогическую технологию (систему процедур), обеспечива-
ющую учет индивидуальных особенностей обучаемых (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья), дидактическую эффек-
тивность и целесообразность, учебных материалов, в том числе 
спроектированных с использованием новых информационных тех-
нологий и реализуемых в информационно-образовательном про-
странстве высшего учебного заведения.  

Таким образом, обеспечить независимую, «безбарьерную» учеб-
но-профессиональную деятельность студентов с ограниченными 
возможностями здоровья возможно посредством проектирования 
информационно-образовательного пространства, отвечающего со-
временным требованиям педагогического дизайна и специфике 
субъектов образовательной деятельности. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2006 г. Европейский центр по развитию профессионального 
обучения (Cedefop) опубликовал исследование под названием «Ти-
пология знаний, навыков и компетенции: уточнение концепции и 
прототип». Авторы работы констатируют, что «первая и оказавшая 
наибольшее влияние типология знаний, навыков, компетенций  была 
разработан Блумом и его коллегами  в 1960 (Bloom, 1976; Bloom, 
Hastings и Madaus, 1971; Блум, Mesia и Krathwohl, 1964) для исполь-
зования в образовательных учреждениях. Всеобще известная, как 
таксономия Блума, она основана на трех областях образовательной 
деятельности: когнитивная область относится к умственным способ-
ностям (знания), аффективная область – к сфере чувств и эмоций 
(отношения, установки), в то время как область психомоторного ка-



28 

сается ручных или физических умений (навыки). Эта классифика-
ция связана с результатами обучения, так как она определяет, что 
должны приобрести субъекты после обучения, с точки зрения зна-
ний, навыков или отношений [10]. 

В исследовании «Знания, навыки и отношение основной моде-
ли компетенций для обеспечения готовности общественного здра-
воохранения и реагирования», опубликованном в 2012 г., были ор-
ганизованы межнациональные рабочие группы для разработки ос-
новной модели компетентности и конкретизации знаний, навыков и 
отношений (ЗНО), входящих в состав данной компетентности. Ра-
бочие группы определили ЗНО следующим образом: 

– знание включает сложный процесс запоминания, сопоставле-
ния или оценки идей или абстрактных явлений (когнитивные спо-
собности); 

– навыками является опытное руководство, словесное или ум-
ственное манипулирование информацией или предметами, которые 
обеспечивают выполнение четко определенных задач (психомотор-
ные способности); 

– отношение представляют собой состояние ума, чувств или убеж-
дений по конкретному вопросу (аффективные способностей) [11]. 

В связи с различными подходами к выделению компонентов 
компетентности в отечественной и западной науке становится до-
статочно сложным и дискуссионным организационно-методи-
ческий аспект исследования конфликтологической компетентности 
в теории и практике. Важность данного аспекта заключается в за-
висимости достоверности результатов, получаемых в эксперимен-
те, от исходных данных. Поэтому актуальной становится необхо-
димость выделения критериев и показателей сформированности 
конфликтологической компетентности, мера проявления которых 
позволит судить о большей или меньшей степени выраженности 
феномена.  

Попытаемся объединить критерии, выделенные в соответствии 
с отечественными и западными традициями, с целью универсализа-
ции критериально-диагностического аппарата, что позволит осуще-
ствить исследование на площадках отечественных и зарубежных 
вузов и их дальнейшее объективное сравнение. Раскроем каждый из 
критериев через показатели, характеризующие их (см. таблицу). 
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Системное представление о конфликтологической компетент-
ности, выделение и обоснование ее структурных компонентов, кри-
териев, показателей и уровней проявления являются необходимой 
теоретической предпосылкой для дальнейшего изучения данного 
феномена. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКОВЫХ  ЗАДАЧ 
КАК  ЭФФЕКТИВНОЕ  УСЛОВИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА 

В условиях современного общества коммуникативная культура 
становится неотъемлемой частью общей культуры специалиста. Од-
ним из эффективных педагогических условий развития коммуника-
тивной культуры у студентов вуза, по данным проведенного нами 
исследования, является применение в образовательном процессе вуза 
системы языковых задач. 

Задачный подход в обучении в общепедагогическом аспекте был 
сформулирован С.А. Рубинштейном и получил дальнейшее развитие. 
Разработкой задач на современном этапе развития педагогической 
науки занимаются многие исследователи (Б.З. Вульфов, Л.В. Кондра-
шова, Н.Ю. Посталюк и др.) [1, 3, 7]. Содержание образования мож-
но представить в виде задач различного типа и уровня сложности, 
направленных на развитие у студентов опыта заданной деятельности. 
Предметом обучения содержание становится лишь тогда, когда оно 
принимает для обучаемого вид определенной задачи, стимулирую-
щей познавательную деятельность студента. Языковая задача имеет 
следующие этапы решения: анализ ситуации, выбор оптимального 
решения из ряда возможных, коммуникативное взаимодействие и 
анализ его результатов. 

Но, в отличие от педагогической, коммуникативной и др. задач, 
языковая задача опирается на законы и особенности языка и предпо-
лагает прежде всего работу студентов с текстом. Вслед за научными 
исследованиями в данной области (А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, 
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М.И. Махмутов, Е.Ю. Никитина, С.Л. Рубинштейн и др.) [2, 4–6, 9], 
мы под языковой задачей понимаем заданную в специальных усло-
виях цель образования на усвоение студентами какого-либо фраг-
мента текста, связанного с их будущей профессиональной деятель-
ностью, ориентированного на развитие коммуникативной культуры 
будущих специалистов. Обращение к языковой задаче как эффектив-
ному способу формирования коммуникативной культуры студентов 
вуза связано с тем, что:  

а) задача дает возможность обеспечить личностно ориентиро-
ванный характер содержания и технологий учебных занятий, а также 
реализовать возможности эффективного управления коммуникатив-
ным образованием будущих специалистов;  

б) задача выступает и как способ задания цели обучения, и как 
дидактическое средство ее достижения;  

в) решение студентами задач, объединенных в систему, ведет к 
развитию у них способности синтезировать знания и овладевать спо-
собами их добывания. 

Анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, 
собственная деятельность в качестве преподавателя русского языка и 
культуры речи высшей профессиональной школы показали, что си-
стема языковых задач обеспечивает следующее: 

– развитие у студентов способности синтезировать знание и 
овладеть способами их добывания; 

– приемлемость и эффективность процесса развития коммуника-
тивной культуры путем решения серии постепенно усложняющихся 
задач, т.к. этот процесс носит поэтапный характер; 

– формирование у студентов различного рода компетенций (об-
щекультурных, общепрофессиональных, речевых, социокультурных, 
компенсаторных), необходимых для развития коммуникативной 
культуры. 

В систему языковых задач мы, вслед за Е.Ю. Никитиной, вклю-
чаем логико-языковые, поисково-языковые, исследовательско-язы-
ковые и креативно-языковые.  

1. Логико-языковые задачи требуют определенной совокупности 
последовательных действий с языковым и речевым материалом. К 
этой группе относят задачи на развертывание текста по опорным 
предложениям, задачи на составление высказываний и текстов. Под-
тверждение или опровержение высказывания с применением опор 
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(опорная лексика, клише, начало фраз, схемы, таблицы и т.д.). 
Например, прочитайте текст, перескажите его; найдите ответы в тек-
сте на заданные вопросы; выделите основные факты текста; на осно-
вании данного образца составьте свое заявление. Для этого типа за-
дач характерна имитирующая деятельность: выбор и воспроизведе-
ние предложенной схемы решения проблемы без корректировки. Та-
ким образом, под логико-языковыми задачами мы понимаем такие, 
которые требуют для своего решения определенной совокупности 
последовательных, логических действий с языковым и речевым ма-
териалом. Иными словами, логико-языковые задачи заключают в се-
бе требование осуществить, как говорят, «ближайший перенос» зна-
ний. Не менее существенно при этом то, что преподаватель может 
заранее предсказать не только правильные, но и неправильные реше-
ния, к которым могут приходить обучаемые, и предусмотреть соот-
ветствующие корректирующие воздействия на них немедленно, по-
сле получения неправильного решения. Для этого необходимо, 
прежде всего, иметь данные о возможных типичных ошибках сту-
дентов и причинах этих ошибок, а также знать исходный уровень 
каждого из них. 

2. Поисково-языковые задачи требуют от студентов применения 
языковой догадки (по формальным признакам и по контексту). 
Например, прочитайте диалог двух подруг о новой работе. На осно-
вании диалога составьте резюме от имени одной из участниц диало-
га; составьте и оформите документ о получении во временное поль-
зование лабораторного оборудования. В современном образовании 
все больший акцент делается на работу с информацией. Обучаемым 
важно уметь самостоятельно добывать дополнительный материал, 
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать 
выводы, аргументировать их, располагая необходимыми фактами, 
решать возникающие проблемы. При этом решение задач поискового 
характера приобретает все большую актуальность. Поисково-
языковые задачи включают в себя нахождение новых коммуника-
тивных знаний, способов их поиска в процессе работы над языковым 
материалом. Задачи такого рода связаны с интерпретирующей дея-
тельностью студентов вуза, как показали специально проведенные 
нами в этом направлении исследования. Под поисково-языковыми 
задачами мы понимаем такие, в результате решения которых буду-
щий специалист добывает новые для него коммуникативные знания 
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или способы решения на основе известных ему коммуникативных 
знаний и способов решения. В ходе решения такого типа языковых 
задач у студентов вуза формируются умения работать с содержанием 
учебного материала, использовать полученные знания в своей прак-
тической деятельности. Кроме того, задачи поискового характера 
стимулируют обучаемых к осознанной деятельности. 

3. Исследовательско-языковые задачи требуют от студентов 
использования известных им технологий и самостоятельных вывод. 
Например, прочитайте текст. Обсудите его с партнером. Оформите 
письменно итоги обсуждения; на основании приведенного текста 
составьте инструкцию по подготовке и проведению делового сове-
щания. Данный тип задач является важнейшим в коммуникативном 
образовании студентов, так как он развивает их творческую актив-
ность, самостоятельность, учит систематизировать полученные зна-
ния. Такие задачи представляют собой небольшое исследование, в 
результате которого обучаемые приобретают новые коммуникатив-
ные знания или узнают новый способ действия. Итак, исследова-
тельско-языковые задачи – это те, в ходе выполнения которых сту-
дент, используя известные ему технологии, приходит к самостоя-
тельным выводам. 

Как известно, исследование начинается с вопроса. Вопрос вызы-
вает затруднение, в результате появляется цель деятельности, наме-
чается план, в котором могут предусматриваться некоторые вариан-
ты путей решения. После анализа выбирается оптимальный вариант 
действия, он осуществляется, а затем делается вывод. Такова общая 
схема решения исследовательско-языковых задач. Эксперименталь-
ная работа, проведенная в данном направлении, показала, что иссле-
довательско-языковые задачи позволяют на основе полученных ра-
нее коммуникативных знаний и данной преподавателем общей идеи 
найти конкретные способы решения задач применительно к данным 
условиям и приводят обучаемых к осмысленному переносу комму-
никативных знаний в типовые ситуации, создают условия для повы-
шения качества знаний, а также создают основу для дальнейшей 
творческой деятельности будущих специалистов. 

4. Креативно-языковые задачи в ходе их решения формируют у 
студентов вуза систему различных компетенций, необходимых для 
межкультурных коммуникаций. Задачи на развитие речевого и нере-
чевого поведения с опорой на фоновые знания о культуре. Задачи на 
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составление высказывания в соответствии с ситуацией общения. 
Например, составьте краткое руководство по написанию рекламных 
материалов; составьте рекламный слоган; приведите пример неудач-
ного воздействия рекламы; напишите вопросник-шпаргалку в по-
мощь составляющему деловое письмо. Задачи такого типа позволяют 
вывести знания обучаемых на качественно новый уровень, где пред-
полагается уже непосредственное их участие в производстве прин-
ципиально новых для них знаний, ценностей материальной и духов-
ной культуры. Такие задачи содержат условия, стимулирующие воз-
никновение особых проблемных ситуаций, которые можно создать 
на занятии различными способами:  

а) путем четкой постановки проблемы самим педагогом;  
б) путем предъявления таких условий, анализируя которые, 

студент сам должен понять и сформулировать содержащиеся в них 
проблемы;  

в) путем постановки более или менее четко обозначенной про-
блемы, по логике поиска решений которой обучаемый должен само-
стоятельно выявить новую, дополнительную проблему (предусмот-
ренную при конструировании проблемной ситуации). 

Решение любой языковой задачи проходит три последовательно 
сменяющих друг друга этапа: ориентировка в условиях, решение и 
контроль. При совместном решении языковых задач в условиях пар-
тисипативности все этапы обладают определенной спецификой по 
сравнению с индивидуальным решением, однако особую важность 
приобретает своевременный и эффективный контроль индивидуаль-
ных версий. Отсутствие или низкая эффективность такового могут 
сделать работу группы непродуктивной или даже бесполезной. Более 
того, не все задачи адекватны сотрудничеству: активный диалог и 
совместное решение возникают в том случае, когда требуется логи-
ческое рассуждение, взаимный анализ и взаимная оценка разных то-
чек зрения. Соответственно, языковая задача, адекватная сотрудни-
честву, должна объективно предполагать существование более, чем 
одной точки зрения на ее содержание и способ решения. 

Представим характеристику существующих типов связей между 
языковыми задачами (см. таблицу). 

Анализ исследований М.И. Махмутова, Н.Ю. Посталюк и др. 
показал, что отдельно взятые задачи не в состоянии повлиять на эф-
фективность формирования коммуникативной культуры студентов 
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вуза: необходима система такого рода задач с различными типами 
связей между ними.  

 
Таблица 

Типы связи между языковыми задачами 

Название 
типа связи 

Характеристика 
типа связи 

Пересечение  Тип связи, при котором задачи, примерно идентичные по 
трудности, связанные между собой либо основной интеллек-
туальной операцией, либо на основе общих навыков или уме-
ний (или отдельных компонентов умений). Подобные задачи 
могут «вполне обойтись друг без друга», но каждая из них 
помогает выполнять другие, так как они стимулируют анало-
гичные мыслительные процессы Их можно менять местами 

Объединение  Тип связи, при котором задача более сложного уровня исполь-
зует результаты двух или более заданий предыдущего уровня 
сложности 

Детерминация 
(подчинение) 

Тип связи между задачами, когда первая их них является 
условием решения второй, снимая отдельную трудность или 
несколько трудностей. Тем самым формируемый навык или 
умение попадает в более естественные условия функциониро-
вания 

Включение Тип связи между задачами, при котором последующее зада-
ние как бы полностью вбирает в себя предыдущее. При этом 
ведущая интеллектуальная операция, как правило, остается 
той же, но задания отличаются по объему материала, по коли-
честву факторов, которые надо принимать во внимание. По-
этому такие задачи нельзя менять местами. 

 
Комплекс языковых задач, применяемый на разных этапах обу-

чения, формирует и студентов комплекс языковых и коммуникатив-
ных умений и навыков, позволяет преобразовать общекультурные 
компетенции в общепрофессиональные, способствующие формиро-
ванию коммуникативной культуры студентов вуза. 

 
Подорожко Инна Владимировна, заведующая кафедрой общих гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин МОУ ВПО «Южно-
Уральский профессиональный институт». E-mail: podorojko@chuc.ru 
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Полищук Н.О. 

ДЕФИНИТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  КАТЕГОРИИ 
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

Современная Россия активно интегрируется в мировое образова-
тельное пространство, направляя свои усилия на поиск новых путей 
становления личности специалиста, способного успешно ориентиро-
ваться в поликультурном пространстве и осознавать его ценности, 
компетентного в формировании собственной профессиональной по-
зиции и в развитии личности другого человека. 

Успех проводимой в Российской Федерации модернизации об-
разования во многом зависит от готовности педагогических кадров к 
ее реализации. Новые условия существования образовательной сре-
ды, обновление содержания образования, инновационные формы и 
методы обучения, все возрастающие требования к качеству знаний, 
усложнение форм организации образовательного процесса – все это 
требует повышения профессиональной компетентности и формиро-
вания готовности будущего педагога к эффективному выполнению 
профессиональной деятельности. 

Изучение результатов психолого-педагогических исследований и 
анализ реальной практики показывают, что профессиональная компе-
тентность современного педагога и его ментальность не в полной ме-
ре соответствуют требованиям модернизации базового образования, 
особенно в той части, которая необходима для развития собственной 
познавательной активности учащихся, для организации процесса обу-
чения таким образом, чтобы он становился взаимодействием двух 
равно активных субъектов. В условиях развития современного обра-
зования акцент делается не на запоминание энциклопедического 
набора знаний из разных областей, а на овладение «универсальными 
учебными действиями». Универсальный характер учебных действий 
проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 
характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности, выстраивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в 
основе организации и рефляции любой деятельности учащегося неза-
висимо от её специально-предметного содержания. 

Современная школа испытывает потребность в педагогах, не 
только способных объяснять новый материал и организовывать свой 
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труд, но и умеющих грамотно управлять учебно-познавательной дея-
тельностью обучаемых. Речь идет о новой роли педагога – педагога-
менеджера, способного обеспечить гарантированный уровень обра-
зованности обучаемого (обучающегося), то есть достижение прогно-
зируемого и диагностируемого результата за намеченное время и с 
заранее определенными затратами ресурсов. 

Анализ стандартов третьего поколения [ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалифика-
ция (степень) «Бакалавр»)] позволяет утверждать, что формирование 
управленческих компетенций является особенно актуальным для со-
временного педагога. В частности, исключительно важно владение 
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, развитие таких 
компетенций как: способность осуществлять педагогическое сопро-
вождение процессов социализации и профессионального самоопре-
деления обучающихся, организовывать сотрудничество обучающих-
ся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, актуализировать их творческие способности и т.д. 

Компетентность и компетенция, считает В.А. Метаева, являются 
взаимодополняемыми и взаимообусловленными понятиями: компе-
тентный человек, не обладающий компетенцией, не может в полной 
мере и в социально значимых аспектах ее реализовать. 

В российском документе «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» были сформулированы основные положения 
компетентностного подхода в системе современного российского 
образования, узловое понятие которого – компетентность. Было под-
черкнуто, что это понятие шире понятия знания, или умения, или 
навыка; оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет о 
компетентности как о простой аддитивной сумме знания – умения – 
навыка, это понятие несколько иного смыслового ряда). Понятие 
компетентности включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения 
(знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. 
Компетентности формируются в процессе обучения, и не только в 
школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, ре-
лигии, культуры и пр. В связи с этим реализация компетентностного 
подхода зависит от всей в целом образовательно-культурной ситуа-
ции, в которой живет и развивается обучающийся. 
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В.Д. Шадриков исходит из определения, согласно которому, 
компетенция – это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав. «Таким образом, 
мы видим, что компетенция относится не к субъекту деятельности, а 
к кругу вопросов, относящихся к деятельности. Другими словами, 
компетенции – это функциональные задачи, связанные с деятельно-
стью, которые кто-то может успешно решать. Компетентность же 
относится к субъекту деятельности. Это приобретение личности, 
благодаря которому человек может решать конкретные задачи». 

По В.Д. Шадрикову, «компетенция является системным прояв-
лением знаний, умений, способностей, и личностных качеств. В каж-
дой деятельности вес этих компонентов и их сочетания могут суще-
ственно различаться. В образовательном процессе наблюдается 
определенная диалектика в формировании компетенций. Компетен-
ции формируются на основе знаний, умений, способностей, личност-
ных качеств, но сами эти знания и др. во многом не являются компе-
тенциями, они выступают как условия для формирования компетен-
ций. Было бы большой ошибкой (которая намечается), если при реа-
лизации компетентностного подхода мы противопоставим его знани-
ям, умениям, способностям, личностным качествам». 

В настоящее время в условиях развития новой экономики, в ко-
торой основным ресурсом становится мобильный и высококвалифи-
цированный человеческий капитал, в России идет становление новой 
системы образования. В качестве главного результата образования 
рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчи-
вающих школу, нести личную ответственность как за собственное 
благополучие, так и за благополучие общества. 

Важными целями образования должны стать развитие у учащих-
ся способности действовать и быть успешными, формирование таких 
качеств, как профессиональный универсализм, способность менять 
сферы деятельности, способы деятельности на достаточно высоком 
уровне. Востребованными становятся такие качества личности, как 
мобильность, решительность, ответственность, способность усваи-
вать и применять знания в незнакомых ситуациях, способность вы-
страивать коммуникацию с другими людьми. 

Основным результатом деятельности образовательного учре-
ждения должна стать не система знаний, умений и навыков, а спо-
собность человека действовать в конкретной жизненной ситуации. 
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Таким образом, «компетентностный подход проявляется как об-
новление содержания образования в ответ на изменяющуюся соци-
ально-экономическую реальность» (И.Д. Фрумин). 

Идеи компетентностного подхода как принципа образования рас-
сматриваются в работах А.М. Аронова, А.В.Баранникова, А.Г. Берму-
са, В.А. Болотова, И.А.Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е. Ле-
бедева, М.В. Рыжакова, Ю.Г. Татура, И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского, 
О. В. Чураковой, М.А. Чошанова, П.Г. Щедровицкого и др. 

Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обра-
щают внимание на ее многосторонний, разноплановый и систем-
ный характер. 

Основные идеи компетентностного подхода сформулированы 
Л.О. Филатовой следующим образом: компетентность объединяет в 
себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; 
понятие компетентности включает не только когнитивную и опера-
ционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенческую; оно включает результаты 
обучения (знания и умения), систему ценностных ориентации, при-
вычки и др.; компетентность означает способность мобилизовать по-
лученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях 
конкретной ситуации, конкретной деятельности; в понятии компе-
тентности заложена идеология интерпретации содержания образова-
ния, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); компе-
тентностный подход включает в себя идентификацию основных 
умений; компетентности формируются в процессе обучения не толь-
ко в школе, но и под воздействием окружающей среды, то есть в 
рамках формального, неформального и внеформального образова-
ния; понятие «компетенции» является понятием процессуальным, 
т.е. компетенции как проявляются, так и формируются в деятельно-
сти; компетентностный подход возник из потребности в адаптации 
человека к часто меняющимся в производстве технологиям. Компе-
тенция – это способность менять в себе то, что должно измениться 
как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением некоторо-
го ядра образования: целостное мировоззрение, ценности; компетен-
ция описывает потенциал, который проявляется ситуативно, следо-
вательно, может лечь в основу оценки лишь отсроченных результа-
тов обучения. 

По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой 
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системное единство, интегрирующее личностные, предметные и ин-
струментальные особенности и компоненты». М.А. Чошанов счита-
ет, что компетентность – это «не просто обладание знаниями, а по-
стоянное стремление к их обновлению и использованию в конкрет-
ных условиях». А.М. Ароновым компетентность определяется, как 
«готовность специалиста включиться в определенную деятельность», 
П.Г. Щедровицким – как атрибут подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности (П.Г. Щедровицкий). О.Е. Лебедев определяет 
компетентность как «способность действовать в ситуации неопреде-
ленности». И.А. Зимней компетентность трактуется «как основыва-
ющийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный 
опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». 
А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетент-
ность», предлагает следующие определения. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельно-
сти по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание че-
ловеком соответствующей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности. Смещение конечной 
цели образования со знаний на «компетентность» позволяет решать 
проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут 
хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 
значительные трудности в деятельности, требующей использования 
этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуа-
ций. Таким образом, восстанавливается нарушенное равновесие 
между образованием и жизнью. 

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников 
образовательные компетентности «представляют собой интеграль-
ные характеристики качества подготовки учащихся, связанные с их 
способностью целевого осмысленного применения комплекса зна-
ний, умений и способов деятельности в отношении определенного 
междисциплинарного круга вопросов» (А.В. Хуторской). Доказа-
тельством этому служат национальные профессиональные квали-
фикации Великобритании, в которых основной акцент делается на 
способности работника выполнять работу в соответствии с требова-
ниями должности (competence), как и было сказано выше. В свою 
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очередь, подтверждением личностного подхода становятся работы 
Д. МакКлелланда и Н. Баутлера. 

Э. Зеер обозначает термином «компетентность» – интегратив-
ную целостность и действенность знаний, умений, навыков вообще, 
а термином «компетенция» – интегративную целостность, действен-
ность знаний, опыта в профессиональной деятельности. 

Структуру управленческой компетенции можно представить в 
виде модели, в которой поведенческими индикаторами являются ос-
новные элементы каждой компетенции, а родственные компетенции 
объединены в кластеры компетенций. Наиболее полными представ-
ляются модели Р. Бояциса, С.М. Спенсера и Л.М. Спенсера, С. Уидде-
та, Т. Дюрана. Среди российских авторов наибольший вклад в поня-
тие профессионализма и компетентности внесла А.К. Маркова. Си-
стемную интерпретацию компетенций в образовании дает Г.Н. Сери-
ков. Т. Дюран, С.М. Спенсер и Л.М. Спенсер исследуют различные 
уровни управленческой компетенции. 

На основании анализа исследований российских и зарубежных 
авторов можно выделить компоненты (кластеры) управленческой 
компетенции будущего менеджера образования: 

– функциональный (деятельностный) – знания и умения, приоб-
ретенные в ходе обучения и повседневной деятельности, характери-
зующие квалификацию и профессионализм менеджера. Включает 
компетенции: аналитичность и инновационность мышления, приня-
тие решений, планирование и контроль; 

– продуктивный (результативный) – совокупность качеств, поз-
воляющих индивиду достигать цели в рабочей среде. Включает та-
кие компетенции, как ориентация на результат, управление ресурса-
ми, управление информацией и развитием; 

– коммуникативный (взаимодействие) – способность общаться с 
сотрудниками, ясно выражать свои мысли, мотивировать и убеждать 
подчиненных. Включает компетенции: развитие подчиненных, ко-
мандное лидерство, управление конфликтами и директивность 
(власть и влияние); 

– личностный – базовые качества личности, мотивы, ценности, 
умение сознательно контролировать результаты своей деятельности. 
Включает компетенции: креативность, инициативность, способность 
к самоанализу и уверенность в себе. 

Моделирование управленческих компетенций идет в двух 
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направлениях. С одной стороны, управленческие компетенции рас-
цениваются в логике концепций конкурентности. Здесь лидируют 
американские исследователи, которые исходят из того, что компе-
тенции можно определять не только на уровне конкретного сотруд-
ника, но и на уровне организации как совокупного субъекта. В этих 
исследованиях выделены организационные компетенции, определя-
ющие конкурентоспособность организации. Они названы ядерными, 
а в отечественной практике их принято именовать ключевыми. Мо-
дели управленческих компетенций конструируются так, что ключе-
вые компетенции выступают в качестве видовых, а управленческие 
(компетенции руководителей) – как видовые.  

Другое направление моделирования управленческих компетен-
ций концентрируется на вопросах управленческой эффективности, 
независимой от организационного контекста. Именно в рамках этого 
направления управленческие компетенции полагаются как кластеры 
поведения. 

Многие зарубежные авторы полагают, что типология компетен-
ций должна быть представлена моделью тетраэдра, центральная 
вершина которого символизирует мета-компетенции, а три угла ос-
нования, соответственно – когнитивные, функциональные и соци-
альные компетенции.  

Собственно управленческие компетенции впервые представлены 
в модели, выделявшей такие кластеры как, индивидуальный подход, 
интеллектуальное стимулирование, вдохновляющая мотивация, по-
строение доверия, харизма. В дальнейшем автор добавляет к этим 
кластерам еще три – дополнительные усилия, удовлетворение и эф-
фективность. С этого момента начинается развитие американского 
моделирования управленческих компетенций, в котором важную 
роль играют концепции лидерства. 

С учётом новых требований времени и новых экономических 
условий в профессиональной деятельности учителя необходимо мно-
гое переосмыслить. Не является исключением и управленческая дея-
тельность учителя, которая подлежит исследованию не как проблема 
соотношения и соподчинения, а как проблема взаимодействия мно-
гих субъектов образовательного пространства, самостоятельных в 
пределах своих полномочий. 

Все изменения в системе образования осуществляются на основе 
формирования новой нормативно-правовой базы, учитывающей про-
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цессы рыночной экономики. В условиях модернизации образования 
предъявляются новые требования к профессиональной роли педаго-
га, основанные на системно-деятельностном подходе в практической 
деятельности. Управленческие компетенции учителя становятся ба-
зой для формирования ключевых компетенций обучающихся в усло-
виях модернизации образования. 

Современными исследователями изучаются различные управ-
ленческие аспекты в профессиональной деятельности педагога: 

– роль учителя в управлении (Ю.В. Васильев, И.Б. Сенновский, 
В.П. Симонов, В.А. Сластенин, Т.И. Шамова, В.А. Якунин и др.); со-
циально-педагогические условия развития управленческих компе-
тенций учителя (И.Б. Сенновский, В.А. Канн-Калик, Ф. Марэк, О.Н. 
Мезина, М.А. Рубин, С.П. Дмитриев и др.); 

– управленческая компетентность и культура учителя (О.С. Ав-
густимова, Л.Д. Андреева, О.Ю. Заславская, М.А. Кононенко и др). 

Многих исследователей интересует изучение самих организаци-
онно-управленческих, проектировочно-управленческих умений у бу-
дущих педагогов (И.В. Суркина, Г.О. Рощина и др.). Различные ра-
курсы интересующей нас проблемы рассматриваются в рамках пси-
хотехнологий общения учителя как менеджера (Е.В. Руденский, Т.С. 
Панина), роли управленческого общения в деятельности учителя как 
фактора качественной организации педагогического процесса на 
уроке (Т.М. Батарова), управленческого компонента профессиональ-
ной подготовки педагога (Л.Р. Тицкая) и др. 

Таким образом, отсутствие четкого понимания терминологии 
привело к тому, что самостоятельно выделились два подхода в миро-
вой практике понимания компетенций. Так, например, подход бри-
танцев можно условно назвать «функциональным», поскольку он ос-
нован на описании задач и ожидаемых результатов (competences или 
компетентность), а второй подход американцев – «личностным», так 
как в фокусе – качества человека, обеспечивающие успех в работе – 
(competencies и или компетенции). 

 
Полищук Николай Олегович, преподаватель философии и социально-
экономических дисциплин НОУ СПО «Челябинский юридический кол-
ледж». E-mail: pissistrat@mail.ru. 
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Шадчин И.В. 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ  АППАРАТ  ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА 
К  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях основной проблемой системы образо-
вания становится уже не столько поиск путей, позволяющих челове-
ку усвоить огромный и постоянно увеличивающийся объем знаний 
или хотя бы сориентироваться во все возрастающем потоке инфор-
мации, сколько получение, создание, производство нового нужного 
знания. 

Ведущую роль приобретают наука и образование, корпорации 
уступают свое главенство университетам, а бизнесмены – ученым и 
профессиональным специалистам. 

Жизнь в постиндустриальном обществе существенно меняет 
требования, предъявляемые к профессиональному образованию. Его 
основной целью становится подготовка квалифицированного работ-
ника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, кото-
рый может не только применять на практике знания, умения и навы-
ки, но и самостоятельно приобретать эти знания [10]. 

В связи с этим перед вузами в качестве одной из приоритетных 
стоит задача подготовки бакалавров и магистров, способных на вы-
соком профессиональном уровне осуществлять научно-
исследовательскую деятельность. 

Одним из ключевых аспектов решения данной задачи является 
комплексное изучение понятийного аппарата проблемы формирования 
готовности студентов вуза к научно-исследовательской деятельности. 

Проведенный анализ научной литературы показывает, что раз-
личные стороны проблемы формирования готовности студентов к 
научно-исследовательской деятельности рассмотрены рядом ученых 
[2, 5, 7, 9, 11 и др.]. При всем многообразии исследований посвящен-
ных рассматриваемой проблеме, она так и не получила своего окон-
чательного разрешения. 

Изучение проблемы формирования готовности студентов к 
научно-исследовательской деятельности предполагает рассмотрение 
сущностных характеристик таких базовых понятий как научное ис-
следование, научно-исследовательская деятельность студентов, го-
товность. 
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Зачастую в научной литературе такие понятия как «научное ис-
следование» и «научно-исследовательская деятельность» использу-
ются как члены одного синонимичного ряда.  

Под научным исследованием понимают и процесс, и особый вид 
познавательной деятельности, в процессе которой выявляются, 
прежде всего, неизвестные стороны, отношения изучаемой действи-
тельности [7], и результат этой деятельности – научный труд [6]. В 
зависимости от значимости решенных вопросов понятие научное ис-
следование представляется как решение научной проблемы или 
научной задачи. 

Поскольку научное исследование характеризуется личными ка-
чествами субъекта познания (активность человека – важнейшая 
предпосылка познания), а результат научного исследования необхо-
димо обладает новизной и общественной значимостью, под научным 
исследованием мы будем понимать вид деятельности человека, 
направленной на производство знаний всеобщего и доказательного 
характера.  

В зависимости от критерия классификации, научные исследова-
ния делят на фундаментальные и прикладные, количественные и ка-
чественные, уникальные и комплексные и др. [4, 6, 7]. 

Важным является вопрос о сущности понятия «научно-
исследовательская деятельность студентов». 

Солидаризируясь с мнением А.В. Курганова, мы рассматриваем 
научно-исследовательскую деятельность как деятельность, направ-
ленную на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окру-
жающей природной среды и их применение для достижения практи-
ческих целей [8].  

Среди множества трактовок понятия научно-исследовательская 
деятельность студентов, встречающихся в научной литературе, 
наиболее точным на наш взгляд является определение М.И. Колди-
ной, которая под данным видом деятельности  понимает: «вид твор-
ческой, познавательной деятельности, направленной на овладение 
студентами самостоятельной теоретической и экспериментальной 
работой, современными методами научного исследования, техникой 
эксперимента» [6, с. 67]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов, как и всякая 
человеческая деятельность, должна быть социально обусловленной и 
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значимой, содержание ее не может быть произвольно сконструиро-
ванным, придуманным. Она должна отвечать общественно признан-
ным формам, методам и нормам научного исследования.  

Проанализировав труды Н.А. Батчаева, М.И. Дьяченко, Н.Я. Кан-
торовича, В.А. Сластенина, А.А. Ухтомского и др. по проблеме готов-
ности, мы пришли к выводу, что в психолого-педагогической литера-
туре «готовность к деятельности» в указанных работах рассматривает-
ся в рамках функционального и личностного подходов [1, 3, 5, 9, 10]. 

Например, в рамках функционального подхода готовность рас-
сматривается как определённое психическое состояние индивида; 
при этом подчеркивается временная характеристика (готовность рас-
сматривается во временном состоянии, точнее как кратковременное 
или долговременное, в этом преобладающим в данный момент со-
стоянии активируются психические функции); объясняется, как уме-
ние себя мобилизовать психически и физически [2, 5]. 

В частности, М.И. Дьяченко под временной готовностью пони-
мает предстартовую активизацию психических функций; актуализа-
цию и приспособление возможностей личности для успешных дей-
ствий в данный момент. Это внутренняя настроенность личности на 
определенное поведение при выполнении учебных и трудовых задач, 
установка на активные действия [3]. 

Н.Я. Канторович рассматривает готовность как особое психи-
ческое состояние, промежуточное между психическими процесса-
ми и свойствами личности, которое возникает благодаря достиже-
нию высокого функционального уровня возбуждения коры и под-
корки головного мозга, соответствующее условию и задачам пред-
стоящей деятельности [5, с. 87].  

Вслед за Ю.К. Бабанским, Н.А. Батчаевой, В.Д. Шадриковым, и 
др. мы опираемся на личностный подход как стратегию определения 
понятия «готовность», постулирующий данное качество как прояв-
ление индивидуальных качеств личности и их целостности, которые 
обусловлены эффективным характером деятельности с высокой ре-
зультативностью [1, 11]. Обобщая указанные выше работы, в нашем 
исследовании под «готовностью к деятельности» мы будем понимать 
интегрированное качество личности, предполагающее единство мо-
тивационной и процессуальной систем деятельности, необходимое 
для саморазвития и самосовершенствования. 

Уточняя на основании анализа трудов Э.Ф. Зеера, Н.Я. Канторо-
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вич и др. понятие «готовность студентов к научно-исследователь-
ской деятельности» мы будем понимать его как личностное образо-
вание, определяющее  состояние личности субъекта и включающее 
мотивационно-ценностное отношение к этой деятельности, систему 
методологических знаний, исследовательских умений, позволяющих 
продуктивно их использовать при решении возникающих професси-
онально-педагогических задач. 

Изучение психолого-педагогической литературы по проблемному 
вопросу (А.А. Вербицкий, С.И. Зиновьев, М.И Колдина, А.В. Курга-
нов и др.), учёт возрастных и социально-психологических особенно-
стей студенческого возраста и специфики научно-исследовательской 
деятельности в высшей школе позволили нам выделить следующие 
компоненты в структуре готовности студентов к научно-исследо-
вательской деятельности: мотивационный, характеризующий позна-
вательный интерес, мотивацию исследовательской деятельности; 
ориентационный, включающий представления о методологии науч-
ного исследования и способах научно-исследовательской деятельно-
сти; деятельностный, определяющий владение умениями и навыками 
научно-исследовательской деятельности; рефлексивный, включаю-
щий самооценку и самоанализ собственной научно-исследова-
тельской деятельности, определение путей саморазвития в научном 
познании. Выявленные компоненты взаимосвязаны и взаимообу-
словлены и обеспечивают не только готовность к научно-исследо-
вательской деятельности, но и развитие самой личности студента в 
процессе обучения. 
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Marina Lukmanova 

ETHNIC DIFFERENCES OF LIFE SATISFACTION: 
THE CASE OF KAZAKHSTAN 

Life satisfaction has become a popular field of modern social science. 
Various definitions of life satisfaction can be classified in three groups: 

First, life satisfaction is often distinguished from happiness as being 
a cognitive measure that requires some evaluation. For instance, Veen-
hoven (1991) defined life satisfaction as the “degree to which an indi-
vidual judges the overall quality of life-as-a-whole favourably” [7, pp.1–
34]. In its turn, happiness is seen as an affective measure related to peo-
ple’s moods and emotions (Glatzer, 1991) [3, pp. 261–279]. Indeed, 
cross-countries surveys demonstrated that the correlation coefficient be-
tween happiness and life satisfaction is statistically significant but far 
from 1 [2]. It means that life satisfaction and happiness correlate with 
each other but they are not exactly the same things.  
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Secondly, researchers consider life satisfaction as a part of subjec-
tive well-being. So, Diener (1999) defines subjective well-being as «a 
broad category of phenomena that includes people’s emotional respons-
es, domain satisfactions, and global judgments of life satisfaction» [1]. 
Other components of subjective well-being are positive and negative af-
fects. 

Finally, scholars often integrate happiness, subjective well-being 
and life satisfaction as very close concepts. Veenhoven (1991), in a me-
ta-analysis of 245 studies treated happiness, well-being and life satisfac-
tion as synonymous with each other, because a high score on one would 
be associated with high scores on the others.  

In this paper life satisfaction is defined as an integral indicator of 
life evaluation (satisfaction position in the social structure, income, age, 
marital status, ethnicity and other factors). Life satisfaction depends on 
changes in political, economic and social spheres. Consequently, analy-
sis of life satisfaction provides estimations of these factors’ contributions 
to people’s quality of life.  This is especially important for countries un-
dergoing profound social, political and economic changes; one of such 
countries is Kazakhstan. 

Over the last twenty years Kazakhstan has made impressive pro-
gress in its transition to a market economy. According the World Bank 
data on GDP per capita, Kazakhstan is the leader among both post Soviet 
countries in Central Asia and some other former soviet republics.  

How has this increase of income has influenced on the level of life 
satisfaction in Kazakstan? Conducted since 2004, the “Eurasian 
Monitor”   survey shows that people in Kazakhstan evaluate the level of 
life satisfaction consistently higher than in many other post Soviet 
countries (Figure 1). 

But recent survey regarding suffering in Kazakhstan conducted by 
Callup has found that Kazakhstan's recent GDP gains have not reveresed 
growing insidence of reported suffering. Gallup classifies respondents as 
thriving, struggling, or suffering according to how they rate their current 
and future lives on a ladder scale with steps numbered from 0 to 10 
based on the Cantril Self-Anchoring Striving Scale. People are 
considered thriving if they rate their current lives a 7 or higher and 
expectations for their lives in five years an 8 or higher. People who rate 
their current or future lives a 4 or lower are classified as suffering. All 
others are considered "struggling". 
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Similarly, Kalyuzhnova et al (2008) estimated the determinants of 
happiness for 3 years – 1996, 2001 and 2006 – in Kazakhstan. They ar-
gued that ethnic Kazakhs were happier than ethnic Russians as transition 
matured [4]. 

Why low level of happiness is manifested most strongly among the 
Russian population? Zavisca and Hout (2005) consider that Russians are 
generally unhappy [8]. If it is would be true the share of unsatisfied Rus-
sians in Kazakhstan should be stable. But this share has been increasing 
for last years. 

Listed above research were dedicated to happiness and did not an-
swer whether life satisfaction has ethnic differences. But the correlation 
happiness with life satisfaction leads to the conclusions that unhappier 
Russians have lower level of life satisfaction as well.  

It might be supposed that the reason for lower life satisfaction of 
Russians is determined by lower income versus Kazakhs. We have no of-
ficial data regarding occupations and income distribution among ethnic 
groups. Real situation shows that Kazakhs prevail in government agen-
cies. But we have no sufficient evidence that officials in general earn 
more money than employees in other sectors and businessmen. The recent 
survey of entrepreneurs in small and medium business sector in the five 
regions of Kazakhstan did not show a statistically significant correlation 
between income and ethnic groups [5]. So, we tend to think that ethnic 
difference in life satisfaction do not caused by income but this assumption 
should be checked. 

I posit that ethnic differences in life satisfaction could be due to the 
fact that the transition was seen as potentially benefiting ethnic Kazakhs 
more than it benefited the Russians or other ethnic groups, highlighting 
their national identity and a new sense of the state of Kazakhstan (Kal-
yuzhnova et al (2008)). Primarily it is connected with the changing the 
share of Russians in ethnic structure during the transition (Table). 

Table. The share of the main ethnic groups in Kazakhstan, 1989 – 2012 [6] 

Ethnic group 1989 1999 2012 

Kazakhs 40,1 53,4 64,55 

Russians 37,4 30,0 22,35 

Other  22,5 83,4 13,1 
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I consider that active process of nation building including language 
policy in Kazakhstan leads to the decreasing of life satisfaction of Rus-
sians in Kazakhstan. Perception themselves as a minority is relatively new 
trend for Russians and stable decreasing of their presence has been declin-
ing their life satisfaction. But this hypothesis is still not proved. Previous 
researches were mainly dedicated to investigation of happiness. This 
means that research of the life satisfaction factors and reasons for ethnic 
differences in the level of satisfaction in Kazakhstan is needed. 
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Раздел II 

НАША НОВАЯ ШКОЛА: ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
 
 
 
Белоброва Ю. В. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Первым и важнейшим условием перехода общеобразовательного 
учреждения на Федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения является понимание администрацией и 
педагогическим коллективом сущности и основных принципов но-
вых подходов к организации образовательного процесса и осознание 
необходимости овладения новыми педагогическими технологиями в 
условиях стремительно развивающегося общества. Содержание, 
структура и организация учебного материала, дидактический, мето-
дический аппарат учебников направлены на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов развития ученика на ос-
нове усвоения универсальных учебных действий (УУД) и обеспечи-
вают важнейшее требование новых образовательных стандартов – 
формировать положительную мотивацию к получению знаний. Ме-
ханизм формирования УУД направлен на развитие способностей 
учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, само-
совершенствованию и является системным процессом, который реа-
лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
Одним из главных организационно-управленческих аспектов являет-
ся разработка структуры управления внедрением ФГОС в общеобра-
зовательном учреждении, обеспечивающей продуктивную творче-
скую самореализацию в профессионально-педагогической деятель-
ности каждого педагога образовательной организации. 

Как известно ни одно даже самое современное учебное оборудо-
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вание само по себе не обеспечит высокий результат образовательной 
деятельности без высококвалифицированных, владеющих современ-
ными образовательными технологиями учителей. Учитывая слож-
ность освоения нового поступившего учебного и компьютерного 
оборудования, его многообразие, отсутствие детальных методиче-
ских разработок по использованию его на уроках и во внеурочной 
деятельности, администрация распределила оборудование среди 
учителей для изучения и отработки навыков его применения с по-
следующим обменом опытом среди других участников эксперимента 
и учителей начальных классов, ещё не вступивших в процесс реали-
зации ФГОС, через практические семинары, мастер-классы, обсуж-
дение на методическом объединении и т.д. Достижение высоких об-
разовательных результатов учителей поощряется администрацией 
установлением стимулирующих надбавок за экспериментальную ра-
боту, премированием по итогам учебных периодов, награждением 
грамотами, благодарностями и учитывается во время аттестации. 

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа в условиях решения … стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность твор-
чески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жиз-
ни». Чтобы воспитать такую личность педагогу необходимо самому 
обладать перечисленными качествами, поэтому в системе подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров значимым становится 
решение проблем, связанных с актуализацией творческого потенциа-
ла современного учителя. 

Творческие элементы присутствуют во всех сферах педагогиче-
ской деятельности, хотя в педагогическом труде и функционирует 
определённая совокупность стереотипных приёмов и навыков. Твор-
ческие способности можно развивать только в процессе творческой 
деятельности, а готовность к инновационной деятельности можно 
формировать только в процессе инновационной деятельности. Про-
блема, как нам представляется, заключается в том, что далеко не все 
студенты педагогического вуза и учителя начальных классов прояв-
ляют и реализуют свой творческий потенциал в учебной и професси-
ональной деятельности. 

Условия, обеспечивающие творческую ситуацию в рамках учеб-
ного процесса обсуждаются в целом ряде работ. Однако для форми-



56 

рования универсальных учебных действий учащихся сегодня необ-
ходим, на наш взгляд, более высокий уровень развития профессио-
нальных качеств педагога, в частности – понимание педагогом уни-
версальных учебных действий учащегося как совокупности дей-
ствий, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
освоению знаний и умений, включая организацию этого процесса). 
Деятельность педагога должна включать самостоятельную разработ-
ку творческих заданий, ориентированных на учащихся с разным 
уровнем развития способностей, на развитие универсальных учеб-
ных действий учащихся. Необходимо формирование психологиче-
ской системы деятельности педагога – инновационной, творческой 
деятельности в образовательном процессе. 

Как правило, первоначальный уровень актуализации компонен-
тов творческого потенциала (левая часть рисунка), не соответствует 
уровню, необходимому для обеспечения готовности к творческой 
деятельности (средняя часть рисунка). Достижению высокого уровня 
актуализации творческого потенциала педагогов препятствуют такие 
затруднения, как: 

– установка на репродуктивную деятельность; 
– недостаточный уровень развития комплекса свойств интеллек-

та (в том числе системного мышления);  
– недостаточный уровень развития проектировочных способ-

ностей; 
– недостаточный уровень развития комплекса свойств креа-

тивности. 
Проявлению высокого уровня актуализации творческого потен-

циала препятствуют также барьеры: 
– между уровнем диагностируемых проектировочных способно-

стей и проявлением их недостаточного уровня в ходе реализации ин-
новационной деятельности; 

– между имеющимся уровнем развития умений идентифициро-
вать и преодолевать барьеры творческой деятельности и наличием у 
педагогов ригидности мышления и установок на репродуктивную 
деятельность, что характеризует недостаточный уровень развития 
данных способностей. 

В процессе обучения необходимо диагностировать и снимать 
ряд психолого-дидактических затруднений, наиболее выраженных в 
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данной учебной группе. Сочетание диагностики имеющихся затруд-
нений (как в ходе обучения, так и в ходе внедрения инновационной 
технологии в практику начальной школы) – с одной стороны, и тре-
нировки способностей преодолевать эти затруднения – с другой сто-
роны, стали основой нового подхода к организации инновационного 
учебного процесса.  

При изучении личностной и культурной обусловленности акту-
ализации творческого потенциала педагога выделяются различные 
аспекты творческого мышления: эмоциональный, мотивационный, 
рефлексивный, ценностный, интуитивный и т.п. Они все выполняют 
определенные функции. Некоторые ученые считают, что главную 
роль в детерминации творческого поведения играют мотивация, 
ценности, личностные черты. К числу основных черт творческой 
личности относят когнитивную одаренность, чувствительность к 
проблемам, независимость в определенных ситуациях. Не отрицая 
значимость данных черт, мы обращаем внимание на то, что рост и 
развитие творческого потенциала студента как будущего специали-
ста представляет собой его индивидуальное своеобразие, формиру-
ющееся в процессе его собственной творческой активности. Иссле-
дование взаимосвязи, существующей между творческим потенциа-
лом, творческой активностью и творчеством – с одной стороны, а с 
другой взаимоотношений, складывающихся между профессиональ-
ной системой и личностью, способствует пониманию творческой 
сущности человека, его преобразовательной, профессиональной де-
ятельности. 

Исследователи творческой активности педагога выделяют два ее 
аспекта: операционный (креативность, творческие способности) и 
ценностный (жизненная позиция, социальная ответственность, миро-
воззрение). Кроме того, гуманистический подход утверждает нали-
чие врожденной потребности будущего специалиста в творческой 
самореализации, которая детерминирована творческой активностью. 
Творческая активность понимается традиционно как конструктивная, 
инициативная, преобразующая активность, которая противопостав-
ляется реактивному, адаптивному и репродуктивному поведению 
(А.М. Матюшкин). Все это дает возможность сделать вывод, что 
творческую активность необходимо рассматривать как один из важ-
ных критериев актуализации творческого потенциала личности. 

Осмысление педагогом себя как творческого субъекта актуали-
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зирует его потребности в творческой самореализации. Решение дан-
ной задачи связывается нами с его способностью мобилизовать ре-
сурсы личности, что обозначается понятием «самоэффективность». 
Самоэффективность рассматривается в справочной литературе и 
психолого-педагогических исследованиях как способности данного 
человека достичь определенного уровня выполнения задач. 

Следовательно, самоэффективность выступает в качестве также 
важнейшего критерия актуализации творческого потенциала педаго-
га. Таким образом, актуализация творческого потенциала педагога 
рассматривается в связи с критериями: творческая активность, са-
моэффективность, в зависимости от уровня проявленности которых 
возможно выявить уровень актуализации данного потенциала. 

 
Белоброва Юлия Валерьевна, учитель истории и обществознания, завуч 
по УВР, МОУ СОШ №14, г. Сатка. E-mail: 74322_s_006@mail.ru. 

 

 

 

Гиренко М. А. 

ПРИЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
К ОСОЗНАННОМУ ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Интеграция мирового пространства, социальный заказ, поли-
культурность и языковой плюрализм как ведущая тенденция совре-
менного образования несомненно говорят о том, что дети на уроках 
иностранного языка должны быть мотивированы именно на осознан-
ное изучение иностранного языка 

Несомненно, мотив и мотивация – понятия, которые стали 
неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Мотив – это не что иное, как материальный или идеальный 
предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. А 
мотивация – побуждение к действию; динамический процесс психо-
физиологического плана, управляющий поведением человека, опре-
деляющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 
потребности. 



59 

Мотивацией я заинтересовалась еще в университете, потому что 
мне самой часто ее не хватало в годы школьной жизни. Для себя я 
выделила несколько приемов мотивации учащихся к изучению ан-
глийского языка, которые я использую в своей профессиональной 
деятельности в течение двух лет, и которые уже дают определенные 
результаты. 

Говоря о мотивации, нельзя не учитывать возрастные и психоло-
гические особенности учащихся.  

Для учащихся начальной школы одним из основных видов дея-
тельности является игра. На мой взгляд, при работе в младшей школе 
смотивировать детей к изучению иностранного языка может вне-
урочная деятельность, которая позволяет расширить область приме-
нения игровых технологий. Образовательный эффект от реализации 
проекта – становление иностранного языка для учащихся коммуни-
кативно значимым. Внеурочная деятельность позволяет учитывать 
интересы и возрастную специфику младших школьников. Именно 
поэтому она может стать очень мощным средством мотивации к изу-
чению иностранного языка. В рамках реализуемого мною проекта 
«Театр “May Flower”» дети занимаются театрализацией произведе-
ний английского фольклора и произведений художественной литера-
туры английских авторов.  

Благодаря еще одному проекту «Веселый английский. Путеше-
ствие по миру», целевой аудиторией которого являются первокласс-
ники, учащиеся получают возможность знакомства с иностранным 
языком. Важно то, что при реализации проекта программа школьного 
курса дополняется, а не дублируется. У учителя и учеников появляет-
ся возможность более пристального внимания к выработке коммуни-
кативных способностей (навыков свободного общения и прикладного 
применения английского языка). А также происходит повышение ак-
тивности и работоспособности детей, создание психологически ком-
фортной среды за счет разнообразных видов деятельности.  

В основной школе с 5 по 9 класс при работе с подростками 
необходимо учитывать, что в этом возрасте нередко возникают про-
блемы мотивации детей к учебной деятельности. Именно поэтому 
необходимо особое внимание уделять тому, чтобы сделать уроки ан-
глийского языка интересными для учащихся. В этом возрасте для ре-
бенка важно, чтобы учитель шел в ногу со временем, был в курсе по-
следних новостей и технических новинок. Активное использование 
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на уроках современных интерактивных технологий, которые, на мой 
взгляд, не только оживляют урок и дают возможность доступа к не-
обходимым образовательным ресурсам, но и способствуют установ-
лению контакта между учителем и учениками, возможность говорить 
на одном языке, что способствует повышению уровня мотивации. 
При изучении страноведческого материала считаю целесообразным 
использовать геоинформационный сервис Google-maps. Использова-
ние Интернет-ресурсов способствует развитию самообразовательной 
активности учащихся, направленной на освоение нового опыта, а 
также обучению в сотрудничестве. При изучении тем достопримеча-
тельности Лондона, известные англичане, англоговорящие страны в 
режиме online можно посмотреть на изучаемые достопримечательно-
сти, архитектурные сооружения, посетить места, где родились и вы-
росли известные англичане, проложить необходимый маршрут и так 
далее. Такая работа может быть организована в группах, в парах, ин-
дивидуально, в зависимости от задач, решаемых на уроке.  

Мощнейшим, на мой взгляд, средством мотивации учащихся 
может стать непосредственное общение с носителями языка. Такую 
возможность на сегодняшний день дает использование таких средств 
общения, как Skype, lynk и так далее. Для учащихся 8–11 представ-
ляется возможным организация на online-конференций с носителями 
языка.  

О заинтересованности детей в изучении английского языка сви-
детельствует массовое участие в интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах по английскому языку. Кроме того, в основной школе 
следствием повышения уровня мотивации, на мой взгляд, является 
стабильно высокое качество успеваемости по предмету при неизмен-
ной 100 % абсолютной успеваемости.  

В старших классах в рамках муниципального эксперимента ор-
ганизации профильного обучения посредством индивидуальных 
учебных планов осуществляется реализация спецкурсов «Деловой 
английский» и «Живой английский». Спецкурс «Деловой англий-
ский» включает в себя три основных блока, связанных с ведением и 
заполнением документации на английском языке. Специфика данно-
го курса позволяет использовать приемы театрализации, online-
общения и переписки с носителями языка, что в свою очередь моти-
вирует детей к изучению другой, новой для них, стороны английско-
го языка.  
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Курс «Живой английский» направлен на изучение идиоматиче-
ских выражений английского языка. Английский язык считается иди-
оматическим языком. Он насыщен фразеологизмами, пословицами, 
поговорками, присказками и афоризмами. Знание идиом и умение ис-
пользовать их в речи поможет нам чувствовать себя более комфортно, 
более эффективно строить общение с носителями языка. Многие уче-
ные предлагают классификации идиом по разным признакам. Но, к 
сожалению, школьная программа не предполагает частого, системно-
го и подробного изучения английских идиом. Согласно одной из са-
мых распространенных классификаций идиоматических выражений 
английского языка, курс разбит на четыре части (по одной на каждую 
четверть): состояние человека; действия; чувства, эмоции; характер 
человека. Именно идиомы помогают сделать английский живым и 
стать более интересными собеседниками. Но идиомы – признак не 
только разговорной речи. Поэтому спецкурс «Живой английский» 
включает работу с художественными текстами, не дублированными 
фильмами, статьями из аутентичных источников. 

При составлении тематического планирования на изучение темы 
выделяется определенное количество часов. Все спецкурсы реализу-
ются за счет часов учебного плана в части формируемой участника-
ми образовательного процесса (дети и родители, социальный заказ). 
В этом возрасте учащимся уже не нужно дополнительно объяснять, 
насколько важен английский язык в жизни. О востребованности дан-
ных курсов может свидетельствовать тот факт, что по предваритель-
ным опросам будущих десятиклассников 12 человек изъявили жела-
ние посещать данные спецкурсы.  

Перечисленные мной способы мотивации учащихся носят дале-
ко не исчерпывающий характер. Нельзя не принимать во внимание 
разнообразные формы организации деятельности, дифференциро-
ванный подход к учащимся, продуманную систему их поощрения. В 
совокупности данные приемы обеспечивают достаточно высокий 
уровень мотивации моих учащихся. 

 
Гиренко Мария Александровна, учитель английского и французского 
языков, МАОУ СОШ №5, г. Сатка. E-mail: 74322_s_002@ mail.ru. 
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Дацко О. И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В целях интеграции образовательных систем европейских стран 
в рамках Болонского процесса изменяется представление o совре-
менной школе. Реформируется система образовательных учрежде-
ний и структура образовательного процесса. В соответствии c по-
требностями общества в основу новых образовательных стандартов 
заложены не только передача учителем готовых предметных знаний 
ученику, но формирование и социализация личности, которая долж-
на хорошо ориентироваться в общественных отношениях и быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Оправданно 
возникает потребность в новых методах и технологиях преподава-
ния, которые могли бы соответствовать современным потребностям 
общества. При этом знания, полученные учениками за время обуче-
ния в школе не должны быть ниже установленных Государственным 
образовательным стандартом. 

Одним из способов реализации этих целей является формирова-
ние регулятивных универсальных учебных действий (УУД). В широ-
ком смысле термин «универсальные учебные действия» означает спо-
собность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем 
активного сознательного присвоения нового социального опыта. В 
более узком смысле, УУД можно рассматривать как совокупность 
действий учащегося, которые обеспечивающего социальную компе-
тентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая культурную идентичность и толерантность. 

Актуальность изучения такого явления как УУД обусловлена 
новыми социальными запросами, требованиями общества о повы-
шенной профессиональной мобильности и непрерывном образова-
нии. Одним из наиболее эффективных способов формирования УУД 
является проектирование. Проектная деятельность в данном иссле-
довании рассматривается c точки зрения ее организации в формиро-
вании УУД учащихся. 

Информационное общество требует от человека способности к 
самостоятельному обучению в течение постоянно меняющейся жиз-
ни, готовности к самостоятельным действиям и принятию решений. 
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Мерой способности человека включаться в деятельность может 
выступать совокупность компетентностей. Для школьной образова-
тельной практики можно выделить следующие ключевые компе-
тентности: 

– математическая компетентность – умение работать с числом, 
числовой информацией – владение математическими умениями; 

– коммуникативная (языковая) компетентность – умение всту-
пать в коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями 
общения; 

– информационная компетентность – владение информацион-
ными технологиями – умение работать со всеми видами информации; 

– автономизационная компетентность – умение саморазвития – 
способность к самоопределению, самообразованию, конкуренто-
способность; 

– социальная компетентность – умение жить и работать вместе с 
другими людьми, близкими, в коллективе, в команде; 

– продуктивная компетентность – умение работать и зарабаты-
вать, способность к созданию собственного продукта, умение при-
нимать решения и нести ответственность за них; 

– нравственная компетентность – готовность, способность и 
потребность жить по общечеловеческим нравственным законам. 

За время обучения в школе ученик должен овладеть всеми этими 
компетентностями. Одним из самых эффективных способов достижения 
этой цели является формирование универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия – это действия, которые от-
крывают возможность широкой ориентации учащихся, развитию дан-
ных компетенций в различных предметных областях и в строении са-
мой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характе-
ристик. Универсальные учебные действия находят свое отражение в 
системно-деятельностном подходе, который исходит из положения о 
том, что психологические способности человека есть результат пре-
образования внешней предметной деятельности во внутреннюю пси-
хическую деятельность путем последовательных преобразований. Та-
ким образом, личностное, социальное, познавательное развитие уча-
щихся определяется характером организации их деятельности, в 
первую очередь учебной. В деятельностном подходе обосновано по-
ложение, согласно которому содержание образования проектирует 
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определенный тип мышления – эмпирический или теоретический. По 
мнению авторов, именно содержание обучения позволяет «вести за 
собой» умственное развитие. 

Наиболее полно понятия «универсальные учебные действия» 
раскрыто в трудах А.Г. Асмолова. В широком смысле философ по-
нимает термин «универсальные учебные действия» как умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта. В более узком (собственно психологическом) зна-
чении этот термин можно определить как совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

За время обучения в школе ученик должен овладеть не только 
знаниями в области отдельных предметов и сфер жизни, но и 
научиться использовать эти знания в своих интересах и интересах 
общества. Школа – это один из важнейших этапов социализации 
личности, следовательно, обучаясь, ребенок должен постепенно 
осваивать определенные знания умения и навыки. Основным ориен-
тиром для учителя в ходе образовательного процесса является Феде-
ральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС представляет собой совокупность требований, обязатель-
ных при реализации основной образовательной программы образова-
тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
Стандарт также устанавливает требования к результатам обучения 
учащихся, в том числе, метапредметным, включающим освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-
ность их использования в учебной, познавательной и социальной прак-
тике, самостоятельность планирования и осуществления учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто-
рии. В старшей школе к обязательным метапредметным результатам 
добавляется владение навыками учебно-исследовательской, проектной 
и социальной деятельности. 

В федеральный государственный образовательный стандарт 
термин «универсальные учебные действия» впервые введен в 2009 г., 
когда умение учиться было выделено в качестве самостоятельного и 
важного компонента содержания образования. 
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Во всех трех стандартах общего образования прописано поло-
жение об обязательном овладении обучающимися универсальными 
учебными действиями всех видов: регулятивными, познавательны-
ми, коммуникативными. Остановимся на регулятивных УУД. В со-
ответствии c глоссарием ФГОС Регулятивные действия обеспечива-
ют организацию учащимся своей учебной деятельности. К регуля-
тивным УУД относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежу-
точных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усво-
ения, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усво-
ено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения; 

– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Таким образом, ФГОС подразумевает регулятивные УУД как 
действия ученика, вызванные его внутренней мотивацией и направ-
ленные на самоорганизацию, саморегуляцию и самоконтроль в осу-
ществлении какой-либо деятельности. Следует отметить, что кон-
кретное точное определение в стандарте не прописано. 

Универсальные учебные действия – это действия, которые от-
крывают возможность широкой ориентации учащихся. В различных 
предметных областях и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценност-
но-смысловых и операциональных характеристик универсальные 
учебные действия: 

– носят надпредметный, метапредметный характер; 
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– обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; 

– обеспечивают преемственность всех ступеней образователь-
ного процесса; 

– лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; 

– обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося. 

К основным функциям УУД относятся: 
– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения. Ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности 
«научить учиться», толерантности в поликультурном обществе, 
высокой социальной и профессиональной мобильности; 

– обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 
формирование картины мира и компетентностей в любой 
предметной области познания. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления по-
знавательной учебной деятельностью посредством постановки целей, 
планирования. Контроля, коррекции своих действий и оценки успеш-
ности усвоения. Регулятивные УУД являются важнейшим фактором 
формирования познавательных способностей, самоорганизации и са-
мопроверки, что довольно важно на современном этапе развития об-
разования. А.В. Карпов выделяет следующие особенности регулятив-
ных процессов: Они синтетичны, т.е. комплексны и формируются на 
базе синтеза других типов психических процессов: когнитивных, эмо-
циональных, волевых, мотивационных. Регулятивные процессы мета-
когнитивны. Они являются связующим звеном, мостом от когнитив-
ных процессов к исполнительским действиям. Каждый регулятивный 
процесс соотнесен с определенным этапом организации деятельности. 
Начальный этап предполагает реализацию процесса целеполагания, 
затем его сменяет прогнозирование; далее наиболее развернутыми 
становятся процессы принятия решения, планирования, само-
контроля, а завершающие этапы требуют максимальной включенно-
сти процессов оценки результатов и их коррекции. Регулятивные про-
цессы тесно связаны с некоторыми важнейшими личностными каче-
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ствами. Так, недостаточное развитие этих процессов обозначается 
негативными свойствами личности: разбросанностью, «близоруко-
стью», нерешительностью, спонтанностью и др. 

При анализе научно-публицистической и методической литера-
туры были установлены критерии формирования регулятивных УУД 
и теоретические основы метода проектов, их взаимосвязь, которая 
проявляется в формировании умений добывать и обрабатывать ин-
формацию, превращая ее в знания, которые ученик может применить 
на практике. 

Так критерии сформированности регулятивных УУД проявля-
ются в умении учащегося выбирать средства для организации своего 
поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; 
планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий и 
возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать 
его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие 
отношения к цели. Формирование этих критериев имеет отражение в 
структуре проектной деятельности. Первый критерий сформирован-
ности отражается в процессе поиска и сбора информации по задан-
ной в проекте проблеме; второй и третий – в процессе работы непо-
средственно над реализацией проекта, так как она ограничена в сро-
ках, a оформление проекта имеет свои критерии. В начале работы 
над проектом учащиеся планируют, проектируют, каким должен 
быть итоговый результат, что способствует получению навыка пред-
восхищения результатов действия и устранению возможных ошибок. 

Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь потребности 
формирования определенных компетенций и метода формирования 
этих компетенций. Чтобы учащийся по окончании школы мог само-
стоятельно продолжать обучаться, т.е. реализовывать процесс непре-
рывного самообучения, в нем должны быть сформированы опреде-
ленные умения, a точнее, регулятивные УУД. A для их формирова-
ния может быть использован очень эффективный метод проектов, 
согласно которому учащийся сам ищет ответы на поставленные во-
просы и способ применения этих ответов на практике. 

 
 

Дацко Ольга Игоревна, учитель математики высшей категории, 
заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ №5 (г. Сатка). 
E-mail: 74322_s_002@mail.ru 
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ИСАЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Духовно-нравственное воспитание ребенка посредством 

изучения произведений литературы, музыки и живописи 
 
 
 
В «Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников» отмечается, что «современный период в российской 
истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. Он 
сопровождается нарушением духовного единства общества, сменой 
жизненных приоритетов молодежи, деформацией традиционных для 
страны моральных норм и нравственных установок, поспешным ко-
пированием западных форм жизни». 

22 декабря 2011 г. в послании Президента России Федеральному 
собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «…Надо боль-
ше внимания уделять культурному и нравственному воспитанию де-
тей, учить их взаимоуважению и толерантности, по сути, так, как се-
годня учат грамматике или истории. Это нужно для того, чтобы со-
хранить нашу страну». 

Образованию отводится ключевая роль в объединении нашего 
общества, его сплочении на основе духовно-нравственных ценностей 
и отечественных традиций. «Система образования, — подчеркивает 
Д.А. Медведев, — в прямом смысле слова образует личность, фор-
мирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям ценно-
сти нации». Таким образом, школа призвана создавать гражданина и 
воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых 
россиян. 

Современное положение общества характеризуется не только 
мировым экономическим кризисом, но и кризисом духовным. Уче-
ные, философы, социологи, педагоги уже на протяжении не одного 
десятилетия бьют тревогу по поводу нравственной деградации 
нации; грубость, цинизм, алкоголизм, наркомания и проституция 
широко разлились по всему пространству России. Сказанные Ф. 
Тютчевым еще в XIX веке слова: «Не плоть, а дух растлился в наши 
дни» как нельзя лучше характеризуют нашу современность. Поэт и 
философ Эмерсон Ралф Уолдо сказал: «Музыка показывает человеку 
те возможности величия, которые есть в его душе». Эмерсон, оче-
видно, имел в виду музыку классическую. Музыку, которая была со-
здана, чтобы служить святой цели, направлять мысли к тому, что чи-
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сто, благородно, возвышенно, и пробуждать в душе человека пре-
данность и благодарение Богу. Какая огромная разница между при-
менением музыки в древности и той, далеко не благородной целью, 
какой она нередко служит сегодня! 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в по-
степенном образовании в ребенке ясного понимания вещей окружа-
ющего мира. Затем результатом понимания должно стать возведение 
добрых инстинктов детской натуры в сознателъное, стремление κ 
идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твер-
дой и свободной воли. 

Россия переживает один из непростых исторических периодов. 
И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сего-
дня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 
разрушении личности. Материальные ценности доминируют над ду-
ховными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, мило-
сердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патрио-
тизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незре-
лость. Утрачиваются формы коллективной деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание на основе православных тра-
диций формировало ядро личности, благотворно влияя на все сторо-
ны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 
эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 
позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуаль-
ный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и 
психическое развитие.  

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее вре-
мя, когда идет поиск духовного возрождения России, особенно акту-
ально, так как общество и государство остро нуждаются в образова-
тельных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компо-
ненты в содержании образования. Это доказывает особую значи-
мость и актуальность проекта по духовно-нравственному образова-
нию и воспитанию детей. Воспитание духовной личности возможно 
только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения 
и государства. Участником образовательного процесса (по письмен-
ной просьбе родителей) может быть священник.  

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 
процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность 
поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, 
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живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что 
стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто 
смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания ду-
ховно-нравственной личности показывают, что самым слабым, ме-
стом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто 
неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 
социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 
основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осо-
знать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и переда-
ваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные 
предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.  

Православная педагогика направляет воспитание на конкретную 
личность, которая должна быть ответственной не только за свою 
жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных 
традиций своего народа. Понятия «нравственный» и «духовный» в 
православной педагогике определяются следующим образом: духов-
ность – это состояние близости души, внутреннего мира человека к 
Вышнему и Горнему миру; нравственность - это твердая постоянная 
решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 
(добронравие). 

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправ-
ленная деятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышне-
му и Горнему миру, на постепенное восстановление целостной 
структуры личности, самоопределение человека и совершенствова-
ние его в добродетели. Исходя из этого, духовные упражнения ума, 
чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-
нравственного воспитания, а основной формой – служение добру, 
служение людям.  

Рассмотрим основные характеристики деятельности. 
1. Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, 

интеграция духовно-нравственного содержания в эстетическое, ин-
теллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

2. Изложение материала рассчитано на три года. В первый год 
дети получают первоначальные представления об изучаемом пред-
мете. Во второй – проводится работа по закреплению имеющихся 
знаний. Третий год обучения предполагает обобщение и системати-
зацию полученной информации.  
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3. Программа рассчитана на три возрастные группы: с 4 до 5, с 
5до 6 и с 6 до 7 лет. Она не предъявляет требований к содержанию и 
объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка. 

Для реализации программы предлагаем следующие методы: 
наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время чтения воспитателем 
рассказов; наблюдений; экскурсий; показа сказок (педагогом, деть-
ми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предме-
тов; проведения дидактических игр; целевых прогулок; моделирова-
ния сказок.  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в про-
цессе чтения литературных произведений воспитателем; чтения сти-
хотворений детьми, воспитателем; бесед с элементами диалога, 
обобщающих рассказов воспитателя; ответов на вопросы воспитате-
ля и детей; проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжет-
но-ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.); сообщения 
дополнительного материала воспитателем; загадывания загадок; рас-
сматривания наглядного материала; рассказов детей по схемам, ил-
люстрациям, моделирования сказок; разбора житейских ситуаций; 
проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; чтения ли-
тературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо организо-
вывать продуктивную деятельность; провести игры (строительные, 
дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.); 
приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый 
сок, выпечку и др.); оформить коллекцию семян для занятия; сшить и 
смастерить из бумаги кукол, героев к сказкам; организовать поста-
новку пьес, сказок, литературных произведений, так же конкурсы, 
викторины; провести экскурсии различной направленности; органи-
зовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; изгото-
вить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Таким образом, прослеживается несколько направлений работы. 
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвиж-

ные и назидательные, ролевые и строительные, про гулки, экскур-
сии, походы). 

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экс-
курсии, концерты, просмотр диафильмов). 
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4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка 
группы и территории, труд по интересам, продуктивная деятель-
ность, изготовление подарков к праздникам). 

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. 
Формы работы с родителями: родительские собрания на духовно-
нравственные темы; «Домашние посиделки» для родителей; откры-
тые показы воспитательно-образовательного процесса; вечера вопро-
сов и ответов; проведение совместных учебных мероприятий (вы-
ставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на диало-
говой основе, тематические семинары с использованием ТСО); фа-
культативные занятия совместно с родителями: анкетирование и те-
стирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции про-
цесса духовно-нравственного воспитания в семье; индивидуальные 
консультации специалистов; наглядные виды работы: информацион-
ные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских ра-
бот, дидактических игр, литературы; экскурсии; посещение на дому; 
индивидуальная работа с детьми дома; совместные с родителями 
праздники, спектакли, именины детей; совместное посещение бого-
служений и прогулки по монастырю; помощь родителей детскому 
саду (облагораживание территории, участие в подготовке праздни-
ков, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

Занятия открывают детям путь к нравственно-религиозной сто-
роне познания окружающего мира, обращают их внимание на его бо-
гатство, красоту и разнообразие, учат видеть отличие мира, создан-
ного руками человека, от мира природы (нерукотворного); понимать 
необходимость бережного отношения ко всему живому, к природ-
ным богатствам, как единственную возможность их сохранения, спо-
собствуют развитию творческой личности ребенка.  

Тематика занятий: «Рукотворный и нерукотворный мир»; «Земля, 
космос, природные явления»; «Разнообразие животного мира»; «Мно-
гообразие растений»; «Зачем птице крылья?»; «Зачем нужна вода?»; 
«Если бы не было воздуха»; «Мир – наш дом»; «Умеем ли мы ви-
деть», "Питание, отдых, здоровье, болезни», «Жизнь человека»; 
«Времена года – весна»; «Времена года – лето»; «Времена года – 
осень»; «Времена года – зима»; «Насекомые»; «Пресмыкающиеся, 
земноводные», «Дерево добра». 

Духовные, нравственные аспекты закладываются именно в до-
школьном возрасте. «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка 
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выпрямляет душу человека…», сказал В.А. Сухомлинский, следова-
тельно, музыка, наряду с литературой и живописью – действенные 
средства духовно-нравственного воспитания и художественно-
эстетического образования дошкольников.  

 
Исаева Евгения Сергеевна, воспитатель коррекционной группы 
МДОУ Центр развития детский сад №40 «Золотой петушок», г. Сатка. 
E-mail: UOSATKA@BK.RU. 

 

  
Королькова И. В. 
ИГРОВЫЕ   ВИДЫ  И  ФОРМЫ 
ПРОВЕРКИ  ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ 

 
Предмет мировая художественная культура, в отличие от дру-

гих, всегда носит игровой характер, а это значит, что через игру в 
предмете учащиеся получают знания по нему, через игровой харак-
тер можно разнообразить формы контроля знаний учащихся. Игра 
поможет учителю создать у учащихся представление о том, что они 
никогда не видели, вызвать ассоциации и понять учебный материал. 
Изучение мировой художественной культуры предполагает обраще-
ний ко всему миру художественной культуры, а это такая широта и 
глубина материала, который можно изучать и изучать. Такое много-
образие изучаемых вопросов требует нестандартных форм проверки 
знаний учащихся. Данный материал предлагает игровые виды кон-
троля знаний учащихся на уроках МХК. Он содержит характеристи-
ку различных форм контроля знаний. Все виды и формы проверки 
знаний направлены: 

1) на развитие самостоятельной деятельности учащихся (зачет и 
семинар с игровыми элементами, реферат); 

2) на развитие внимания (ребус), памяти (проверочные карточки, 
кроссворд, тест, викторина); 

3) на развитие воображения (аукцион); 
4) на развитие аналитических способностей (кроссворд, тест, ре-

бус); 
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5) на развитие речи учащихся (культурологическая игра, зачет и 
семинар с игровыми элементами); 

6) на проверку знаний фактического материала (зачет, олимпиа-
да, тест, викторина, проверочные карточки); 

7) на проверку умений оперировать фактическим материалом 
(викторина, тест, кроссворд, реферат). 

Практически все задания имеют творческий характер и варьиру-
емый уровень сложности. Их можно использовать на разных этапах 
урока: в начале урока, в ходе изложения нового материала, для за-
крепления. Начать урок можно с отгадывания кроссворда, при изло-
жении нового материала включить «кусочек» культурологической 
игры, а для закрепления подойдут тест, викторина, ребус. Это удобно 
и для учителя, и для учащихся – разряжается напряженный ритм ра-
боты, выпадает несколько минут интеллектуального отдыха, повы-
шается активность учащихся. 

Все задания пробуждают интерес к учебному труду и развивают 
интеллект учащихся. Охарактеризуем некоторые из них. 

Семинар – одна из активных форм контроля знаний. Позволяет, 
опираясь на имеющиеся у учащегося знания, расширить их и углу-
бить, формирует умение доказывать, убеждать, отстаивать свое мне-
ние. В ходе семинарского занятия происходит обобщение имеющих-
ся у школьников знаний и закрепление их. Семинарские занятия все-
гда предполагают вступительное слово заключение учителя, коллек-
тивное обсуждение. Учащимся предлагается перечень вопросов за-
ранее, они осуществляют подготовку к нему так же, как и при зачете. 
Непременное требование к семинару – активное участие каждого 
ученика. Чтобы этого добиться, необходимо вызвать интерес, а сде-
лать это можно при помощи игрового момента. Например, ввести 
элемент соревнования. Перед началом соревнования-семинара объ-
явить учащимся: каждый ответ будет оцениваться баллами, кто 
наберет наибольшее количество баллов, получит приз.  

Л.Н. Толстой отмечал, что знания только когда становятся зна-
ниями, когда приобретены усилиями мысли, а не памяти. Реферат – 
высшая форма письменной работы, сочетающая в себе план и кон-
спект – это самостоятельный труд ученика, свидетельствующий о 
знании литературы по конкретной теме, о собственном мнении уче-
ника на излагаемую проблему, об умении анализа и обобщения ма-
териала, умении правильно оформить работу. 
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Реферат – первый опыт научной работы учащихся. Он может 
быть посвящен узкой теме или оформляться как зачетная работа по 
всему курсу МХК на усмотрение учителя. Игровой момент присут-
ствует в двух аспектах: 1) обстановка защиты реферата; 2) форма из-
ложения содержания реферата, в которой проявляется эмоциональ-
но-образный его характер. Например, реферат, написанный от лица 
иноземного гостя в Египте о его культурных достижениях, или 
письмо-послание фараона родственникам о его планах постройки 
пирамиды. 

Живая газета как игровой момент на уроке, но с заранее подго-
товленными заданиями – сообщениями «одной строкой». Учащиеся 
находят интересные факты по изучаемой теме, используя дополни-
тельную литературу, но с условием, чтобы факты не повторялись. 
Самый любопытный и малоизвестный факт всеми оценивается, а ав-
тор получает награду. Такая форма способствует развитию навыков 
самостоятельной работы, активизирует изучение учащимися предме-
та, повышает к нему интерес.  

Чтобы сделать процесс контроля и закрепления знаний более эф-
фективным и облегчить работу учителя, можно использовать прове-
рочные раздаточные карточки. В основе карточек – принцип посте-
пенного усложнения материала. Карточки позволяют использовать их 
способности и возможности, разный уровень подготовленности. 

С проверочными карточками можно работать на любой стадии 
урока. Карточки позволяют экономить время на уроке и охватить 
опросом большое количество учащихся. Проверочные карточки мо-
гут быть разными по виду и форме и содержанию. В зависимости от 
критерия проверки знаний проверочные карточки могут быть:  

1. Репродуктивные, (воспроизводящие), т.е. от учащихся требу-
ется узнать и воспроизвести учебный материал: описать, рассказать, 
сделать по образцу. 

2. Сравнительные – направленные на отработку навыков срав-
нения фактов, событий, объектов. Учащиеся развивают логическое 
мышление, проверяется качество знаний. 

3. Логически-поисковые – эти задания позволяют дать анализ 
фактов, событий, понятий учебного материала, путем рассуждений и 
размышлений дать правильный ответ. 

4. Ассоциативно-сравнительные – предполагают активную са-
мостоятельную умственную деятельность учащихся, развивают во-
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ображение, инициативу, закрепляют умение оперировать получен-
ными знаниями, формируют оценочные суждения. 

5. Обобщающие – предусматривают умение выявлять причинно-
следственные связи между событиями, умение делать выводы, 
обобщения на основе фактического материала. Эти задания развива-
ют логическое мышление, и повышает познавательную активность 
учащихся. 

Учитель сам составляет необходимые ему карточки в зависимо-
сти от темы, целей и задач урока. 

Культурологическая игра как способ контроля знаний, направ-
лена на то, чтобы заинтересовать учащихся предметом, учебным 
процессом в целом. Он основывается на учете психологических осо-
бенностей учащихся. Позволяет на практике осуществить принцип 
преподавания МХК: «взволновав, заставить задуматься». Культуро-
логическая игра позволяет проявить творчество, воздействует на 
эмоциональную сферу, через нее на память и закрепление и повторе-
ние материала состоялось. Такие виды повторения, конечно, не для 
частого использования, т.к. подготовка требует много времени и яв-
ляется событием для всего класса. 

Для закрепления и повторения материала на уроке можно ис-
пользовать такую игровую проверку знаний как викторина. Проверка 
носит соревновательный характер, поэтому интерес и внимание 
очень высокие. Такая форма контроля позволяет развивать речь уча-
щихся, активизирует мыслительную деятельность и показывает ка-
чество усвоения учебного материала. 

Небольшой игровой момент опроса, который можно использо-
вать как вводный диалог к изучению нового материала. Он активи-
зирует мыслительную деятельность, способствует поддержанию ин-
тереса к учебному процессу. 

Наиболее глубокой формой проверки знаний учащихся является 
олимпиада. Она позволяет контролировать знания учащихся не толь-
ко по одной теме, но и по всему курсу. Эта форма позволяет учителю 
корректировать свою работу. Цель олимпиады – повысить интерес к 
предмету, выявить способных учащихся, обладающих стремлением к 
творчеству. В олимпиаде могут быть использованы все виды игро-
вых знаний. 

Игровые знания являются активной формой проверки знаний 
учащихся. Они могут предварять новый материал, пробуждая у уча-
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щихся интерес к нему, закреплять и повторять пройденное. Каждый 
вид игрового задания определяется содержанием изучаемого матери-
ала. При этом необходимо обязательно выделить те знания, умения и 
навыки, которые требуется сформировать у учащихся. Место и роль 
задания в учебном процессе определяет учитель, от методического 
мастерства которого зависит и степень сформированности требуе-
мых умений, и заинтересованность учащихся и комплексный резуль-
тат изучения дисциплины. 
 
Королькова Ирина Владимировна, учитель мировой художественной 
культуры и ИЗО, МАОУ СОШ №5, г. Сатка. E-mail: 74322_s_002@ mail.ru. 

 

 

 

Костырева О. Ю. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
УЧАЩИХСЯ  ЧЕРЕЗ  ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 
И  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ВО  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях развития общества преподавание лите-
ратуры требует новых подходов, так как необходима переориентация 
обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие 
личности ребёнка, его творческих способностей, самостоятельности 
мышления и чувства личной ответственности как нравственной ха-
рактеристики личности. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 года №1897, ориентирует педагогов на «формирование 
у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-
тельности и навыков разработки, реализации и общественной пре-
зентации обучающимися результатов исследования, предметного 
или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностной, социально значимой проблемы». 

Одна из основных целей урока литературы – активизация позна-
вательного интереса ученика к художественному произведению и 
личности автора. Для того чтобы деятельность ученика в ходе изуче-
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ния и анализа произведения была приоритетной, необходимо исполь-
зовать активные формы обучения. Эффективной формой обучения в 
современных условиях становится проектная деятельность учащихся. 

Целью проектной деятельности является понимание и примене-
ние учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изу-
чении различных предметов (на интеграционной основе); повышение 
мотивации учащихся при решении задач; развитие творческих спо-
собностей; формирование чувства ответственности; создание усло-
вий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. В 
школьной образовательной практике применяется, как правило, не-
сколько типов проектов. 

Во-первых, исследовательский проект. Такой проект требует хо-
рошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности 
проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных 
методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов 
обработки результатов. 

Во-вторых, информационный проект. Этот тип проектов изна-
чально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознаком-
ление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобще-
ние фактов, предназначенных для широкой аудитории. Структура 
такого проекта может быть обозначена следующим образом: цель 
проекта, его актуальность – методы получения (литературные источ-
ники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интер-
вью, анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведе-
ние «мозговой атаки») и обработки информации (их анализ, обобще-
ние, сопоставление с известными фактами, аргументированные вы-
воды) – результат (статья, реферат, доклад, видео-презентация, пуб-
ликация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции, пр.). 

Третий вид – творческий проект. Такой проект, как правило, не 
имеет детально проработанной структуры, она только намечается и 
далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участ-
ников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, 
планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видео-
фильме, спортивной игре, экспедиции). 

Четвертый вид – игровой проект. В таких проектах структура 
также только намечается и остается открытой до окончания проекта. 
Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 
характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 
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персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или 
деловые отношения, осложняемые придуманными участниками си-
туациями. Результаты таких проектов могут намечаться в начале 
проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу.  

Практико-ориентированный проект – пятый в классификации. 
Отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельно-
сти участников проекта. Причем этот результат обязательно ориен-
тирован на социальные интересы самих участников (газета, доку-
мент, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, 
проект закона, справочный материал, пр.). Такой проект требует хо-
рошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его 
участников с определением функций каждого из них, четкие выходы 
и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особен-
но важна хорошая организация координационной работы в плане по-
этапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 
усилий, в организации презентации полученных результатов и воз-
можных способов их внедрения в практику, организация системати-
ческой внешней оценки проекта.  

В результате работы получаем конкретный материальный про-
дукт, который заранее определён и может быть использован в жизни 
класса, школы. Например, учебное пособие для кабинета по предме-
ту. Важно оценить реальность использования продукта на практике и 
его способность решить поставленную проблему. Продуктивно по-
вторять и обобщать пройденный материал, давая учащимся задания 
создать тест, кроссворд или викторину. Думаю, многие это делают. 
Но ещё лучше – оформить работу в виде презентации. Тогда это и 
нагляднее, и легче используется на уроке. 

Работая над проектами на уроках и во внеурочной деятельности, 
дети учатся анализировать, синтезировать, сопоставлять изучаемый 
материал, проводить аналогии, исследовать отношение общества к 
той или иной проблеме, решать вопросы взаимодействия в группах. 
Для достижения лучшего результата всем участникам необходимо 
договариваться между собой, вырабатывать общую стратегию реше-
ния задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь. 
Таким образом, решение проектных задач способствует воспитанию 
чувства ответственности, формированию умений общаться, догова-
риваться, чутко относиться к сверстникам. 

В результате проектной деятельности у учащихся формируются 
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личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфе-
ре личностных универсальных учебных действии будут сформиро-
ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере регуля-
тивных универсальных учебных действий дети овладевают всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-
боты, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-
ние. В сфере познавательных универсальных учебных действий уче-
ники научатся воспринимать и анализировать литературные произ-
ведения, овладеют действием моделирования, широким спектром ло-
гических действий. В сфере коммуникативных универсальных учеб-
ных действий учащиеся приобретут умения учитывать позицию еди-
номышленника и оппонента, организовывать и осуществлять со-
трудничество с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию. 

Особенно важны общеучебные умения и навыки, формированию 
которых следует уделять особое внимание на уроках литературы. 

1. Осмысленно читать художественные, научно-популярные и 
публицистические тексты, соответствующие возрасту; пересказывать 
текст; искать информацию в учебной литературе, в словарях и спра-
вочниках (в том числе с использованием компьютера). 

2. Выполнять работу по несложному алгоритму; ставить новую 
задачу, определять последовательность действий по ее решению; до-
водить начатое дело до конца; описывать объект наблюдения, прово-
дить классификацию отдельных объектов по общему признаку, срав-
нивать объекты для того, чтобы найти их общие и специфические 
свойства, высказывать суждения по результатам сравнения; видеть 
границу между известным и неизвестным.  

3. Находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять 
их; вырабатывать критерии для оценки учебной работы; оценивать 
свои и чужие действия по заданным критериям, а главное – склон-
ность искать недостающие способы и средства решения задач, а не 
получать их в готовом виде. 

4. Вступать в учебное общение, участвовать в дискуссии, органи-
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зовывать свою работу в группе, владеть приемами и навыками учеб-
ного сотрудничества (умение регулировать конфликты, понять точку 
зрения другого, содержательно оценить достоинства и недостатки 
действий и суждений своих одноклассников по совместной работе; 
скоординировать разные точки зрения и достичь общего результата). 

Таким образом, одним из наиболее значимых и продуктивных 
результатах применения проектной деятельности является формиро-
вание креативности мышления, а следовательно – обогащение твор-
ческого потенциала. 

 
Костырева Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
СОШ №14, г. Сатка. E-mail: 74322_s_006@mail.ru. 

 

 

 

Монякова С. И. 

КОНТРОЛЬ  НАВЫКОВ  И  УМЕНИЙ  
МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Контроль на уроках английского языка может преследовать 
разные цели, однако во всех случаях он не является самоцелью и 
носит обучающий характер: он позволяет совершенствовать про-
цесс обучения, заменять малоэффективные приемы и способы обу-
чения на более эффективные, создавать более благоприятные усло-
вия для улучшения практического владения языком, для воспитания 
учащихся средствами английского языка. 

Большинство учащихся считают проверку знаний исключи-
тельной обязанностью учителя и не привыкают проверять себя, не 
умеют это делать, хотя в ходе усвоения школьниками учебной дея-
тельности должен быть сформирован внутренний план действий и 
самоконтроль. Педагог должен быть компетентным в вопросе кон-
троля и выработать у каждого учащегося потребность в постоянной 
проверке своей работы. Необходимо систематизировать работу по 
организации контроля и самоконтроля. Формирование само-
контроля – длительный процесс, он предполагает постоянное 
предъявление к учащимся определённых требований.  
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Проблема, определённая нами, заключается в решении вопроса: 
какие способы контроля будут оптимальными в процессе изучения 
иностранного языка. Основная цель контроля знаний и умений со-
стоит в обнаружении достижений, успехов учащихся; в указании 
путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы 
создавались условия для последующего включения школьников в 
активную творческую деятельность. Эта цель связана в первую оче-
редь с определения качества усвоения учащимися учебного матери-
ала – уровня овладения знаниями, умениями и навыками, преду-
смотренными программой по иностранному языку. Во-вторых, кон-
кретизация основной цели контроля связана с обучением школьни-
ков приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием по-
требности в самоконтроле и взаимоконтроле. В-третьих, эта цель 
предполагает воспитания у учащихся таких качеств личности, как 
ответственность за выполненную работу, проявление инициативы. 
Если перечисленные цели контроля знаний и умений учащихся реа-
лизовать, то можно говорить о том, что контроль выполняет необ-
ходимые предписанные функции.  

Среди функций контроля выделяют, как правило, следующие: 
контролирующую; обучающую; образовательную; диагностиче-
скую; прогностическую; развивающую; ориентирующую; социаль-
ную; воспитательную; эмоциональную. 

Контролирующая функция состоит в выявлении состояния зна-
ний и умений учащихся, уровня их умственного развития, в изучении 
степени развития приёмов познавательной деятельности. Навыков ра-
ционального учебного труда. При помощи контроля определяется ис-
ходный уровень для дальнейшего овладения знаниями, умениями, 
навыками, изучается глубина и объём их усвоения, сравнивается пла-
нируемое с действительными результатами, устанавливается эффек-
тивность используемых учителем методов, форм, и средств обучения. 

Обучающая функция контроля заключается в совершенствова-
нии знаний и умений, их систематизации. В процессе проверки 
учащиеся повторяют и закрепляют изученный материал. Они не 
только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и 
умения в новой ситуации. Проверка помогает школьникам выделить 
главное, основное в изучаемом материале, сделать проверяемые 
знания и умения более ясными и точными. Контроль способствует 
также обобщению и систематизации знаний.  
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Образовательная функция определяет результат сравнения 
ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учи-
теля осуществляется констатация качества усвоения учащимися 
учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение при-
менять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение 
выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 
учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, появля-
ется возможность выявить проблемные области в работе, зафикси-
ровать данные методы и приемы, проанализировать, какое содер-
жание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из 
учебной программы. Со стороны ученика устанавливается, каковы 
конкретные результаты его учебной деятельности; что усвоено 
прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; ка-
кие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необхо-
димо формировать. 

Сущность диагностической функции контроля – в получении 
информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умени-
ях и порождающих их причинах затруднений учащихся в овладении 
учебным материалом, о числе, характере ошибок. Результаты диа-
гностических проверок помогают выбрать наиболее интенсивную 
методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего со-
вершенствования содержания методов и средств обучения.  

Прогностическая функция проверки служит получению опере-
жающей информации об учебно-воспитательном процессе. В ре-
зультате проверки получают основания для прогноза о ходе опреде-
ленного отрезка учебного процесса: достаточно ли сформированы 
конкретные знания, умения и навыки для усвоения последующей 
порции учебного материала (раздела, темы). Результаты прогноза 
используют для создания модели дальнейшего поведения учащего-
ся, допускающего сегодня ошибка данного типа или имеющего 
определенные пробелы в системе приемов познавательной деятель-
ности. Прогноз помогает получить верные выводы для дальнейшего 
планирования и осуществления учебного процесса. 

Развивающая функция контроля состоит в стимулировании по-
знавательной активности учащихся, в развитии их творческих спо-
собностей. Контроль обладает исключительными возможностями в 
развитии учащихся. В процессе контроля развиваются речь, память, 
внимание, воображение, воля и мышление школьников. Контроль 
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оказывает большое влияние на развитие и проявление таких качеств 
личности, как способности, склонности, интересы, потребности.  

Сущность ориентирующей функции контроля в получении ин-
формации о степени достижения цели обучения отдельным учени-
ком и классом в целом насколько усвоении как глубоко изучен 
учебный материал. Контроль ориентирует учащихся в их затрудне-
ниях и достижениях. Выделяя проблемы, ошибки и недочёты, он 
указывает им направления и положения сил по совершенствованию 
знаний и умений. Контроль помогает учащимся лучше узнать само-
го себя, оценить свои знания и возможности. Социальная функция 
проявляется в требованиях, предъявляемых обществом ребёнка 
младшего школьного возраста. Образованность в данном случае ис-
пользуется как широкое понятие, включающее в себя возрастной 
уровень развития, воспитания и осведомлённости школьника, 
сформированности его познавательной, эмоциональной и волевой 
сфер личности.  

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формиро-
вания положительных мотивов учения и готовности к самоконтро-
лю как фактору преодоления заниженной самооценки учащихся и 
тревожности. Воспитательная функция контроля состоит в воспита-
нии у учащихся ответственного отношения к учению, дисциплины, 
аккуратности, честности. Проверка побуждает школьников более 
серьезно и регулярно контролировать себя при выполнении зада-
ний. Она является условием воспитания твердой воли, настойчиво-
сти, привычки к регулярному труду. Правильно организованный 
контроль снимает у школьников страх перед контрольными работа-
ми, снижает уровень тревожности, формирует правильные целевые 
установки, ориентирует на самостоятельность, активность, само-
контроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид 
оценки (включая и отметки) создает определенный эмоциональный 
фон и вызывает соответствующую реакцию ученика. Действитель-
но, оценка может вдохновить, направить на преодоление трудно-
стей, оказать поддержку, но может и огорчить, Записать в разряд 
«отстающих», усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со 
взрослыми и сверстниками. Реализация этой важнейшей функции 
деятельности по проверке результатов обучения заключается в том, 
что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоци-
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ональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться 
вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность 
в том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему.  

Выделение функции контроля подчеркивает его роль и значе-
ние в процессе обучения. Применительно к иностранному языку 
учащийся, помимо тренировки в общении или действий с языковым 
материалом приобретает языковой опыт, важный источник совер-
шенствования речевых умений и навыков. Значительно отличается 
и осуществление учителем диагностирующей функции контроля в 
обучении иностранному языку. В ходе проявления этой функции в 
предметных областях главное внимание направляется на акт обще-
ния, решение коммуникативной задачи. Ошибки же рассматривают-
ся в качестве дополнительных критериев оценивания.  

Проявление других функций контроля при обучении иностран-
ному языку принципиально не отличается от проявления аналогич-
ных функций при преподавании других учебных дисциплин, хотя 
известные отличия существуют, так как специфика обучения обще-
нию предполагает приобщение к культуре иного народа.  

Обратимся к рассмотрению видов контроля при преподавании 
иностранных языков. Большинство методистов придерживаются 
общедидактического подхода, различая текущий и итоговый кон-
троль. Основным результатом обучения является достижение уча-
щимися определённого уровня коммуникативной компетентности 
(за весь курс обучения, за год).  

В психолого-педагогических исследованиях проблем развива-
ющего обучения, выполненных В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, 
их сотрудниками и последователями, обосновывается важность пе-
редачи функций контроля и оценки, традиционно закрепленным за 
учителем, ученику. Функция контроля в учебной деятельности, как 
указывает Д.Б. Эльконин, состоит в определении полноты выполне-
ния учащимися операций, входящих в состав его действий. Пре-
вращение учащегося в подлинного субъекта учебной деятельности 
связано с овладением им действиями контроля и самоконтроля, с 
умением осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмеша-
тельства учителя. Психологические закономерности формирования 
учебного действия контроля известны, однако методика работы по 
формированию этого действия на материале различных учебных 
дисциплин разработана не достаточно, а потому в практике обуче-
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ния целенаправленная работа по формированию самоконтроля ча-
сто проводится от случая к случаю. 

Наиболее детально типология уроков самоконтроля и само-
оценки знаний учащихся разработана сотрудниками лаборатории 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Главное, 
что отличает организацию таких занятий от традиционных уроков – 
это изменение подхода в процессе реализации контрольно-
оценочной функции. Она не связана со всякого рода стрессовыми 
ситуациями, с нервным напряжением, с необходимостью в спешке 
повторить материал для контрольной работы, переживать за буду-
щий результат, предпринимать все необходимое, чтобы избежать 
ударов по самолюбию, жить от одной контрольной до другой. 

Главная задача таких занятий – формирование у школьников 
навыков самоконтроля как элемента учебной деятельности. Но это 
возможно только в том случае, если учитель, как правило, не вы-
ставляет отметки (баллы), он подключается к контролю и оценке 
только в том случае, если школьник не справляется с самооценкой и 
обращается за помощью. 

Первый тип занятий самоконтроля – проведение тестовых диа-
гностических работ. Их цель выявить уровень освоения отдельных 
предметных операций для дальнейшей коррекции, как со стороны 
учителя, так и самого учащегося. Методика построения такого заня-
тия включает в себя пять основных этапов. 

Первый этап – собственно самостоятельная работа, выполнение 
каждым учеником индивидуально определенного задания, направ-
ленного на формирование какого-то умения или знания. 

Второй этап – парная работа учащегося по выработке общих 
критериев самоконтроля выполненного задания. Школьники дого-
вариваются друг с другом, по каким основаниям будут в дальней-
шем осуществлять проверку выполнения поставленной задачи. Сле-
дует подчеркнуть, что выработка учащимися критериев само-
контроля и самооценки – важный момент обучения самоорганиза-
ции в учебной деятельности. 

Третий этап – взаимопроверка выполнения задания. Учащиеся 
обмениваются тетрадями и по общим критериям или ручкой другого 
цвета фиксируют порядок выполнения контролируемых операций. 

Четвертый этап – обсуждение результатов контроля в парах 
учащихся. Практика показывает, что в результате самоконтроля 
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школьники могут одинаково выполнить задания и получить единый 
результат, но случается, что они действуют различными способами 
и готовы отстаивать свою точку зрения. Появляются и пары, кото-
рые сомневаются в правильности своего решения или же слабо вла-
деют способами самоконтроля и предметными знаниями. 

Пятый этап – обсуждение результатов проверки задания. После 
выполнения самостоятельной работы следует разбор выполненного 
задания со всем классом, при этом проверяется не только правиль-
ность решения, но и способы контроля, объективность самооценки. 

Второй тип – организация самостоятельной работы учащегося. 
Самостоятельные работы проводятся регулярно после определенно-
го этапа освоения новых знаний, но не сводятся только к выполне-
нию предложенных заданий, а включают самоконтроль и самооцен-
ку выполненной работы.  

Как известно, цель обучения иностранными языками  в средней 
школе – формирование коммуникативной компетенции, которая 
включает в себя лингвистическую, тематическую (экстралингвисти-
ческую и страноведческую информацию), социокультурную, ком-
пенсаторную, учебную (умение учиться). Учащийся должен овла-
деть такими навыками и умениями, которые позволили бы наиболее 
успешное специализированное доучивание, дали возможность осу-
ществлять самообучение иностранного языка в нескольких направ-
лениях: поддержание и совершенствование достигнутого уровня 
коммуникативной компетенции; изучение нового языка. Разнообра-
зие видов и методов контроля, системный подход к его организа-
ции, реализация всех перечисленных функций, позволяет продук-
тивное достижение указанной цели обучения школьника иностран-
ному языку. 

 
Монякова Светлана Ильинична, учитель английского и немецкого язы-
ков МАОУ СОШ № 5, г. Сатка. E-mail: 74322_s_002@ mail.ru. 
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Мустафина Р. Ж. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
НА  ПРИМЕРЕ  КУНАШАКСКОЙ  ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Условия модернизации школьного образования предполагают 
социализацию управлении: не просто тщательного анализа запросов 
населения, но и «глубокого изучения внутренних ресурсов школы, 
способных обеспечить эффективность образовательного процесса». 
Кроме того, необходимо учитывать и согласовывать достаточно про-
тиворечивые интересы субъектов образовательного процесса: учите-
лей, учащихся и их родителей. Для удовлетворения разнообразных 
запросов потребителей необходима достаточно совершенная образо-
вательная система, «располагающая широким спектром образова-
тельных услуг». 

Чтобы образовательное учреждение заняло престижное место, 
необходим целый комплекс управленческих решений, направленный 
на «осовременивание и усовершенствование профессиональных зна-
ний и умений, приведение их в соответствие с изменяющимися тре-
бованиями рабочего места, а также в связи с предстоящим техниче-
ским переоснащением трудового процесса». Весь педагогический 
коллектив образовательного учреждения и его руководство должны 
пройти «модернизирующее обучение» – обучение тому, что стало 
необходимо знать и уметь в силу происшедших в жизни изменений 
для решения актуальных проблем. 

В последние годы современная школа ориентирует педагогиче-
ское сообщество на воспитание человека, которому жить, работать и 
добиваться успехов в современном информационном обществе. При 
этом делается аспект на то, как важно понимать, что компьютерные 
и информационные технологии создают не только новые условия 
труда, но и новую среду обитания с выходом на громадный инфор-
мационный ресурс человечества, то есть новый тип отношения чело-
века с миром. Это новые ростки цивилизации, с которыми человече-
ство вступило в XXI век, называемый веком информации. Особенно 
важна ориентация на использование современных информационных 
технологий, которые открывают доступ к нетрадиционным источни-
кам информации; повышают эффективность самостоятельной рабо-
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ты; дают совершенно новые возможности для творческого подхода в 
деятельности работников школы и учащихся. 

Выпускник образовательного учреждения любого типа не будет 
чувствовать себя комфортно, если у него будут отсутствовать умения 
и навыки в восприятии доступной ему информации и использовании 
ее в конкретной ситуации. Он должен при этом знать и применять 
самостоятельно пути наиболее продуктивного способа добычи и об-
работки информации. Координатором самостоятельной деятельности 
и помощником в работе с информационными потоками учащегося в 
школе является учитель. Перед учителем стоит задача - помочь уча-
щемуся ориентироваться в информационных потоках и использовать 
возможности информационных технологий при выполнении само-
стоятельной работы и реализации учебных проектов. Обязанности 
директора современной школы – создать условия учителю по ис-
пользованию имеющихся глобальных ресурсов в профессиональной 
и самообразовательной деятельности, а также стимулировать его для 
совершенствования своих профессиональных и личностных качеств 
через образовательные услуги последипломного образования. 

Почему так важно владеть этими навыками ученику современ-
ной школы? Дело в том, что год от года количество необходимой 
школьнику информации возрастает. Это серьезная проблема совре-
менной школы и она в принципе не может быть решена без изучения 
в школе основ системного анализа, который необходимо изучать в 
школьном курсе информатики, так как именно информатика занима-
ется информационными моделями. Освоение основных понятий и 
элементарных приемов системного анализа не требует использова-
ния компьютера, поэтому важно владеть безмашинным способом об-
работки больших объемов информации, так как большая часть ин-
формации человечеством обрабатывается в настоящее время и будет 
обрабатываться всегда без вмешательства современных технических 
средств. Молодежь, имеющая доступ к современным компьютерным 
сетям с безграничным объемом информации, сталкивается с серьез-
ной проблемой, а именно отсутствием навыков обработки доступной 
информации. Дело в том, что компьютер может быть полезным че-
ловеку при обработке информации лишь в том случае, если умения 
его в обработке информации не отсутствуют полностью. Не имея 
навыков в обработке информации, бесполезно использовать такой 
дорогостоящий инструмент как компьютер. 
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Несмотря на то, что последние годы в России, а также и в нашем 
регионе достаточно активно обсуждается проблема использования 
компьютерных и информационных технологий в учебно-воспи-
тательном процессе, до сих пор для большей части учителей и уча-
щихся компьютер не является общедоступным средством обучения. 
Исключением являются элитные школы больших городов и отдель-
ные экспериментальные площадки или опорные школы в городах и 
селах страны. Начало модернизации осуществилось в том, что у 
каждого учителя теперь имеется АРМ. В начале 2012–2013 учебного 
года в нашей школе были приобретены новые компьютеры для двух 
классов информатики, подключенные к беспроводному интернету 
через точки доступа Wi-Fi. Приобретен новейший лингафонный ка-
бинет для уроков английского языка также с системой Wi-Fi. Каж-
дый класс нашей школы оснащен компьютерами. Дополнительно 
приобретены 8 учительских АРМов, оснащенных всем необходимым 
оборудованием для подготовки и проведения современного урока. 
Для того чтобы эффективно работать на этом оборудовании, все учи-
теля нашей школы прошли курсы повышения квалификации по ИКТ. 
Модернизация школьного образования создает условия для раскры-
тия способностей каждого ученика, поддерживает сформировавших-
ся талантливых школьников, подготавливает учащихся к жизни в 
высокотехнологическом конкурентном мире. 

В ближайшие годы вполне распространенным взаимодействием 
учителя и учащихся будет общение через коммуникационную сеть. 
Но для того, чтобы ученик или учитель могли получить полноценное 
образование при использовании дистанционных форм обучения, они 
должны быть готовыми заниматься самообразованием. Самообразо-
вание – это сложный вид деятельности, который предполагает и 
освоение информационных ресурсов в том числе. Информация и ин-
формационные процессы, протекающие в системах различной при-
роды, являются новыми составляющими мировоззрения современно-
го школьника, изучить которые возможно при условии использова-
ния всех доступных инструментов и в первую очередь основных 
школьных дисциплин (информатика, математика, физика, химия, ис-
тория, география и пр.). Исследования показывают, что намного 
сложнее научиться работать с информацией и понимать сущность 
информационных процессов, чем использовать ее в готовом виде. 
Ученые считают, что важнейшую роль в формировании современно-
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го научного мировоззрения школьников и их подготовке к жизни в 
условиях информационного общества играет курс информатики. 
Бесспорно, что формированию информационной картины мира спо-
собствуют многие другие школьные предметы, однако только курс 
информатики позволяет каждому ученику обобщить и систематизи-
ровать полученные знания на том уровне, который соответствует 
лично ему в определенный период времени. 

Модернизация понимается коллективом и администрацией Ку-
нашакской средней общеобразовательной школы не как «некие ло-
кальные изменения в той или иной области». Модернизация – это 
«способ преодоления взаимного отчуждения института образования 
и личности». Отметим самые важные черты данной модернизации: 
высвобождение личности, предоставление права выбора, цели и спо-
соба социальной деятельности; рационализация поведения, связан-
ная не только с обычным комплексом знаний, но в первую очередь с 
ценностным образованием; защитная функция педагогического регу-
лирования – на всех этапах развития личности; высвобождение соци-
ально-образовательного института из-под политического, религиоз-
ного, национал-шовинистического давления. 

Это модернизация образовательных моделей в связи с поли-
функциональным характером образования. Для того, чтобы привести 
в практическое действие модернизацию школьного образования, 
необходимо «проиграть» (отработать) предлагаемые наукой теорети-
ческие модели (сценарии) модернизации. 

1. Тип «опережающей модернизации» предполагает необходи-
мость подготовки для себя правовой и финансовой базы и определе-
ние структуры, а не содержания, поэтому новые формы образования 
не всегда подкреплены соответствующей научно-методической ба-
зой. «Опережающая модернизация» захватывает своей новизной, 
возвышает инициаторов модернизации и в собственных глазах и в 
глазах общества. При этом активно работают все личностные меха-
низмы, наблюдается эмоциональный подъем, умение принимать ре-
шения в сложных ситуациях. 

2. Тип «запаздывающей модернизации» демонстрирует отстава-
ние происходящих внутри института изменений в сравнении с изме-
нениями других институтов и общества в целом. 

3. Тип «рецидивирующей модернизации» несет в себе черты за-
паздывающей модернизации и отличается тем, что она зависит от то-
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го, что вообще всякая новизна входит в жизнь трудно. При этом все 
трудности относятся к огрехам концепции модернизации в целом. 
«Запаздывающая» и «рецидивирующая» модернизации дают шанс 
испытать чувства первооткрывателей (в своем учреждении), хотя на 
самом деле это не так и коллеги уже работают в этой модели. 

Руководитель современной школы должен обладать знаниями и 
умениями, отличными от традиционных форм управления. Руково-
дитель образовательного учреждения в настоящее время вправе рас-
поряжаться новейшими педагогическими и информационными тех-
нологиями, причем он должен ими владеть в совершенстве. В связи с 
тем, что его коллеги (подчиненные) – учителя, которые сейчас полу-
чили возможность активизации творческой деятельности в процессе 
учебно-воспитательного процесса и имеют право на составление ав-
торских программ по предметам, директор школы  обязан выделять 
приоритеты в концептуальных подходах к обучению и методике 
преподавания по всем предметным областям, психологических осо-
бенностях процесса познания. 

Ученые отмечают, что «чем выше образовательный уровень 
членов коллектива, чем более творческий характер имеет работа, тем 
менее продуктивным будет рационалистический подход к руковод-
ству. Особенность педагогической деятельности состоит в том, что 
по своему характеру она является творческой. Но, кроме того, атмо-
сфера в педагогическом коллективе, отношения между учителями и 
учениками имеют большое воспитательное значение. Через наблю-
дение этих отношений и включение в них учащиеся осваивают опре-
деленные нормы и ценности, определенные образцы социальных 
взаимоотношений. Поэтому, осуществляя функцию руководства пе-
дагогическим коллективом, директор школы и его заместители 
должны иметь ввиду, что они создают ту среду, в которой учащиеся 
познают социальную действительность». 

Очевидно, что возникают потребности в новом содержании, в 
новых формах подготовки и повышении квалификации руководящих 
кадров образовательных учреждений. Причем, современные соци-
альные условия диктуют необходимость в непрерывном обучении 
руководящих кадров, так как отработанная годами схема обязатель-
ного повышения квалификации один раз в пять лет не устраивает ру-
ководителя современной школы. Управленец, который работает над 
престижем своего образовательного учреждения, в настоящее время 
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поставлен в условия непрерывного самообразовательного процесса. 
Кроме того, он вынужден осваивать новые направления деятельно-
сти, основанные на информационных и компьютерных технологиях, 
без которых не может эффективно управлять учреждением. 

В условиях глобализации общественных проблем, ведущих к 
формированию современного информационного общества, возникают 
новые виды человеческой деятельности, которые «ставят людей перед 
необходимостью мобильно реагировать на происходящие изменения, 
чаще всего в ситуации неопределенности и риска. В то же время и сам 
человек постепенно все больше осознает свою самоценность и уни-
кальность, свою роль в трансформации общества и его конструирова-
нии». Образ современного человека ассоциируется с образом челове-
ка, способного «выстраивать свою жизнедеятельность». Современный 
человек должен обладать внутренней гибкостью, иметь разнообраз-
ные интересы, понимать «ценности самосовершенствования». Именно 
этими качествами должен быть наделен работник современной школы 
в условиях модернизации образования.  

 
Мустафина Радмила Жавдаровна, заместитель директора по УВР 
Кунашакской СОШ Кунашакского муниципального района. 
E-mail: kunashak_school@mail.ru. 
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ИГРОВЫЕ  И  ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
КАК  СРЕДСТВО  РАСШИРЕНИЯ  КРУГОЗОРА  
ДОШКОЛЬНИКОВ  ПРИ  ОСВОЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ПОЗНАНИЕ»  (НА ПРИМЕРЕ  ЦИКЛА  ЗАНЯТИЙ 
«ПОДВОДНЫЙ  МИР  РЕК,  ОЗЕР  И  МОРЕЙ») 

В соответствии с Федеральными государственными требования-
ми в дошкольных образовательных учреждениях идет модернизация 
дошкольного образования. В связи с этим определяются новые цели, 
задачи и направления в работе ДОУ. Одной  из образовательных об-
ластей является «Познание». 

Познавательная деятельность всегда была важным направлени-
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ем работы дошкольных учреждений. Однако нередко педагоги ос-
новное внимание уделяли запоминанию, усвоению и воспроизведе-
нию детьми определенных знаний, а не развитию мышления. В по-
следние годы ситуация несколько изменилась: большую популяр-
ность приобрела проектно-исследовательская деятельность детей и 
взрослых, проблемное, тематическое обучение. Поэтому крайне важ-
но, что этот раздел, согласно ФГТ, «направлен на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального раз-
вития детей через решение следующих задач: развитие сенсорной 
культуры; развитие познавательно-исследовательской и продуктив-
ной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных 
математических представлений; формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей». 

Изменились условия получения информации: и педагоги, и роди-
тели активно используют информационные технологии (зачастую 
вместе с детьми). Разнообразной информации стало больше, и педаго-
ги все чаще задумываются над вопросами: «Какая информация нужна 
детям, а какая – нет?», «В каком виде давать ту или иную информа-
цию?». В такой ситуации и взрослые, и дети должны иметь опреде-
ленные навыки поиска и обобщения информации. На наш взгляд, со-
держание образовательной области «Познание» должно изменить и 
широко распространенные варианты диагностики, направленные 
прежде всего на проверку знаний ребенка, а не на развитие его позна-
вательного интереса, исследовательской деятельности. 

Познавательное развитие ребенка традиционно включает зна-
комство с окружающим миром и природой. В современных условиях 
изучение и того, и другого невозможно без экологического образо-
вания, без формирования у детей представлений о причинно-
следственных связях в природе и последствиях их нарушения. И ес-
ли традиционно мы отмечали, сколько названий деревьев знает ребе-
нок, то сейчас гораздо важнее, чтобы он понимал роль этих растений 
в природе и жизни человека, их взаимосвязи с окружающей средой. 
В современном мире все большее значение приобретает и изучение 
своей истории, культуры наряду с традициями других народов Суть 
этого вопроса состоит в том, что безопасность жизнедеятельности в 
современном мире выделяется, как одна из главных проблем челове-
чества. Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь 
ребёнка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые пред-
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ставления, их упорядочивание, осмысление существующих законо-
мерностей, связей и зависимостей обеспечивают дальнейшее успеш-
ное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка. 

Основные задачи: 
– развитие сенсорной культуры; 
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 
– формирование элементарных математических представлений; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозо-

ра детей. 
При реализации области «Познание» необходимо учитывать 

следующее: 
– познавательные возможности ребёнка определяются уровнем 

развития психических процессов (восприятия, мышления, воображе-
ния, памяти, внимания и речи); 

– значительное место в реализации области занимают разнооб-
разные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие познава-
тельной активности и самостоятельности, соответствующих лич-
ностных качеств; 

– огромное значение в познавательном развитии имеет деятель-
ность самого ребёнка (игровая, познавательно-исследователь-ская, 
продуктивная (конструктивная), трудовая и др.); 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозо-
ра детей, развитие сенсорной культуры, культуры познания и интел-
лектуальной активности обеспечивается в результате интеграции со 
всеми образовательными областями. 

Освоение образовательной области «Познание» в дошкольном 
возрасте осуществляется в разнообразных формах. Остановимся на 
познавательно-исследовательской деятельности. 

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе 
дошкольного образования формируется еще один эффективный ме-
тод познания закономерностей и явлений окружающего мира - метод 
экспериментирования, который давно занял прочное место в высшей 
и средней школе. Разработку теоретических основ метода детского 
экспериментирования в дошкольных учреждениях осуществляет 
творческий коллектив специалистов под руководством профессора, 
академика Академии творческой педагогики и Российской академии 
образования Н.Н. Поддъякова. 
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Главное достоинство метода экспериментирования заключается 
в том, что он дает детям реальные представления о различных сторо-
нах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объек-
тами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогаще-
ние памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, 
так как постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстра-
поляции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие ре-
чи. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми 
фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, 
которые рассматриваются как умственные умения. 

Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на 
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способно-
стей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за 
счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, 
что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мыш-
ление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответ-
ствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он 
является ведущим, а в первые три года – практически единственным 
способом познания мира. Своими корнями экспериментирование 
уходит в манипулирование предметами, о чем неоднократно гово-
рил Л.С. Выготский. 

При формировании основ естественно-научных и экологических 
понятий экспериментирование можно рассматривать как метод, близ-
кий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые само-
стоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. За ис-
пользование этого метода обучения выступали такие классики педаго-
гики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушин-
ский и многие другие. 

Детское экспериментирование – это не изолированный от других 
вид деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельности, 
и в первую очередь с такими, как наблюдение и труд. 

Наблюдение является непременной составной частью любого 
эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие 
хода работы и ее результатов. Но само наблюдение может происхо-
дить и без эксперимента. Аналогичные взаимоотношения возникают 
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между экспериментом и трудом. Труд (например, обслуживающий) 
может и не быть связанным с экспериментированием, но экспери-
ментов без выполнения трудовых действий не бывает. 

Указанные связи двусторонние. С одной стороны, наличие у де-
тей трудовых навыков и навыков наблюдения создает благоприятные 
условия для экспериментирования, с другой – экспериментирование, 
особенно вызывающее у ребенка большой интерес, способствует 
развитию наблюдательности и формированию трудовых навыков. 

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и раз-
витие речи. Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимен-
та – при формулировании цели, во время обсуждения методики и хо-
да опыта, при подведении итогов и словесном отчете об увиденном, 
Необходимо отметить двухсторонний характер этих связей. Умение 
четко выразить свою мысль (т.е. достаточно развитая речь) облегчает 
проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует 
развитию речи. 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятель-
ностью тоже двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные 
способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат 
природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже испол-
нитель изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точ-
нее он передаст его детали во время изобразительной деятельности. 
Для обоих видов деятельности одинаково важны развитие наблюда-
тельности и способность регистрировать увиденное. Во время прове-
дения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять, 
сравнивать, определять форму и размеры, производить иные опера-
ции. Все это придает математическим представлениям реальную зна-
чимость и способствует их осознанию. В то же время владение мате-
матическими операциями облегчает экспериментирование. 

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности – 
чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 
воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. Наблюдения и 
эксперименты можно классифицировать по разным принципам. 

1. По характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты 
с растениями; опыты с животными; опыты с объектами неживой 
природы; опыты, объектом которых является человек. 

2. По месту проведения опытов: в групповой комнате; на участке; 
в лесу, в поле и т.д. 
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3. По количеству детей:  индивидуальные (1–4 ребенка); группо-
вые (5–10 детей); коллективные (вся группа). 

4. По причине их проведения:  случайные; запланированные; по-
ставленные в ответ на вопрос ребенка. 

5. По характеру включения в педагогический процесс: эпизоди-
ческие (проводимые от случая к случаю); систематические. 

6. По продолжительности: кратковременные (от 5 до 15 минут); 
длительные (свыше 15 минут). 

7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: од-
нократные; многократные, или циклические. 

8. По месту в цикле: первичные; повторные; заключительные и 
итоговые. 

9. По характеру мыслительных операций: констатирующие (поз-
воляющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно явле-
ние вне связи с другими объектами и явлениями); сравнительные 
(позволяющие увидеть динамику процесса или отметить изменения в 
состоянии объекта); обобщающие (эксперименты, в которых просле-
живаются общие закономерности процесса, изучаемого ранее по от-
дельным этапам). 

10. По характеру познавательной деятельности детей: иллюстра-
тивные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает 
знакомые факты); поисковые (дети не знают заранее, каков будет ре-
зультат); решение экспериментальных задач. 

11. По способу применения в аудитории: демонстрационные; 
фронтальные. 

Рассмотрим цикл занятий на тему «Подводный мир рек, озер и 
морей», организованных на основе метода проектов (интерактивно-
игровая технология). 

Предполагаемый результат: у детей сформировано представление 
об обитателях подводного мира, растительном мире водоемов; сфор-
мированы навыки поисковой деятельности, систематизированы зна-
ния детей о свойствах воды, воспитано бережное отношение к воде; 
обладают навыками безопасного поведения на воде и возле водоема. 

Этапы реализации: 1) организационный этап – включает в себя 
изучение научно-методической литературы по проблеме; 2) этап 
практических действий: разработка проекта для старшей группы, со-
здание предметно-развивающей среды для ознакомления детей с под-
водным миром; подбор детской художественной литературы, разра-
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ботка перспективного плана, занятий, экскурсий, бесед, викторин; 
3) заключительный этап: диагностика детей, презентация проекта. 

Условия реализации проекта: мотивационные (отсутствие у де-
тей достаточных знаний о подводном мире и его побережье); кадро-
вые (исполнитель проекта (воспитатель) для эффективного решения 
задач должен обладать знаниями о подводном мире водоемов и его 
побережья); материально-технические (имеющиеся в наличии ДОУ). 
Учитывая принципы дошкольного образования, были разработаны 
модели ознакомления с подводным миром во всех блоках педагоги-
ческого процесса. 

Для реализации проекта был разработан перспективный план по 
ознакомлению с подводным миром. 

Перспективный план по ознакомлению детей с подводным миром 

№ 
п/п Содержание работы Цель 

1 Беседа «Вода Земли» «Вода земли» (Вода на глобусе обозначена 
голубым цветом. На земном шаре воды 
больше, чем суши. Природа создала разную 
воду: морскую, речную, озёрную, дожде-
вую, талую. Всякой воде свое применение, 
в жизни человека, растений и животных. 
Бережное отношение к воде поможет со-
хранить водные ресурсы для бедующего и 
нашего здоровья) 

2 Рассматривание альбомов, откры-
ток из серии «Рыбы», «Морские 
жители», «Обитатели водоемов» 

Вызвать интерес к обитателям водного 
мира. Закрепить представления о строении 
рыб 

3 Д/И «Что есть у рыбки?» Закрепить представление о строении рыб и 
их предназначении 

4 Экскурсия на пруд Знакомить детей с водоемом 
5 Беседа «Что мы знаем о растениях 

водоема и прибрежной зоны» 
Расширять знания о растениях, их назва-
нии, условиях жизни и роли человека 

6 Оригами «Речные жители», «Ло-
дочка» 

Учить детей складывать бумагу в разных 
направлениях 

7 Загадки о морских и речных жите-
лях. Создание картотеки. 

Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

8 Работа в мини-лаборатории (опы-
ты с водой) 

Закреплять свойства воды 

9 Рисование «Осьминог» Учить рисовать по мокрому листу 
10 Театр на фланелеграфе «Операция 

щука» 
Развивать коммуникативные навыки детей  
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№ 
п/п Содержание работы Цель 

11 Создание книжки-малышки «Расте-
ния водоема» 

Учить детей изображать растения водое-
ма, создавать книжку-малышку, работать 
дружно 

12 Аппликация «Стайка дельфинов»  
13 Чтение рассказов «У речки», «У 

озера» и др. С. Маршак «Жил ось-
миног со своей осьминожкой» 

Учить детей внимательно слушать про-
изведение, отвечать на вопросы по со-
держанию 

14 ПИ «Море волнуется раз», «Удоч-
ка», «Гуси-лебеди», «Дельфины»,  
«Лягушки и цапля», «Караси и щу-
ка» «Лягушки в болоте», «Хитрые 
рыбки», «С кочки на кочку». «Ля-
гушки в болоте», «Хитрые рыбки», 
«С кочки на кочку». 
Эстафеты: «Рыбалка» (перенос ме-
шочков с песком двумя палочками), 
«Пингвины» (с мячом), «По кочкам» 
(с двумя дощечками) 
Упражнения на расслабление: 
«Шум прибоя», «Водоросли» 

Совершенствовать двигательные умения 
и навыки. 
Развивать ловкость, быстроту реакции  

16 Рисование «Я рисую море»  
 

 Создание образа моря различными не-
традиционными техниками, эксперимен-
тирование с разными художественными 
материалами и инструментами. 

17 Развлечения «Здравствуй, речка си-
няя», «День Нептуна» 

В процессе развлечения закрепить полу-
ченные знания об обитателях водоема, 
создать веселое праздничное настроение 

18 Беседа «Правила поведения на во-
де», «правила поведения у водоема» 

Формировать правила безопасного пове-
дения на воде и у водоема 

19 Рассматривание энциклопедий, ярко 
иллюстрированных книг 

Показать детям, что подводный мир 
очень красив и разнообразен 

20 Просмотр видеофильмов и слайдов Расширение знаний об обитателях 
водоема 

21 Работа с моделями. Какому живот-
ному это подходит 

Соединить модели животных со средой 
их обитания  

С целью выявления эффективности проекта была проведена диа-
гностика знаний детей об обитателях водоемов. Были получены сле-
дующие данные: 40 % дошкольников – с высоким уровнем, 60 % 
дошкольников – со средним уровнем. До реализации проекта был 
один ребенок с высоким уровнем знаний, теперь 8 воспитанников 
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улучшили уровень знаний до высокого. Дети с низкого уровня все 
перешли на средний. На данный момент у дошкольников сформиро-
вано представление об обитателях подводного мира, растительном 
мире водоемов; формированы навыки поисковой деятельности, си-
стематизированы знания детей о свойствах воды, обладают навыка-
ми безопасного поведения на воде и возле водоема. 

 
Нуруллина Наталья Владимировна, воспитатель логопедической груп-
пы МДОУ Центр развития детский сад №40 «Золотой петушок», г. Сатка. 
Персональная страница на сайте организации: 
http://74322d040.edusite.ru/p18aa1.html. 

 

 

 

Примаченко Ираида Анатольевна 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ  ПОДГОТОВКА 
К  ВЫПОЛНЕНИЮ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ 
ЕДИНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА 
ПО  МАТЕМАТИКЕ 

Актуальность использования индивидуального подхода и диф-
ференцированного обучения сохранялась всегда. Учитель желающий 
видеть и развивать в каждом ученике уникальную личность, стано-
вится перед сложной задачей одновременного обучения всех по-
разному. В условиях подготовки к ЕГЭ возникает проблема органи-
зации образования учеников по их образовательным  траекториям.  

Наиболее успешно решать эту проблему может тот педагог, кото-
рый знает и владеет набором разных смыслов, форм и технологий об-
разования, т.е. опирается на «концепцию, допускающую внутри себя 
многообразие образовательных траекторий учеников. От учителя тре-
буется непрерывное переопределение своих действий и позиций». 

Решать данную задачу в современной дидактике предлагается 
двумя способами, каждый из которых, тем не менее, именуется ин-
дивидуальным подходом. Первый способ – дифференциация обуче-
ния, «согласно которой к каждому ученику предполагается подхо-
дить индивидуально, дифференцируя изучаемый материал по степе-
ни сложности, направленности. Второй способ предполагает, что 
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собственный путь образования выстраивается от каждого ученика 
применительно к каждой из изучаемых им образовательных обла-
стей. Другими словами, каждому ученику предоставляется возмож-
ность создания собственной образовательной траектории освоения 
всех учебных дисциплин. Организация обучению учащихся  индиви-
дуальной траектории требует от педагога знаний методики и техно-
логии». 

Практика показывает, что для успешного дифференцированного 
обучения необходимо учитывать специфику школьного предмета. 
Процесс обучения наиболее успешно происходит при групповой 
форме работы, которая обеспечивает учет индивидуальных особен-
ностей учащихся, организует коллективную познавательную дея-
тельность, «продуктивное общение», обмен способами действия и 
взаимное обогащение учащихся. Групповая работа активизирует 
учебно-познавательные процессы и способствует самооценке и кор-
рекции собственных знаний и учебных действий. Приёмы диффе-
ренцированного обучения особенно необходимы на уроках, когда 
каждый ученик преодолевает небольшой участок собственной обра-
зовательной траектории. При этом необходимо выявление личного 
опыта ученика, раскрытие его особенностей и возможностей, опре-
деление «индивидуальной зоны ближайшего развития». 

В ходе подготовки к занятиям педагогам нужно особое внима-
ние уделять конструированию учебных текстов, составлению спе-
циальных дидактических материалов, методических рекомендаций 
к их использованию, форм контроля личностного развития. Важно 
предоставить ученику возможность выбора, как задания, так и спо-
соба проработки учебного материала. Контроль и оценка знаний и 
умений направлять не только на выявление результата обучения, но 
и на сам процесс учения. При этом систематически фиксировать 
изменения, которые происходят с учениками, усваивающими учеб-
ный материал.  

Обобщая результаты анализа методической литературы, сфор-
мулируем требования к организации дифференцированной подго-
товки к выполнению тестовых заданий ЕГЭ по математике: эффек-
тивно реализовывать уровневую дифференциацию в процессе препо-
давания; уделять особое внимание формированию базовых знаний и 
умений учащихся, которые не ориентированы на более глубокое 
изучение математики и русского языка при продолжении образова-



103 

ния и обеспечить продвижение учащихся, которые имеют высокую 
учебную мотивацию и возможности для изучения предметов на по-
вышенном и высоком уровне; большое внимание уделять содержа-
тельному раскрытию учебного материала; систематически отрабаты-
вать различные алгоритмы способов решений в различных ситуаци-
ях; формировать умения учащихся работать с материалом различной 
степени сложности. 

Наряду с традиционными методами и формами проверки 
знаний, умений и навыков учащихся рекомендуется включать тесто-
вые формы контроля, используя проверочные тесты, сравнимые 
с КИМами, по различной тематике заданий и включающие различ-
ные по форме задания (с выбором ответов, с краткой записью ответа, 
с развернутым ответом). 

Принципиально важно для учителя математики обеспечить 
прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на базо-
вом уровне. Включать на каждом уроке задания части «А» в разда-
точные материалы для слабо подготовленных детей и отрабатывать 
эту группу задач. 

Применять уровневую дифференциацию учащихся: различным 
по уровню подготовленности учащимся в ходе обучения ставить по-
сильные учебные задачи и добиваться их выполнения с помощью 
различных дидактических средств (наглядных пособий, раздаточных 
материалов и другого), различных современных технологий (в част-
ности, групповыми формами работы, средствами личностно-ориен-
тированной педагогики). 

Создать положительную мотивацию для усвоения минимума со-
держания на базовом уровне у всех учащихся, показывать слабым 
учащимся посильность задач и необходимость их выполнения. Уче-
ники должны быть осведомлены, что они не будут положительно ат-
тестованы, если не научатся самостоятельно выполнять задания  ба-
зового уровня. 

Продумать элементы самоконтроля и научить выпускников оце-
нивать полученные при решении результаты. 

Ставить специальную задачу по обучению хорошо подготовлен-
ных учащихся на повышенном уровне – предусмотреть использова-
ние различного раздаточного материала, где применяются идеи ва-
рьирования исходных данных задачи, нестандартная постановка во-
проса, используются различные трактовки понятий. Познакомить 
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учащихся со стратегией выполнения работы и тематикой заданий (на 
решение заданий части «А» тратится около 3 минут, на задания ча-
стей «В» около 6 минут и «С» от 10 до 20 минут). 

Провести не менее 2–3 работ, аналогичных ЕГЭ. 
Предлагать учащимся контрольные и самостоятельные работы 

по типу заданий приближенных к «формату» ЕГЭ (на 1 – 2 урока). 
После изучения каждой темы на обобщающем уроке предлагать те-
стовые задания. 

Пересмотреть календарно-тематическое планирование в соот-
ветствии с анализом пробных тестирований. 

Систематизировать знания учащихся по темам. Проводить ана-
логии в изучении многих тем. 

На каждом уроке систематически повторять изученное ранее па-
раллельно с изучением нового материала.  

Домашние задания должны быть подобраны для каждого уровня 
учащихся различной степени сложности (слабых, средних и сильных). 

Пересмотреть до конца года календарно-тематическое планиро-
вание в соответствии с анализом пробного тестирования, в школе 
должно быть переработанное календарно-тематическое планирова-
ние, анализ результатов, планирование индивидуальных занятий на 
дифференцированном уровне по подготовке к ЕГЭ (1 неделя – силь-
ная группа, 2 неделя – средняя, 3 неделя – слабые). 

 
Электронные и цифровые ресурсы в помощь учителю 

математики. 
Общую информацию о ЕГЭ, новости, пособия для подготовки, 

контрольно-измерительные материалы, демоверсии, методические 
письма и многое другое можно найти на официальных сайтах 
перечисленных ниже:  

http://www.ege.edu.ru/ – официальный информационный 
портал ЕГЭ. 

http://www.ege.spb.ru/ – официальный информационный 
портал ЕГЭ в Санкт-Петербурге. 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ). 

http://www.rustest.ru/ – Федеральный центр тестирования (ФЦТ). 
http://phys.reshuege.ru/ – Задания единого государственного 

экзамена по математике и физике 2014 года с решениями. 
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Дифференцированный подход, активное использование сетевого 
контента позволяет учителю обеспечить высокие результаты при 
выполнении тестовых заданий Единого государственного экзамена. 

 
Примаченко Ираида Анатольевна, учитель математики, МАОУ 
СОШ №5, г. Сатка. E-mail: 74322_s_002@ mail.ru. 

 

 

 

Прыткова Елена Валентиновна 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ  НА  УРОКАХ  ФИЗИКИ 
В  СТАРШИХ  КЛАССАХ 

При переходе на ФГОС второго поколения нельзя не учитывать, 
что современному обществу нужен выпускник, самостоятельно мыс-
лящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие пробле-
мы. Поэтому образование на данном этапе должно быть ориентиро-
вано на развитие личности. 

Новое понимание результатов общего образования в рамках 
концепции нового стандарта основывается на тезисе развития лично-
сти, как основной цели и смысле образования. С этой позиции пред-
метные результаты изучения физики (конкретные знания, умения, 
навыки) являются лишь органичной составляющей в комплексе ре-
зультатов обучения предмету и важным средством формирования 
универсальных (метапредметных) знаний, умений и способов дея-
тельности. Последние как раз и обеспечивают способность учащего-
ся к саморазвитию и самосовершенствованию, а, значит, их форми-
рование является главной целью образовательного процесса в школе. 

В примерной программу основного общего образования по фи-
зике требования к результатам обучения и освоения содержания кур-
са дифференцируют результаты обучения на личностные, метапред-
метные и предметные. В этой же логике сформулированы цели изу-
чения математики в основной школе. Особое внимание хотелось бы 
обратить на цели, поставленные «в метапредметном направлении: 
формирование представлений о физике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости физики в развитии цивилизации и современ-
ного общества; развитие представлений о математике как форме 
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описания и методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта физического моделирования; 
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, ха-
рактерных для физики и являющихся основой познавательной куль-
туры, значимой для различных сфер человеческой деятельности». 

По сравнению с целевыми установками прежних программных 
документов, определяющих содержание изучения физики, формули-
ровки целей изучения предмета в проекте примерных программ ос-
новного общего образования по физике иначе расставляют акценты, 
что соответствует заявленной в стандартах деятельностной парадиг-
ме образования.  

Современная система образования направлена на формирование 
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целост-
ным представлением картины мира, с пониманием глубины связей 
явлений и процессов, представляющих данную картину. Однако, са-
мостоятельность предметов в современной школе, их слабая связь 
друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у 
учащихся целостной картины мира. 

Средствами реализации новых подходов в образовании являют-
ся различные технологии и методы обучения, которые позволяют до-
стичь всех вышеперечисленных результатов. Считая интеграцию од-
ной из инновационных форм обучения, учителя школы разрабаты-
вают и практически используют систему интегрированных уроков по 
различным предметам. В классификации современных педагогиче-
ских технологий технология интеграции в образовании представлена 
несколькими моделями. Наиболее часто используемые из них: мо-
дель «Интеграция естественнонаучных дисциплин», модель «Инте-
грированные занятия (уроки)», модель межпредметных связей. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, 
насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных 
знаний в той или иной области. Исследователи трактуют интеграцию 
обучения по-разному. Ю.М. Колягин, например, считает, что приме-
нительно к системе обучения понятие «интеграция» принимает два 
значения: как цель и как средство обучения. Интеграция как цель 
обучения должна дать ученику те знания, которые отражают связан-
ность частей мира как системы, призвана научить ребёнка с первых 
шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все 
элементы взаимосвязаны. Интеграция как средство обучения направ-
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лена на развитие эрудиции обучающегося, на обновление существу-
ющей узкой специализации в обучении. В то же время интеграция не 
должна заменить обучение классическим учебным предметам, она 
должна лишь соединить получаемые знания в единую систему. На 
практике пути интеграции могут идти через объединение сходного 
материала в разных учебных предметах или через объединение од-
ним учителем в своем предмете материала, который тематически по-
вторяется в разные годы обучения на разном уровне сложности. 
Учитель, интегрирующий на уроке различные предметы, должен 
учитывать противоречия сущности познания. Только обобщенные 
представления об окружающем мире дают возможность адекватно в 
нем ориентироваться. Как одно из средств интеграции мы рассмат-
риваем интегрированный урок. 

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего 
в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изу-
чении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда вы-
деляются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дис-
циплины вспомогательные, способствующие углублению, расшире-
нию, уточнению материала ведущей дисциплины. Учителя, которые 
готовят и проводят интегрированный урок, должны быть, прежде 
всего, союзниками и единомышленниками, четко видеть совместный 
интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны 
давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые затраты вре-
мени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении раз-
дельных уроков, так как самое узкое место интегрированного урока – 
это технология взаимодействия двух учителей, последовательность и 
порядок их действий, содержание и методы преподнесения материа-
ла, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при 
этом может строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с 
равным долевым участием каждого из них; один из них может вы-
ступать ведущим, а другой – ассистентом или консультантом; весь 
урок может вести один учитель в присутствии другого как активного 
наблюдателя и гостя. Продолжительность интегрированного урока 
тоже может быть разной (один, два, а то и три урока). Любой инте-
грированный урок связан с выходом за узкие рамки одного предмета 
соответствующей понятийно-терминологической системы и метода 
познания. На нем можно преодолеть поверхностное и формальное 
изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изуче-
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ния, углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить ма-
териал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, система-
тизировать изученный материал. 

Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогиче-
ского процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства 
обучения. Когда берется, например, содержание, то для интегриро-
вания в нем может выделяться любой его компонент: понятия, зако-
ны, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, события, 
факты, идеи, проблемы и т. д. Можно также интегрировать такие со-
ставляющие содержания, как интеллектуальные и практические 
навыки и умения. Эти компоненты из разных дисциплин, объединя-
емые в одном уроке, становятся системообразующими, вокруг них 
собирается и проводится в новую систему учебный материал. Систе-
мообразующий фактор является главным в организации урока, по-
скольку разрабатываемая далее методика и технология его построе-
ния будут им определяться.  

Чтобы интегрировать, надо совершить определенные действия, 
которые изначально носят творческий характер. В ходе этой подгото-
вительной деятельности учитель определяет: свои мотивы проведения 
интегрированного урока и его цель; состав интегрирования, т.е. сово-
купность объединяемых компонентов; ведущий системообразующий 
и вспомогательный компоненты; форму интегрирования; характер 
связей между соединяемым материалом; структуру (последователь-
ность) расположения материала; методы и приёмы его предъявления; 
методы и приёмы переработки учащимися нового материала; способы 
увеличения наглядности учебного материала; распределения ролей с 
учителями интегрируемого предмета; критерии оценивания эффек-
тивности урока; форму записи подготовленного урока; формы и виды 
контроля обученности учащихся на данном уроке. 

При обучении учащихся связь физики с другими предметами 
призвана решать следующие задачи:  

– служить основой для формирования научного миропонимания; 
– прививать интерес к изучению предметов естественно-

математического цикла; 
– готовить учащихся к жизни, общественно полезному труду, 

развивать логическое мышление; 
– формировать основы естественнонаучной картины мира и по-

казать место человека в ней; 
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– знакомить с применением физических законов в практической 
деятельности человека с целью ускорения научно-технического про-
гресса. 

При изучении различных разделов физики важно обеспечить 
преемственность с пропедевтическим курсом естествознания, взаи-
модействовать с параллельно изучаемыми предметами (химия, био-
логия, математика, география и др.), включить проблемы экологии и 
отношения человека с природой и техникой. 

О, физика, наука из наук! 
Все впереди! Как мало за плечами! 
Пусть химия нам будет вместо рук, 
Пусть будет математика очами. 

                                                      (М. Алигер) 

Структура интегрированных уроков отличается большой ин-
формативной емкостью материала. В средней, а особенно в старшей 
школе интегрированные уроки являются важнейшей частью системы 
межпредметных связей. Каждый из этих уроков ведут два и более 
учителя-предметника. Материал таких уроков показывает единство 
процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет уча-
щимся видеть взаимозависимость различных наук.  

Уроки, построенные на основе интегративного подхода, разви-
вают потенциал учеников, стимулируют познание ими окружающей 
действительности, развивают у них логику мышления, коммуника-
тивные способности. Именно такая подготовка, включающая исполь-
зование проектных технологий и межпредметных связей, обеспечи-
вает конкурентоспособного специалиста в интегрированном инфор-
мационном пространстве современного общества.  

На уроках физики решается целый ряд вопросов, тесно перепле-
тающихся с математическими темами. Приведем примеры возмож-
ной тематики интегрированных уроков математика-физика: «Изме-
рение физических величин» (математическая составляющая: матема-
тические методы вывода формул; физическая составляющая: физи-
ческие величины и способы их вычислений), «Способы вычисления 
объема тела» (математическая составляющая: объём тела вращения; 
физическая составляющая: вычисление объёма тела физическими 
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методами), «Вектор в математике и физике», «Математические осно-
вы волновой оптики» и др.). 

Таким образом, использование межпредметной интеграции дает 
возможность качественно решать задачи обучения и воспитания 
учащихся. 

1. Переход от внутрипредметных связей к межпредметным поз-
воляет ученику переносить способы действий с одних объектов на 
другие, что облегчает учение и формирует представление о целост-
ности мира. При этом следует помнить, что такой переход возможен 
только при наличии определенной базы знания внутрипредметных 
связей, иначе перенос может быть поверхностным и механическим. 

2. Увеличение доли проблемных ситуаций в структуре интегра-
ции предметов активизирует мыслительную деятельность школьни-
ка, заставляет искать новые способы познания учебного материала, 
формирует исследовательский тип личности. 

3. Интеграция ведет к увеличению доли обобщающих знаний, 
позволяющих школьнику одновременно проследить весь процесс 
выполнения действий от цели до результата, осмысленно восприни-
мать каждый этап работы. 

4.Интеграция увеличивает информативную емкость урока. 
5. Интеграция позволяет находить новые факторы, которые под-

тверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы уча-
щихся при изучении различных предметов. 

6. Интеграция является средством мотивации учения школьни-
ков, помогает активизировать учебно-познавательную деятельность 
учащихся, способствует снятию перенапряжения и утомляемости. 

7. Интеграция учебного материала способствует развитию твор-
ческого мышления учащихся, позволяет им применять полученные 
знания в реальных условиях, является одним из существенных фак-
торов воспитания культуры, важным средством формирования лич-
ностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, к 
людям, к жизни. 

 
Прыткова Елена Валентиновна, учитель физики МАОУ СОШ №5, 
г. Сатка. E-mail: 74322_s_002@ mail.ru. 
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Сайдуллина Р. Ж. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПЕРСОНАЛА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление человеческим потенциалом является одной из 
наиболее важных сфер жизни организации, а центральное звено в 
управлении человеческим потенциалом – система мотивации со-
трудников. Актуальность проблемы мотивации педагогической дея-
тельности, как и в целом, проблема мотивации поведения и деятель-
ности человека, является одной из наиболее сложных и малоразрабо-
танных. Практически нет специальных исследований, в которых бы 
прослеживалась взаимосвязь мотивов выбора и приверженности пе-
дагогической профессии и мотивации педагогической деятельности. 

При осознании потребностей у человека возникает желание их 
удовлетворить, следовательно, интерес к тому, что позволит это сде-
лать. Однако интересы могут повлиять на поведение людей, стать 
его мотивами только в случае реальной возможности их осуще-
ствить. Мотивы, формирующиеся у человека под влиянием множе-
ства обстоятельств, «включаются» под влиянием стимулов. Стимулы 
могут быть внутренними и внешними. На основе внутренней моти-
вации люди действуют спокойнее, быстрее, добросовестнее, тратят 
меньше сил, лучше усваивают задания и знания. Но внутренне по-
буждение к действию является результатом взаимодействия сложной 
совокупности потребностей, которые постепенно меняются, и, чтобы 
мотивировать, руководитель должен определить эти потребности и 
найти способ их удовлетворения. Добиться желаемого поведения 
можно двумя путями: подобрать человека с заданным уровнем внут-
ренней мотивации или воспользоваться внешней. Соотношение раз-
личных мотивов, влияющих на поведение людей, образует его моти-
вационную структуру. Последняя достаточно стабильна, но поддает-
ся целенаправленному формированию, например, в процессе воспи-
тания. У каждого человека она индивидуальна и обусловливается 
множеством факторов: уровнем благосостояния, социальным стату-
сом, квалификацией, должностью, ценностями и проч. 

Для успешного руководства людьми каждый менеджер должен 
хотя бы в общих чертах представлять, чего хотят и чего не хотят его 
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подчиненные, каковы основные мотивы их поведения, в каком соот-
ношении они находятся, как можно воздействовать на них и каких 
результатов при этом ожидать. Исходя из этого, он либо изменяет 
мотивационную структуру их поведения, развивая желательные мо-
тивы и ослабляя нежелательные, либо осуществляет прямое стиму-
лирование их действий. В то же время необходимо отметить, что 
между мотивацией и конечным результатом деятельности человека 
нет однозначной связи, поскольку здесь вмешивается много случай-
ных или субъективных факторов, таких, например, как способности, 
настроение в данный момент, понимание ситуации, влияние третьих 
лиц. Существует много определений мотивации. Мотивация – про-
цесс стимулирования отдельного сотрудника или группы к действи-
ям, приводящим к осуществлению целей организации. Мотивация - 
процесс побуждения себя и других к достижению личных целей или 
целей организации. 

Другие рассматривают мотивацию как степень желания и вы-
бор, который необходим данной личности, что обусловливает про-
явление того или иного поведения. Стартовая точка мотивационно-
го процесса – наличие неудовлетворенности, что ориентирует чело-
века на достижение своих целей, в результате наступает завершаю-
щий момент – удовлетворение потребности. 

Мотивация имеет две формы. 
1. Внешняя мотивация – как сделать, чтобы «замотивировать» 

людей. 
2. Внутренняя мотивация – самозарождающиеся факторы, кото-

рые влияют на людей, поддерживая определенные начинания и по-
буждая двигаться в определенном направлении. 

Для эффективного мотивирования требуется: 
1) разобрать модель основного процесса мотивации: потреб-

ность – цель – действие и влияние опыта и ожиданий; 
2) знать факторы, влияющие на мотивацию, – набор потребно-

стей, которые инициируют движение к целям, и условия, при кото-
рых потребности могут быть удовлетворены; 

3) выяснить, что мотивация не может стремиться просто к со-
зданию чувства удовлетворенности и удовольствия – повышенная 
его доза может довести до самодовольства и инерции. 

Процесс мотивации начинается с какой-либо (сознательной или 
бессознательной) ощущаемой неудовлетворенной потребности, нуж-
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ды. Затем определяется цель, которая предполагает, что для удовле-
творения потребности требуется некое направление действий, по-
средством которых может быть достигнута цель и начаться удовле-
творение потребности. 

Сила мотивации зависит от опыта и ожиданий. Опыт достиже-
ния при предпринимаемых действиях по удовлетворению потребно-
сти показывает людям, что некоторые действия помогают в дости-
жении цели, другие же – малоуспешны. Некоторые приносят награ-
ду, а некоторые приводят к провалу, наказаниям. Действия, которые 
привели к успешному поведению и награде, повторяются, когда по-
добная потребность появится вновь. Провал или наказания предпо-
лагают, что необходимо искать другие, альтернативные средства до-
стижения цели. Это закон эффекта, открытый в психологических ис-
следованиях в рамках концепции бихевиоризма (поведенческой пси-
хологии). Степень, в которой опыт определяет будущее поведение, 
зависит от того, насколько человек способен распознать сходство 
между предыдущей ситуацией и настоящей. 

Влияние ожидания: люди активно действуют тогда, когда увере-
ны, что выбранная тактика приведет к желаемой цели. Сила ожида-
ния может базироваться как на субъективной оценке вероятности до-
стижения цели с помощью конкретной тактики действий, так и на 
прошлом опыте, но человек сталкивается с совершенно новыми си-
туациями - в таких условиях мотивация будет наименьшей. 

Изучение человеческого поведения и механизмов побуждения к 
тому или иному действию привело к появлению концепций, среди 
которых можно выделить: содержательные теории мотивации; про-
цессуальные теории мотивации. 

Содержательные теории занимаются идентификацией того, что 
во внутриличностной или рабочей среде побуждает к данному пове-
дению. Процессуальные теории описывают процесс мотивации. Су-
ществуют три основных подхода к выбору мотивационной стратегии. 

1. Стимул и наказание: люди работают за вознаграждение: тем, 
которые работают хорошо и много, платят хорошо, а тем, кто рабо-
тает еще больше, платят тоже больше. Тех, кто не работает каче-
ственно, наказывают. 

2. Мотивирование через саму работу: дайте человеку работу ин-
тересную и приносящую ему удовлетворение, и качество исполнения 
будет высоким. 
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3. Систематическая связь с менеджером: определяйте цели с под-
чиненным и давайте ему положительную обратную связь, когда он 
действует правильно, и отрицательную, когда он ошибается. Выбирае-
мая мотивационная стратегия базируется на анализе ситуации и пред-
почитаемом стиле взаимодействия руководителя с другими людьми. 

Используются следующие мотивационные методы: 
1. Использование денег для вознаграждения и стимула. 
2. Наложение взысканий. 
3. Развитие сопричастности. 
4. Мотивирование через саму работу. 
5. Вознаграждение и признание достижений. 
6. Упражнение в руководстве. 
7. Поощрение и вознаграждение групповой работы. 
8. Обучение и развитие сотрудников. 
9. Ограничение, лимитирование отрицательных факторов. 
Деньги в качестве зарплаты или других форм вознаграждения – 

очевидная форма награды. Например, в иерархии Маслоу деньги 
удовлетворяют основные потребности выживания и безопасности, 
они могут удовлетворять и потребность в самоуважении, в престиже 
и статусе, а также желания вещемании и алчности. 

Мотивация не есть только вопрос раздачи наград. Людям требу-
ется знать, что их ожидает в случае некомпетентного или недобросо-
вестного выполнения своих служебных обязанностей, какие взыска-
ния могут быть на них наложены за то или иное нарушение. Метод 
взысканий, если они наложены справедливо и не являлись неожи-
данностью для сотрудника, мотивирует его к улучшению своей ра-
боты. Развитие сопричастности и идентификации сотрудников с ор-
ганизацией, с ценностями, целями организации мотивирует работни-
ков на повышение эффективности труда. Мотивирование через саму 
работу использует внутренние стимулы интереса к работе, чувства 
удовлетворения от процесса работы, от возможности проявить свои 
способности, собственные силы при принятии решений и выполне-
нии производственных задач. 

Поощрение достижений сотрудников мотивирует их к улучше-
нию дальнейшей деятельности, если это поощрение разнообразно: 
сама система зарплаты устроена так, что связывает награду с дости-
жениями, а также требуется поощрение людей через повышение их 
ответственности и самостоятельности (внутренняя награда) и созда-
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ние возможности повышения статуса, продвижения в карьере (внеш-
няя награда). Поощрения мотивируют лишь тогда, когда они заслу-
жены и человек сознаёт это. И они обесцениваются, если раздаются 
и получаются незаслуженно «налево и направо». Упражнение в ру-
ководстве, применение руководства как ключевого фактора мотива-
ции позволяет улучшить эффективность деятельности персонала, ибо 
умелое руководство способствует развитию сопричастности и иден-
тификации, прояснению ролей и целей, развитию группового духа. 
Большое значение имеет личность и стиль управления руководителя. 
Ограничение отрицательных факторов предполагает минимизацию 
отрицательных гигиенических факторов: это несправедливая система 
оплаты; плохие условия работы; неадекватный надзор; неоправданно 
ограничивающие или бюрократические практики и др. Руководитель 
должен иметь в виду две цели: снизить уровень неудовлетворенно-
сти подчиненных, улучшив положение с регуляторами мотивации, и 
увеличить уровень удовлетворенности, усилив главные мотиваторы 
(которые реально увеличивают выделение энергии у подчиненных). 

В общем виде выделяют следующие методы стимулирования ре-
зультативности труда. 

1. Экономические методы (денежные поощрения либо наказание 
в виде лишения премий, штрафов). 

2. Целевой метод (постановка перед подчиненным конкретных и 
ясных трудовых целей повышает его активность). 

3. Метод расширения и обогащения работ («расширить работу» – 
это значит дать работнику больше работы того же типа, тогда как для 
обогащения труда ему поручают «более сложную» или «более высо-
кого порядка работу», более разнообразную, значимую, самостоя-
тельную и т.п.). 

4. Метод соучастия, или привлечения работников (партисипа-
тивный стиль) (работники участвуют в совместном принятии реше-
ний, что повышает их активность и удовлетворенность работой). 

Результативность работы подчиненных зависит также от психо-
логического климата в трудовом коллективе и стиля управления, 
применяемого руководителем. 

Принято выделять два основных подхода к воздействию на по-
ведение людей. Д. МакГрегор назвал их «теория X» и «теория Y». 

Теория X – это авторитарный тип управления, ведущий к прямо-
му регулированию и жесткому контролю. Теория Y основана на де-
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мократическом стиле: делегирование полномочий, обогащение со-
держания работы, улучшение взаимоотношений, партисипативное 
решение проблем и признание того, что мотивация людей происхо-
дит на основе сложной совокупности психологических потребностей 
и ожиданий. 

Теории X и Y основываются на двух полярных воззрениях на 
человеческое поведение. 

Поведение личности, на котором базируется теория X, характери-
зуется следующими основными чертами: человек изначально не лю-
бит работать и будет избегать работы, поэтому его следует принуж-
дать, контролировать, направлять, угрожать наказанием, чтобы заста-
вить работать для достижения целей организации. Средний человек 
предпочитает, чтобы им руководили, избегает ответственности. Про-
тивоположное поведение личности состоит в том, что работа для че-
ловека – естественное состояние и потребность, внешний контроль – 
не главное и не единственное средство воздействия для достижения 
целей организации, человек может осуществлять самоконтроль, само-
управление, стремится к ответственности, склонен к самообразова-
нию и изобретательности – это основа типа управления Y. Личности, 
психологический тип поведения которой определен как X, необходим 
авторитарный стиль управления, и, наоборот, поведение по типу Y 
требует более демократического управленческого воздействия. Прак-
тическим развитием этой теории явилась разработка различных стра-
тегий проектирования и организации труда с учетом «расширения ра-
боты», «обогащения труда», вовлечения работника в процесс обсуж-
дения, анализа и принятия решений. Последнее получило название 
«партисипативность». Под «расширением работы» понимается увели-
чение «горизонтальной нагрузки» на работника, то есть увеличение 
работы того же типа. «Обогащение труда» предполагает выполнение 
более сложной работы, которая дает возможность раскрыть потенциал 
личности и усиливает содержательный аспект. Обогащение труда 
представляет наиболее распространенный подход менеджеров для по-
вышения результативности работы. Участие, или вовлечение, работ-
ников (партисипативность) рассматривается так же, как один из фак-
торов роста результативности, мотивации труда и производительно-
сти. Как уже отмечалось, к неэкономическим способам мотивации от-
носятся организационные и морально-психологические. 

Организационные включают в себя, прежде всего, привлечение 
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работников к участию в делах организации, которое предполагает, 
что им предоставляется право голоса при решении ряда проблем, как 
правило, социального характера. Важную роль играет мотивация 
перспективой приобрести новые знания и навыки, что делает работ-
ников более независимыми, самостоятельными, придает им уверен-
ность в завтрашнем дне. Мотивация обогащением содержания труда 
заключается в предоставлении людям более содержательной, важ-
ной, интересной, социально значимой работы, соответствующей их 
личным интересам и склонностям, с широкими перспективами 
должностного и профессионального роста, дающей возможность 
проявить свои творческие способности, осуществлять контроль над 
ресурсами и условиями собственного труда, когда каждый по воз-
можности должен быть сам себе шефом. 

Морально-психологические методы стимулирования включают 
следующие основные элементы. 

1. Создание условий, при которых люди испытывали бы профес-
сиональную гордость за то, что лучше других могут справиться с по-
рученной работой, причастность к ней, личную ответственность за ее 
результаты; ощущали бы ценность результатов, конкретную их важ-
ность для кого-то. Для того чтобы работа приносила удовлетворение, 
задание должно содержать известную долю риска и возможность до-
биться успеха. 

2. Присутствие вызова, обеспечение возможностей каждому на 
своем рабочем месте показать свои способности, выразить себя в 
труде, в его результатах, иметь доказательства того, что он может 
что-то сделать, причем это «что-то» должно получить имя своего со-
здателя. Например, отличившиеся работники получают право подпи-
сывать документы, в разработке которых они принимали участие. 

3. Признание, которое может быть личным и публичным. Суть 
личного признания состоит в том, что особо отличившиеся работни-
ки упоминаются в специальных докладах высшему руководству ор-
ганизации, представляются ему, их персонально поздравляет адми-
нистрация по случаю праздников и семейных дат. В нашей стране 
широкого распространения оно еще не получило. Публичное при-
знание знакомо нам намного лучше. 

Поощрение призвано стимулировать не только данного субъек-
та, но и других, а для этого оно должно восприниматься коллективом 
как справедливое. Представители высшего звена управления обяза-
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тельно должны лично участвовать в поощрении сотрудников, регу-
лярно посещать подразделения, хотя бы по телефону контактировать 
с передовиками. Только в этом случае система поощрения будет дей-
ственной. 

К морально-психологическим методам стимулирования относят-
ся высокие цели, которые воодушевляют людей на эффективный, а 
порой и самоотверженный труд. Поэтому любое задание руководи-
теля должно содержать в себе элемент вызова. Морально стимулиру-
ет атмосфера взаимного уважения, доверия, поощрения разумного 
риска и терпимости к ошибкам и неудачам; внимательное отношение 
со стороны руководства и товарищей по работе. 

И в заключение необходимо упомянуть еще одну форму моти-
вации, которая по существу объединяет в себе все рассмотренные 
выше. Речь идет о продвижении в должности, которое дает и более 
высокую заработную плату, и интересную и содержательную работу, 
а также отражает признание заслуг и авторитета личности путем пе-
ревода в более высокую статусную группу (моральный мотив). В то 
же время этот способ мотивации является внутренне ограниченным: 
в организации не так много должностей высокого ранга, тем более 
свободных; не все люди способны руководить и не все к этому стре-
мятся, а кроме всего прочего, продвижение по службе требует по-
вышенных затрат на переподготовку. 

Нужно иметь в виду, что все перечисленные факторы мотиви-
руют неодинаково в зависимости от времени пребывания в должно-
сти, и после пяти лет ни один из них не обеспечивает мотивацию в 
должной мере, поэтому удовлетворенность работой падает. 

Нельзя обойти вниманием и такой важный фактор трудовой мо-
тивации, как удовлетворённость благоприятным психологическим 
климатом в коллективе. Потребность в хороших отношениях с окру-
жающими естественна для каждого человека, и если они не сложи-
лись или даже обострились, это всегда переживается тяжело психо-
логически, приводит к отчуждению от сотрудников, к снижению 
профессиональной отдачи и, как следствие, к смене места работы. К 
сожалению, в колледже большую часть преподавателей составляют 
женщины, поэтому, конечно же, без конфликтов не обходится. 

Кроме того, директору необходимо учитывать и социально-пси-
хологические типы преподавателей, т.к. для каждого определяющую 
роль будут играть разные мотивы. Рассмотрим эту проблему ниже. 
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Молодые специалисты часто готовы работать за скромный 
оклад, на небольшой нагрузке ради получения опыта и соответству-
ющей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны в делах 
коллектива, стремятся впитывать, усваивать, а не влиять. Юные ра-
ботники не умеют планировать, прогнозировать свою работу, опре-
делять конечный результат. Их сверхзадача – справиться с возло-
женными должностными обязанностями. Однако пройдет год-два – и 
все поменяется. Таких среди преподавателей колледжа немного. 

Профессионалы – высококлассные специалисты, работающие, 
прежде всего на результат. Они реалистичны, активны, инициатив-
ны, стремятся к участию в руководстве организацией, берут на себя 
разные общественные поручения. Это, прежде всего, люди, которые 
работают в колледже не первый десяток лет. Их студенты постоянно 
участвуют в различных олимпиадах, конференциях и занимают при-
зовые места. 

Творцы – это креативные личности, интеллектуалы, предпочи-
тающие эвристические формы работы. Они ищут интересные прие-
мы, подходы, стремясь модернизировать учебный процесс. Творцы 
способны выдвигать идеи и реализовывать их, но непросто уживают-
ся в коллективе, так как излишне критичны и самокритичны. Напри-
мер, некоторые преподаватели используют в своей работе мультиме-
дийные технологии. 

Пунктуалы, скорее всего, педанты-аккуратисты, которые осо-
бенно ценят комфортность работы, ее своевременное начало и за-
вершение, четкость и спланированность действий руководства. 

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформаль-
ными лидерами. Находясь несколько в стороне от привычной суеты, 
мэтры владеют механизмом влияния на начальство, формируют об-
щественное мнение и определяют судьбоносные решения. 

Для поощрения сотрудников-профессионалов (и гораздо реже 
для привлечения молодых специалистов) наиболее реалистичны ма-
лозатратные разовые варианты, которые выполняют больше психо-
логическую задачу и могут оказаться полезными на некоторое время. 
Они ни к чему не обязывают и могут применяться в отношении всех 
членов коллектива. 

Таким образом, социокультурная деятельность является ресур-
сом трудовой мотивации. Ее возможности обусловлены способно-
стью опосредовать обеспечение мотивирующих факторов за счет 
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предоставления социокультурных «ниш» для личностного развития 
и коллективных форм взаимодействия. Реализация потенциала соци-
окультурной деятельности как ресурса трудовой мотивации предпо-
лагает вовлечение членов трудового коллектива в создание проектов 
и организацию взаимодействующих команд, содержание деятельно-
сти которых выстраивается с учетом возможностей учреждения и 
интересами сотрудников, на основе принципов организации соци-
ально-культурной деятельности трудового коллектива и методов во-
влечения, «соучастия». Человек – существо социальное, а значит, 
чувство сопричастности способно вызвать в нем глубокое психоло-
гическое удовлетворение, воздействует на психологическое состоя-
ние работника. Ориентация на человеческий фактор не требует 
больших затрат и всегда дает убедительные результаты. 

 
Сайдуллина Роза Жавдаровна, директор Кунашакской СОШ Кунашак-
ского муниципального района. E-mail: kunashak_school@mail.ru. 

 

  
Харченко С. В. 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ 
АДДИКТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  ПОДРОСТКОВ  В  УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Алкоголизм и наркомания, по данным ВОЗ, перестали быть се-
годня медицинскими или моральными проблемами только отдель-
ных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и безопасность 
всего населения, более того, влияют на национальное развитие, дру-
гими словами, подростковые аддикции – это трагедия не только се-
мьи, но и общества в целом и решать ее необходимо совместными 
усилиями. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение и свя-
занные с ними проблемы, стоят сейчас в одном ряду с такими рас-
пространенными заболеваниями, как сердечно-сосудистые и онколо-
гические, а по экономическому и социальному ущербу даже превос-
ходят их. Результаты социологических исследований и различные 
научные публикации свидетельствуют, что в конце 2008 г. в учре-
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ждениях органов здравоохранения в связи с необходимостью оказа-
ния наркологической помощи было зарегистрировано 34,5 тыс. детей 
и подростков, употребляющих наркотические средства и психотроп-
ные вещества и 15,5 тыс. – употребляющих сильнодействующие и 
одурманивающие вещества. Таким образом, в последние годы про-
блема аддиктивности у подростков – одна из острейших проблем со-
временного российского общества. Социальная значимость исследу-
емой проблемы находит отражение и в возрастании научного – педа-
гогического, психологического, медицинского, – интереса к выявле-
нию предпосылок, причин данного явления, путей его успешной 
профилактики и эффективной коррекции. 

Рассмотрим организационно-педагогические технологии профи-
лактики и коррекции аддиктивного поведения подростков. Анализ 
психолого-педагогической литературы позволил определить в каче-
стве основной технологии организацию программы психокоррекци-
онной работы, включающей психологические консультации, направ-
ленные на расширение спектра поведенческих реакций в проблем-
ных ситуациях. В отечественной психологии под психокоррекция 
понимается система мероприятий, направленных на исправление не-
достатков психологии или поведения человека с помощью специаль-
ных средств психологического воздействия. При этом необходимо 
подчеркнуть, что исправляемые недостатки не являются столь тяж-
кими, чтобы признать их носителя психически больным человеком, и 
они не имеют также органической основы, относятся к тем качествам 
или свойствам, которые способны меняться.  

 Эффективная программа психологической коррекции отклоня-
ющегося поведения ребенка должна обязательно включать воздей-
ствие на внутрисемейные факторы девиантного поведения, и в 
первую очередь – воздействие на подсистему «родитель – ребенок». 
Проведение такой работы и составляет одну из основных задач сети 
психологических консультаций и служб семьи. Работа по оказанию 
психологической помощи семье может идти в одном из трех направ-
лений: работа с родителями, повышение их социально-психологи-
ческой компетентности (обучение их навыкам общения, разрешению 
конфликтных ситуаций, улучшению стиля родительского поведения 
и т. п.); работа с семьей в целом; работа преимущественно с ребен-
ком или подростком. 

Наряду с воздействиями рассудочного характера (например, 
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разъяснением, убеждением) должны использоваться и авторитарно-
директивные приемы косвенного убеждения. Здесь уместны различ-
ные психолого-педагогические приемы формирования мотивов 
учебной деятельности, мотивация личных резервов с учетом пла-
стичности психики и другие. 

Г.А. Ковалевым показано, что групповая дискуссия, пронизыва-
ющая все формы психокорекционного тренинга, ответственна за из-
менение систем отношений личности, а ситуативно-ролевые игры 
наиболее эффективны для тренировки адекватных поведенческих ре-
акций. 

На персональном уровне уместно применение методов психиче-
ской саморегуляции и активизации психологических механизмов за-
щиты «Я». Основным системообразующим фактором, оптимизирую-
щим личностные свойства учащихся, является общая направленность 
личности, то есть содержательная структура учебной мотивации. 

Построение системы коррекционных воздействий немыслимо 
без соблюдения принципов соподчиненности этих средств коррек-
ции. Так, на начальном этапе, кроме диагностических задач, перед 
специалистом стоят задачи смягчения избыточных отрицательных 
переживаний путем индивидуальных бесед (например, сократиче-
ский диалог), ориентированных на личность учащихся и их акценту-
ации. Далее корректирующие приемы должны включать мобилизи-
рующие методы выработки активной установки на учебный процесс, 
активную переработку конфликтных переживаний и так далее. Здесь 
можно применять как ауто- и гетеросуггестивные приемы в технике 
индивидуального и группового тренинга. Для повышения эффектив-
ности и результативности коррекционной работы, необходимо, что-
бы эта работа носила системный характер. Опираясь на практиче-
ский опыт работы с агрессивными детьми, Т.П. Смирнова выделила 
6 ключевых блоков – 6 ключевых направлений, в рамках которых 
необходимо строить коррекционную работу. 

Коррекция девиантного поведения детей состоит из следующих 
направлений. 

1. Снижение уровня личностной тревожности. 
2. Формирование осознавания собственных эмоций и чувств 

других людей; развитие эмпатии. 
3. Развитие позитивной самооценки. 
4. Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакци-
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ям в проблемной ситуации. Снятие деструктивных элементов в по-
ведении. 

5. Обучение ребенка техникам и способам управления соб-
ственным гневом. Развитие контроля над деструктивными эмоциями. 

6. Обучение ребенка отреагированию (выражению) своего гнева 
приемлемым способом, безопасным для себя и окружающих, а так 
же отреагированию негативной ситуации в целом. 

Каждый блок направлен на коррекцию определенной психоло-
гической черты или особенности данного ребенка. 

1. Суггестивные методы коррекционной работы. Различают 
суггестивное (самовнушение) и гетеросуггестивное – внушение, 
проводимое педагогом, психологом или врачом. Аутогенная трени-
ровка – хорошо известный и распространенный коррекционный и 
профилактический метод самовнушения, основанный на мышечном 
расслаблении, практиковавшийся еще в древние времена в качестве 
средства отдыха и восстановления сил. Методика аутогенной тре-
нировки практически не имеет противопоказаний и применяется как 
у здоровых лиц для предотвращения нервно-психического перена-
пряжения и как средство повышения умственной и психической ра-
ботоспособности, так и с лечебной целью. Относительным противо-
показанием является скептическое отношение к AT, отсутствие чет-
ко поставленных задач и отрицательная настроенность к обучению 
этой методике. Коррекционный эффект может сказаться при заня-
тиях аутотренингом в снятии тревоги, страхов, раздражительности. 

Рекомендуется упражняться два-три раза в день ежедневно по 
несколько минут. При самостоятельной работе после месяца трени-
ровок удается реализовать основные полезные ощущения: тепло, 
расслабление. Упражнения не должны сопровождаться напряжени-
ем, формулировки не должны содержать отрицания чего-либо. Их 
следует делать в кратком, положительно-реалистичном плане. Не 
желательны формулы типа: «Я не буду раздражаться», так как луч-
ше реализуется позитивная характеристика состояния: «Я совер-
шенно спокоен». Возможны и более высокие уровни AT, связанные 
больше с представлением и воображением каких-то сюжетов. 

Педагогическое внушение (гетеросуггестия) осуществляется 
прямым внушением наяву. Цель его – мобилизовать психологиче-
скую сферу личности внушением без применения гипнотических 
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воздействий. Задача – показать психокоррегирующий эффект наяву, 
не прибегая к косвенным или тормозным методам внушений. 

Методика – вначале необходимо особыми примерами вызвать 
состояние сосредоточенного внимания ученика и повышение его 
внушаемости посредством безапелляционного директивного внуше-
ния тут же реализуемых воздействий. 

2. Дидактические методики коррекционной работы. «Рацио-
нальная психотерапия» – один из самых распространенных методов 
воздействия на личность, приобретающий все более высокое значе-
ние в плане изменения неправильной системы отношения личности 
в аспекте формирования активного противодействия агрессивного 
поведения. Основным методическим приемом дидактической регу-
ляции для лиц, которые хотят оптимизировать свое эмоциональное 
состояние является обучению саногенному мышлению. Автор этой 
методики – заведующий кафедрой педагогики и психологии Мос-
ковской медицинской академии имени И.М. Сеченова, профессор 
Ю.М. Орлов. 

Обучение саногенному мышлению преследует психологические 
цели управления собой с сохранением и укреплением нервно-
психического здоровья. Оно способствует выработке гармоничного 
поведения и умения управлять собой так, чтобы в поведении реали-
зовалась разумная воля, главным признаком которой является знание 
и умение мыслить саногенно. То есть так, как необходимо для реали-
зации поставленной цели. 

Обучение саногенному мышлению предполагает культуру мыш-
ления, способность управлять своим умственным миром. Саногенное 
самопознание включает в себя не только управление своей волей, но 
и умение направлять ее на достижение мотивов собственного пове-
дения, на совершенствование своего нравственного облика. С этих 
позиций безнравственным является импульсивное поведение учите-
ля, кричащего на учеников, не видящего в них положительных ка-
честв. Саногенное самопознание предполагает и сознание своих 
эмоциональных барьеров, мешающих морально-волевой тренировке 
как учеников, так и учителя. 

Итак, методика обучения саногенному мышлению такова. 
1. Необходимо ясно представить себе положительное пережива-

ние и воспроизвести его образ в сознании. 
2. В воображении как можно яснее и четче следует представить 
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ожидаемую цель, не включаясь в отрицательные свойства предмета 
или события. 

3. Специально сосредоточить свою мысль на том, что результат 
интересен сам по себе, безотносительно к его оценке окружающими – 
творческий труд ради самого процесса труда или учения. 

4. Нужно сказать себе, что награждаете себя именно за то, что 
выполнили задания точно таким образом, как замыслили.  

Способность к сосредоточению – условие психического само-
контроля. 

Для успеха самовоспитания педагог-психолог может рекомендо-
вать ученику регистрировать свои результаты или отражать их в сво-
их дневниках или записках, это позволит специалисту выявить уро-
вень притязаний и уровень планируемой трудности коррекционной 
работы. 

3. Методики групповой коррекции. Методами групповой коррек-
ционной работы являются групповые дискуссии и разыгрывание ро-
левых ситуаций. Эти методы относятся к вербальным формам кор-
рекции и их можно разделить на следующие. 

А. Тренировки общения. Осуществляются в тренинговых груп-
пах численностью от 6 до 12 учащихся при помощи отдельных 
упражнений: 

– упражнение «беспомощный» – один ученик изображает рас-
строенного человека, а другой успокаивает его; 
– «доверие»; 
– «поводырь» и т. д. 
Б. Тренинг сенситивности. Основная задача – выработать уме-

ние школьника сопереживать, сочувствовать, содействовать другому 
человеку в его поступках, мыслях, переживаниях. В.А. Сухомлин-
ский в свое время указывал на большое воспитательное воздействие 
сопереживания. Он считал, что из чуткости к «чужому, незнакомому 
человеку берут свое начало тончайшие радости любви и уважения». 

В. «Ролевая терапия». Существуют множество вариантов роле-
вых игр. Какой вариант выбрать в каком-либо определенном случае, 
зависит от профессионализма педагога-психолога, уровня агрессив-
ности подростка, количества участников и множества других факто-
ров. Можно в качестве примера обозначить некоторые из существу-
ющих методик «ролевой терапии». Это методика «близнецы» и «мо-
нологическая» методика. 
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Ролевое взаимодействие проходит три стадии: начальное приго-
товление к проигрыванию ситуации; кристаллизация группы, раз-
минка, импровизация конфликта; дискуссия с рекомендациями по 
перестройке структуры роли и поведения в группе и обществе. 

Ролевая игра дает возможность правильно ориентироваться в 
экстремальных ситуациях, способствует выработке навыков обще-
ния. В ситуационно-ролевых играх отрабатываются модели решения 
проблемных ситуаций и тренируются адаптивные формы поведения. 
К невербальным формам относятся: гимнастика, проективный рису-
нок, музыкотерапия. 

Любые методы и техники, применяемые педагогом-психологом, 
определяются теми или иными характерологическими особенностя-
ми подростков, а также тем направлениям коррекционной работы, 
который наиболее полно соотносятся и соответствуют данным осо-
бенностям. Представленная таблица отражает особенности, направ-
ления коррекционной деятельности и методики воздействий в работе 
по снижению уровня агрессивности подростков. 

В соответствии с выявленными особенностями, были сформули-
рованы и теоретически обоснованы психолого-педагогические усло-
вия коррекции девиантного поведения: развитие позитивной само-
оценки учащихся подросткового возраста; организация программы 
психокоррекционной работы, включающей психологические кон-
сультации, направленные на расширение спектра поведенческих ре-
акций в проблемных ситуациях, так как эти условия соответствуют 
характерологической модели девиантного поведения подростков. 

 
Харченко Светлана Валериевна, педагог-психолог  МАОУ СОШ №5, 
г. Сатка. E-mail: 74322_s_002@ mail.ru       
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Раздел III 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУ: 
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  
 
 
 
 
Боровинский М.Г. 

СТАНОВЛЕНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ 
СТАРШИХ  ДОШКОЛЬНИКОВ  В  ИГРЕ 

В Федеральных государственных стандартах дошкольного обра-
зования особое внимание уделяется развитию у детей коммуника-
тивной компетенции. Программа дошкольного образования строится 
с учётом принципа интеграции образовательных областей. Наличие 
коммуникативной деятельности при этом подразумевается как в от-
дельно взятой области «Коммуникация», так и во всех образователь-
ных областях в соответствии с возрастными особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
Велика роль семьи в формировании навыков общения детей. Ребёнок 
в семье учится общению, нормам и правилам поведения, эмоцио-
нальному реагированию на различные ситуации, способам проявле-
ния и переживания различных чувств. Проблема формирования ком-
муникативной культуры дошкольников стала особенно востребован-
ной обществом в наши дни, когда к личности выпускника дошколь-
ного образовательного учреждения предъявляются более высокие 
требования как к личности будущего первоклассника школ нового 
типа, обучение в которых ведётся по интенсивным программам. Од-
на из основных претензий, предъявляемых школой к качеству подго-
товки ребёнка в дошкольном образовательном учреждении, заключа-
ется в неспособности ученика коммуникативно адекватно организо-
вать свою учебную деятельность. Фактически, личность, коммуника-
тивно готовую к дальнейшей социализации, реально существующая 
система дошкольного образования не создает. 

Проблемы коммуникации и общения в отечественной литерату-
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ре исследовали философы Л.П. Буева, М.С. Каган, Б.Ф. Парыгин, 
В.М. Соковнин и др., психологи Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв, 
И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина и др., педагоги В.А. Кан-
Калик, А.Я. Найн, В.А. Сухомлинский и другие. В «Большом энцик-
лопедическом словаре» даётся следующее определение коммуника-
ции – «акт общения, связь между двумя или более индивидами, ос-
нованная на понимании». В Советском энциклопедическом словаре» 
коммуникация трактуется как «общение, передача информации от 
человека к человеку». 

Следует отметить, что в результате научных исследований, дис-
куссий и обсуждений определились три основные точки зрения на 
соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Ряд учёных – 
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Я. Найн и др. – считают понятие 
«коммуникация» и «общение» равнозначными на основе этимологи-
ческой и семантической тождественности данных понятий («commu-
nicatio» – «делать общим, связывать, общаться»). Г.М. Адреева, 
М.С. Каган, Б.Д. Парыгин и др. признают понятие «общение» как 
более широкое по отношению к понятию «коммуникация». М.А. Ва-
силик, А.П. Садохин и др. считают, что понятие «комуникация» ши-
ре понятия «общение», что общение не исчерпывает все информаци-
онные процессы в обществе. 

В нашем исследовании мы, вслед за И.А. Зимней, А.А. Леонтье-
вым, А.Я. Найном и др., рассматриваем понятия «коммуникация» и 
«общение» как равнозначные понятия. Также мы считаем, что любая 
коммуникативная деятельность индивидов обязательно содержит 
информационный, интерактивный и перцептивный блоки, обозна-
ченные в структуре общения Г.М. Андреевой. 

Итак, структура коммуникации в нашем исследовании преду-
сматривает три стороны общения, каждая из которых в реальной об-
щении существует не изолированно от других, а проявляется сов-
местно с ними в большей или меньшей выраженности (см. рисунок): 

– коммуникативная сторона общения – состоит в обмене инфор-
мацией между коммуникантами; 

– перцептивная сторона общения – заключается в восприятии 
друг друга партнёрами по общению и установлению на этой основе 
взаимопонимания; 

– интерактивная сторона общения – это организация взаимодей-
ствия между общающимися, т.е. обмен действиями. 
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упрёки партнёров. В 4–5-летнем возрасте дети часто демонстрируют 
взрослым свои преимущества перед товарищами, пытаются скрыть от 
сверстников свои промахи и неудачи. Это означает, что в этом воз-
расте появляются конкурентные, соревновательные отношения. 

Внеситуативно-деловая форма общения (6-й – 7-й годы жизни). 
У детей этого возраста около половины речевых обращений к 
сверстнику имеет внеситуативный характер. Дети рассказывают друг 
другу о том, где они были, что видели, делятся своими планами, да-
ют оценки качествам и поступкам других. Однако такое общение 
происходит на фоне совместного дела (общей игры или продуктив-
ной деятельности). При этом подготовка к игре, её планирование и 
обсуждение её правил занимают значительно большее место, чем на 
предыдущем этапе. В общении детей этого возраста сохраняется 
конкурентное начало. Но это не мешает видеть у партнёра его внеси-
туативные проявления – желания, предпочтения, настроение. 

Л.В. Трубайчук выделяет следующие компоненты коммуника-
тивной культуры дошкольников: эмпатию, вежливость, тактичность, 
гуманность, дружелюбие, толерантность (см. таблицу). 

Таблица 
Компоненты коммуникативной компетенции 

дошкольников (по Л.В. Трубайчук) 

Компонент Определение 

Эмпатия Эмоциональное состояние ребёнка, его «вчувствование» 
в переживания другого человека 

Тактичность Хорошие манеры 

Гуманность Нравственное чувство, заключающееся в позитивном 
отношении к людям, являющееся проявлением человеко-
любия и душевности 

Дружелюбие Способность проявлять интерес к людям, умение сделать 
им приятное 

Толерантность  Способность проявлять терпимость, снисходительность 
в процессе взаимодействия с другими людьми, умение 
находить компромисс, приходить к согласию, договари-
ваться 

Коммуникативную культуру в дошкольном возрасте можно рас-
сматривать как совокупность умений, определяющих: желание субъ-
екта вступать в контакт с окружающими; умение организовывать об-
щение, включающее умение слушать собеседника; умение эмоцио-
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нально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать кон-
фликтные ситуации; умение пользоваться речью; знание норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении с окружаю-
щими. С.М. Смирнова выделяет следующие условия развития ком-
муникативной культуры дошкольников: обеспечение совместной 
деятельности (ведущая игровая деятельность) и обучения (на основе 
игровой деятельности), которые создают зону ближайшего развития 
ребенка; удовлетворение формирующейся потребности в общении с 
взрослыми и сверстниками; обеспечение условий социального разви-
тия ребенка. 

Основываясь на том, что базовыми видами деятельности в до-
школьном возрасте являются игра, изобразительная деятельность, 
восприятие произведений искусства, начальные формы учебной дея-
тельности, а также внеситуативно-личностное и внеситуатвино-
познавательное общение, мы применили комплекс методов форми-
рования межличностного общения и личностных особенностей (са-
мооценка): игротерапия, арт-терапия (рисуночная терапия, музыко-
терапия, драматизация сказки), методы речевого воздействия, метод 
статусной психотерапии, психогимнастика. Учёт индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка был произведён с помощью гармо-
ничного сочетания групповых и  индивидуальных занятий. Реализа-
ция программы групповой работы с детьми, как и любая тщательно 
спланированная и организованная деятельность, проходит опреде-
лённые этапы. 

Этап планирования. Собственно формирующую работу предва-
ряет диагностическая. Предварительная психологическая диагности-
ка и специальный подбор детей в группу необходимы по ряду при-
чин. Во-первых, существует ряд детских проблем, для решения кото-
рых групповая работа малоэффективна и даже нежелательна на пер-
вых порах. Поэтому с детьми крайне агрессивными, эгоцентричны-
ми, конкурирующими со своими братьями и сёстрами, или же с 
детьми, переживающими сильный стресс, кризис, лучше работать 
индивидуально, и лишь затем, когда большая часть проблем решена, 
можно включать их в групповую работу. Напротив, для детей за-
мкнутых, малообщительных, пассивных, не владеющих элементар-
ными навыками общения, или же для детей с нарушениями поведе-
ния, контролируемой агрессией, сверхзависимых, с заниженной са-
мооценкой, страдающих страхами и фобиями, проведение пробной 
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формы групповой работы полезно и даёт хорошие результаты. Во-
вторых, проведение предварительной диагностики необходимо для 
подбора оптимального состава группы, где дети сочетались бы по 
принципу дополнения (т.е. с противоположными синдромами), что 
обеспечивает более успешную идентификацию с альтернативным 
образцом поведения. Кроме того, предварительная диагностика поз-
воляет выявить круг проблем у детей, участвующих в группе, и по-
добрать максимально «эффективные» упражнения и игры. На этапе 
планирования производится разработка психокоррекционной про-
граммы, определяется форма работы, осуществляется подбор мето-
дик и техник. 

Организационный этап. На этом этапе производится подбор де-
тей в группу и информирование  родителей и педагогов о предстоя-
щей работе. 

Этап реализации формирующей программы. Этапы реализации 
групповой работы с детьми тесно зависят от методов, применяемых 
психологом. Так, в игровой психотерапии О.А. Карабанова выделяет 
четыре этапа, наиболее ёмко отражающих логику решения задач: 
ориентировочный этап; этап актуализации и объективирования ти-
пичных трудностей развития детей и переживаемых ими конфликт-
ных ситуаций; конструктивно-формирующий этап; обобщающе-
закрепляющий этап. 

Отдельные занятия в данной схеме этапов представляют реали-
зацию отдельных методов формирующей работы, которые, в свою 
очередь, имеют определённую структуру. Так, например, тренинг 
имеет свою структуру (там же): ориентировочный этап, в ходе кото-
рого происходит эмоциональное объединение участников группы; 
развивающий этап, в ходе которого решаются основные задачи тре-
нинга; закрепляющий этап, целью которого, как правило, является 
повышение самопринятия для укрепления самооценки и актуализа-
ции личностных ресурсов. Само тренинговое занятие традиционно 
включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, размин-
ку, основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия, ри-
туал прощания.  

Оценка эффективности проведения работы с группой. Оценка 
эффективности проведённой работы с детьми может быть разной, в 
зависимости от того, кто производит эту оценку: ребёнок, то есть 
непосредственно тот,  на кого была направлена работа; родитель или 
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другое заинтересованное лицо (родственники, педагоги, админи-
страция детского учреждения), кто обратился с запросом о помощи к 
педагогу-психологу, сам психолог. 

С точки зрения ребёнка работа будет успешной и эффективной, 
если он во время занятий получит эмоциональное удовлетворение и 
в целом, как в ходе работы, так и по окончании её будет переживать 
положительные эмоции по поводу своего участия в групповых заня-
тиях. Для родителей проведённая работа эффективна, если в резуль-
тате её удовлетворён запрос. Для педагога-психолога критерием ре-
зультативности проведённой работы и эффективности коррекцион-
ной программы является степень достижения цели коррекции и ре-
шения поставленных в программе задач.  

Анализ литературы, обобщение педагогического опыта позволи-
ли нам выделить следующие педагогические условия, обеспечиваю-
щие становление коммуникативной культуры дошкольников: сов-
местная групповая и индивидуальная деятельность (ведущая игровая 
деятельность) и обучение (на основе игровой деятельности) до-
школьников; взаимодействие ДОУ с семьёй на основе принципах 
добровольности, готовности к принятию новой информации и пере-
смотру стереотипов; уважении плюрализма жизненных позиций.   

 
Боровинский Михаил Георгиевич, студент факультета психологии и пе-
дагогики ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет». 
E-mail: mborovinskiy@inbox.ru. 

 

 

 

Лифенцова К. О. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ Д ЕТЕРМИНАНТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ИГРОВОЙ  ЗАВИСИМОСТИ  У  ПОДРОСТКОВ 

В последние десятилетия в стране и в мире резко обострилась 
проблема девиантного поведения в целом, и аддиктивного поведе-
ния детей и подростков, в частности. Это серьезный социально-
значимый вопрос, поскольку в выраженной форме может иметь та-
кие негативные последствия, как утрата работоспособности, кон-
фликты с окружающими, совершение преступлений. Кроме того, 
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это наиболее распространенный вид девиации, так или иначе затра-
гивающий любую семью. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведе-
ния, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем 
изменения своего психического состояния посредством приема неко-
торых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных 
предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождает-
ся развитием интенсивных эмоций. В большинстве стран мира про-
блема аддиктивности в большей мере касается именно подростково-
го возраста. Процесс возникновения у подростков аддиктивного по-
ведения требует особого рассмотрения, так как главные формы про-
явления аддиктивности у подростков (алкоголизм, наркомания, Ин-
тернет-зависимость) в последние годы, по свидетельству данных ста-
тистики, возрастают. Особая опасность аддикций среди подростков 
кроется в том, что достаточно часто ни педагоги, ни родители даже 
не подозревают, что подросток регулярно употребляет наркотики 
или спиртное, а узнают об этом лишь тогда, когда он попадает в пси-
хиатрическую больницу или в милицию.  

Важным шагом разработки эффективной программы психологи-
ческой коррекции является осмысление причин девиантного поведе-
ния ребенка, то есть формулирование психологических гипотез. В 
экспериментальной психологии принято выделять две составляющие 
гипотезы – зависимую переменную (испытывающую влияние) и не-
зависимую переменную (оказывающую влияние на зависимую пере-
менную). В практике психологической помощи в ситуации девиант-
ного поведения ребенка или подростка зависимая переменная – это 
те трудности, с которыми столкнулся человек (например, родитель), 
те события, которые его волнуют, приведшие его за помощью к пси-
хологу. Психологу необходимо выявить суть этих затруднений, 
сформулировав их как психологическую проблему. Формулировка 
психологической проблемы заключается в переводе запроса клиента 
на психологический язык на основе изучения всей информации о 
клиенте и его ситуации. Например, в ситуации, когда женщина жа-
луется психологу на то, что ее несовершеннолетняя дочь совсем «от-
билась от рук», психологическая проблема может быть сформулиро-
вана как девиантное (отклоняющееся от общепринятых норм социа-
лизации) поведение дочери этой женщины. Оформленный в виде 
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психологической проблемы запрос клиента и будет выступать в ка-
честве зависимой переменной будущей гипотезы. 

После этого психологу необходимо найти независимую пере-
менную – то, что определяет нежелательные для клиента события. 
Каждая гипотеза – это попытка психолога понять ситуацию клиента. 
Вот пример гипотезы: «В основе девиантного поведения юноши ле-
жат неурегулированные супружеские отношения его родителей. Та-
кое может быть, когда мать, испытывая досаду на отца, но, не имея 
возможности ему это открыто высказывать, с раннего детства припи-
сывает ребенку негативные черты, чтобы конфликтовать с ним вме-
сто отца. Юноша просто демонстрирует своим девиантным поведе-
нием то, что от него ждут в семье, таким образом, спасая родителей 
от откровенного разговора и развода». Девиантное поведение юноши 
здесь есть переменная зависимая (испытывающая влияние), а неуре-
гулированные супружеские отношения его родителей – переменная 
независимая (оказывающая влияние). Данная гипотеза в процессе 
проверки может и не подтвердиться. Тогда можно проверить альтер-
нативную ей гипотезу – в основе девиантного поведения юноши ле-
жит активное функционирование источников десоциализации в той 
среде, в которой он живет. 

Эффективная психологическая коррекция девиантного поведе-
ния ребенка предполагает, в первую очередь, грамотное выявление 
психологических причин нарушений поведения. Выигрышна в этом 
плане система диагностики, предложенная Оудсхоорном. Пытаясь 
приложить общую теорию систем к практике психологической и 
психиатрической помощи, Оудсхоорн разработал диагностическую 
модель, состоящую из шести уровней. Автор использует понятие 
«мультимодальной диагностики», и чтобы объяснить существующее 
нарушение, обосновывает необходимость выдвижения частных ги-
потез с позиции каждого из шести уровней. Такой подход обеспечи-
вает стереоскопическое видение ситуации, помогает сформулировать 
необходимую коррекционную программу и разграничивает области 
компетентности разных специалистов. 

Первый уровень рассматривает проблему в контексте социаль-
ных связей. Гипотезы этого уровня объясняют возникновение психо-
логической проблематики (девиантного поведения ребенка, в част-
ности) неблагоприятными факторами внешней среды (например, 
травля ребенка одноклассниками, насилие на улице и другие вариан-
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ты травмирующей или обедненной внешней среды). Это традицион-
ная область профессиональной деятельности социальных работни-
ков, служб занятости, классных руководителей, комиссий по делам 
несовершеннолетних и т. д. 

На втором уровне рассматриваются проблемы семьи как есте-
ственной группы. Девиантное поведение ребенка здесь рассматрива-
ется как симптоматическое поведение идентифицированного паци-
ента и анализируется как следствие нарушений функционирования 
всей семьи или отдельных ее подсистем. Акцент делается не на ин-
дивидуальных характеристиках членов семьи, а на их взаимодей-
ствии и структурных особенностях семейной организации. При 
наличии проблем этого уровня разрабатывается программа пси-
хокоррекции, направленная на всю семью целиком или релевантные 
подсистемы. 

Следующие четыре уровня описывают индивидуальные трудно-
сти ребенка или подростка: нарушения или трудности в области эмо-
ций, когнитивных функций или поведения ребенка (низкая само-
оценка, неразвитость социальных навыков, отставание в обучении); 
эмоциональные конфликты с аспектами бессознательного. Для дан-
ного уровня наиболее частым диагнозом является «невроз» или 
«невротический конфликт»; у детей или подростков - «формирова-
ние реакции» или «гиперкомпенсация», которые в конечном итоге 
могут привести к характерологическим нарушениям; нарушения раз-
вития и личностные расстройства; биологические нарушения (когда 
соматические – биохимические, нейрофизиологические или патоло-
гоанатомические – факторы являются первичными, и их следствиями 
являются психические расстройства). 

Все эти уровни являются взаимосвязанными, и в соответствии с 
общей теорией систем улучшение в любой области и на любом 
уровне системы будет влиять на все прочие. Чем выше уровень, тем 
более оптимистично для психолога выглядит гипотеза. Разрабатывая 
стратегию психологической помощи, по мнению Оудсхоорна, необ-
ходимо выбрать не более трёх уровней, где нарушения наиболее вы-
ражены, и сосредоточиться на них. 

Изучив и обобщив имеющиеся в различных источниках сведе-
ния по данной теме, прежде всего, было дано наиболее точное опре-
деление понятия девиантного поведения. Выявлены ведущие при-
знаки и проявления такого поведения. Указывая на особенности под-
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ростков в проявлении девиации, были определены три основные ис-
точника ее возникновения: семья (внутрисемейные отношения, тра-
диции, стиль воспитания); взаимодействия со сверстниками; потреб-
ность в общении. Следующим шагом в работе над выбранной про-
блемой стало перечисление характерологических особенностей де-
тей с девиантным поведением, обобщив которые были выделены три 
важнейшие: высокий уровень личностной тревожности, неадекват-
ная самооценка, чувство отверженности. 

 
Лифенцова Ксения Олеговна, студентка факультета психологии и педа-
гогики ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет». 
E-mail: lifenec@yandex.ru. 

 

 

 

Петрова Ю.В. 

О  ВЕДУЩИХ  ИДЕЯХ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ОДАРЕННОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Преобразования, произошедшие в системе образования РФ за по-
следнее десятилетие, ее переориентация на личностно-ориенти-
рованные и развивающие образовательные технологии, изменили от-
ношение к учащимся, проявляющим неординарные интеллектуальные 
способности. Появились образовательные учреждения, учебные и со-
циальные программы, основная цель которых – выявление, обучение 
и развитие интеллектуально одаренных подростков. Обращение к 
проблеме интеллектуальной одарённости связано с изменениями в 
социально-экономических условиях, в которых оказалось наше обще-
ство. Одним из решающих факторов в современных условиях эконо-
мического развития становится интеллектуальное производство, а 
важнейшей формой собственности – собственность интеллектуальная.  

В многочисленных теориях и экспериментальных исследованиях 
указывается на детерминацию развития одаренности (С.Л. Рубин-
штейн), анализ индивидуальных различий (Б.М. Теплов), динамиче-
скую теорию одаренности (Л.С. Выготский), теорию общих способ-
ностей (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, A.M. Матюшкин), возраст-
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ной подход к феноменам детской одаренности (Н.С. Лейтес), субъект 
мышления и творчества (А.В. Брушлинский), привлечение понятия 
психической энергии как материального носителя одаренности 
(Ч. Спирмен и др.), механистическую традицию в выражении спо-
собностей (Г. Айзенк, Д. Векслер и др.), инвестиционную концепцию 
креативности (Дж. Гилфорд, Р. Стенберг), процессуально-деятель-
ностную парадигму одаренности (Д.Б. Богоявленская), одаренность 
как индивидуальный ментальный опыт (М.А. Холодная), подход к 
одаренности как проявлению творческого потенциала человека 
(A.M. Матюшкин), экопсихологический подход к развитию одарен-
ности (В.И. Панов), теорию развивающего образования (Н.А. Мен-
чинская, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), концепцию диссинхронии 
психического развития (Ж.-П. Мерша, Ю.Д. Бабаева, И.Ф. Сибгатул-
лина), рабочую концепцию одаренности (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богояв-
ленская, A.M. Матюшкин, В.И. Панов, Э.А. Холодная, Н.Б. Шумако-
ва, B.C. Юркевич, Е.Л. Яковлева и др.). Отмечая успехи психологи-
ческой науки в области изучения интеллектуальной одаренности в 
целом заметим, что накопленный материал настолько противоречив, 
что поражает абсолютной полярностью результатов. 

Анализ проблематики развития одаренных детей показал, несо-
гласованность позиций ученых, касающихся вопроса критериев от-
бора одаренных детей. Традиционные подходы в диагностике интел-
лектуальной одаренности отчетливо продемонстрировали то обстоя-
тельство, что ни высокий уровень IQ, ни высокий уровень учебных 
достижений, ни высокий уровень креативности – каждый сам по себе 
– не может быть индикатором интеллектуальной одаренности. По-
нимание данного обстоятельства привело к появлению комплексных 
теорий интеллектуальной одаренности. Ярким примером является 
концепция одаренности Дж. Рензулли, который выделяет три «со-
ставные части» одаренности. Среди них: 

1) интеллектуальные способности выше среднего уровня, в том 
числе общие способности (вербальные, пространственные, цифро-
вые, абстрактно-логические и т.д.) и специальные способности (воз-
можности усвоения знаний и навыков в конкретных предметных об-
ластях – химии, математике, балете и т.д.); 

2) креативность (гибкость и оригинальность мышления, воспри-
имчивость ко всему новому, готовность к риску и т.п.); 

3) высокая мотивационная включенность в задачу (значитель-
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ный уровень интереса, энтузиазма, настойчивости и терпения в ре-
шении тех или иных проблем, выносливость в работе и т.д.). Интел-
лектуальная одаренность, говоря условно, – это «место пересечения» 
трех указанных факторов. Нам близка точка зрения Дж. Рензули по 
данному вопросу и поэтому при рассмотрении понятия интеллекту-
альная одаренность мы будем использовать данную модель изучае-
мого понятия. 

Существует множество подходов к периодизации психического 
развития ребенка, но наиболее приемлема периодизация развития, 
предложенная выдающимся специалистом в области детской и педа-
гогической психологии Д.Б. Элькониным. Она представляет собой 
нечто среднее между эмпирической периодизацией, сложившейся на 
основе реального жизненного опыта, и периодизацией теоретиче-
ской, потенциально возможной при идеальных условиях обучения и 
воспитания детей. Весь процесс развития можно разделить на три 
этапа: дошкольное детство – от рождения до 6–7-и лет; младший 
школьный возраст – от 6–7-и до 10–11-и лет; средний и старший 
школьный возраст – от 10–11-и до 16–17-и лет. В нашей работе мы 
будем исследовать детей раннего юношеского возраста от 14–15-и 
лет до 16–17-и лет.  

Выбор данного возрастного периода аргументирован следую-
щими возрастными особенностями старших школьников: 

а) старший школьный возраст – начальная стадия физической 
зрелости и одновременно стадия завершения полового развития. 
Продолжается развитие мозга, происходят процессы внутриклеточ-
ного усложнения, а значит, и развитие соответствующих функций; 

б) готовность старшего школьника к физическим и умствен-
ным нагрузкам. Физическое развитие благоприятствует формирова-
нию навыков и умений в труде, спорте, открывает широкие возмож-
ности для развития интеллектуальной сферы; 

в) старшеклассники переходят к систематическому усвоению 
теоретических основ различных учебных дисциплин. 

Достичь эффективного развития интеллектуальной одаренности 
старших школьников возможно при создании специфической ин-
формационно-образовательной среды в каждой образовательной ор-
ганизации. При выборе определения информационно-образователь-
ной среды образовательной организации мы ориентировались на 
субъекте и его запросах. Это дало нам возможность в качестве ис-
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ходного определения остановиться на следующем: информационную 
образовательную среду можно определить как основанную на ис-
пользовании компьютерной техники программно-телекоммуни-
кационную среду, реализующую едиными технологическими сред-
ствами и взаимосвязанным содержательным наполнением каче-
ственное информационное обеспечение школьников, педагогов, ро-
дителей, администрацию учебного заведения и общественность.  

Таким образом, изучив особенности развития интеллектуальной 
одаренности старших школьников, мы предлагаем при построении 
образовательного процесса учитывать следующие психолого-
педагогические условия организации информационно-образователь-
ной среды образовательной организации. 

1. Интеграция основного и дополнительного образования в еди-
ное образовательное пространство. 

2. Использование потенциала информационно-образовательной 
среды для реализации технологии индивидуализации и дифференци-
ации обучения. 

3. Дистанционное и web-сотрудничество педагогов по пробле-
мам работы с одаренными детьми. 

В данных условиях раскрыта необходимость трансформации си-
стемы образования, направленной на удовлетворение нужд инфор-
мационного общества. Изменения должны коснуться, прежде всего, 
роли преподавателя, что обусловлено следующими обстоятельства-
ми: новые технологии внедряются в реальную экономику, опережая 
знания обучающихся на три поколения, а учебники преподавателей в 
твердых копиях устаревают еще на момент их печати. Информаци-
онно-образовательная среда играет ключевую роль при формирова-
нии, переносе и трансформации знаний, в связи с чем формируются 
новые приоритетные компетенции для педагогов (поиск, анализ и 
извлечение знаний из открытых ресурсов Internet; эффективная акту-
ализация учебных материалов; дистанционное общение с коллегами; 
интеграция в виртуальное научное сообщество). 

Таким образом, изучение интеллектуального становления ода-
ренной личности является принципиально важным для совершен-
ствования содержания и форм обучения и удовлетворяет потреб-
ность общественной практики в развитии знания о структуре и меха-
низмах деятельности интеллекта. Это знание необходимо для разви-
тия общественного интеллектуального потенциала, являющегося 
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мощным фактором совершенствования социальной системы, разре-
шения задачи обеспечения опережающего развития интеллектуаль-
ного уровня человека, требованиям социально-экономического, 
научно-технического и культурного прогресса. 
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  
МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  С  НАРУШЕНИЕМ  ИНТЕЛЛЕКТА 

В теории педагогики и педагогической практики последнего де-
сятилетия активно используется понятие «психолого-педагогическое 
сопровождение». Однако, несмотря на большое количество публика-
ций по проблеме психолого-педагогического сопровождения, недо-
статочно изучена специфика сопровождающей работы применитель-
но к учащимся младших классов общеобразовательной школы. По-
этому проблему психолого-педагогического сопровождения развития 
детей младшего школьного возраста в условиях учебного процесса 
мы относим к разряду малоизученных. Анализ реальной практики 
обучения детей в начальной школе позволяет сделать вывод об акту-
альности психолого-педагогического сопровождения детей младше-
го школьного возраста в условиях современного образовательного 
учреждения. Поэтому актуальность исследования психолого-
педагогического сопровождения как педагогической категории обу-
словлена противоречием между важностью и значимостью реализа-
ции системы психолого-педагогического сопровождения развития 
детей младшего школьного возраста в условиях учебного процесса, с 
одной стороны, и слабой ее теоретической и практической разрабо-
танностью, с другой стороны. 

Понятие «сопровождение» обозначает «действие, сопутствующее 
какому-либо явлению». Ряд ученых – О.С. Газман, Т.В. Зуева, Е.Г. 
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Коваленко, Н.П. Михайлова, Н.С. Юсфин и др., основываясь на прак-
тике, разработали теорию педагогической поддержки и заботы, что по 
своему смыслу равнозначно понятию «педагогическое сопровожде-
ние». В трудах этих ученых показано, что педагогическое сопровож-
дение относится к культуре образования, базирующейся на внутрен-
ней свободе, творчестве и гуманизме взаимоотношений взрослого и 
ребенка, т. е. педагогическое сопровождение развивается не в ролевых 
иерархических функциях, в которых возможно «воздействие», а во 
взаимодействии. Педагогическое сопровождение характеризуется 
специально организуемыми процессами взаимодействия. В настоящее 
время в научной литературе термин «сопровождение» понимается, 
прежде всего, как поддержка психически здоровых людей, у которых 
на определенном этапе развития возникают какие-либо трудности. 
Необходимо заметить, что поддержка понимается как сохранение 
личностного потенциала и содействие его становлению. Сущность та-
кой поддержки заключается в реализации права на полноценное раз-
витие личности и ее самореализацию в социуме. 

Анализ научной литературы показывает, что психолого-
педагогическое сопровождение имеет неограниченное разнообразие 
видов и форм, которые различаются по направленности, предмету и 
объекту: сопровождение родительства; сопровождение ребенка (ода-
ренного, гиперактивного, с трудностями в обучении, в критической 
ситуации и т. д.); сопровождение ребенка педагогом в процессе 
учебно-воспитательной деятельности; сопровождение детско-
родительских отношений и т. д. 

В структуру деятельности педагога-психолога в школьном обра-
зовательном учреждении входят и такие компоненты: осуществление 
анализа учебной среды школы с учетом тех возможностей и требо-
ваний, которые она предъявляет к возможностям ребенка и уровню 
его развития; определение психологических критериев эффективно-
сти обучения и развития школьника; разработка и внедрение опреде-
ленных мероприятий, которые рассматриваются как условия успеш-
ного развития и обучения ребенка; разработку определенной систе-
мы деятельности педагога, психолога, обеспечивающей максималь-
ный эффект развития ребенка в данной конкретной обстановке. 

Современные ориентации и ценности образования приводят к 
новому осмыслению идеи психолого-педагогического сопровожде-
ния, которое понимается нами как совместное с ребенком определе-
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ние его интересов, целей, возможностей и путей преодоления пре-
пятствий, затруднений, с которыми он сам не может справиться и 
достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, ре-
чевом общении, образе жизни. Мы считаем, что психолого-
педагогическое сопровождение – это целая система организации по-
мощи ребенку в решении проблем, связанных с его психическим (в 
том числе речевым) и социальным (в том числе коммуникативным) 
развитием. 

Мы считаем, что психолого-педагогическое сопровождение яв-
ляется категорией педагогической науки, так как в учебно-воспита-
тельном процессе оно не только формируется, но и приобретает пе-
дагогические формы обучения, взаимодействия, взаимопонимания. 
Такое понимание психолого-педагогического сопровождения позво-
ляет нам утверждать, что в основе педагогического сопровождения 
лежит реализация потребностей человека в другом человеке, взаимо-
связи взрослого и ребенка. Когда речь идет о детях младшего школь-
ного возраста, особое значение имеет субъект-субъектная взаимо-
связь, в которой реализуется духовный обмен между педагогом и 
учеником. Эта связь не достигается, а всегда становится, всякий раз 
подтверждая существование каждого в личностном пространстве 
другого. Для педагога это подтверждение осуществляется через при-
вязанность к ребенку, понимаемую как душевную обращенность к 
нему. Педагогическое сопровождение не только решает задачи сня-
тия трудностей в обучении школьников, но и гармонизирует комму-
никативные возможности ученика и педагога. 

С учетом всего сказанного можно утверждать, что ведущей це-
лью психолого-педагогического сопровождения является активиза-
ция сильных сторон его субъектов. Достижение этой цели предпола-
гает решение ряда общих и частных задач всей системы психолого-
педагогического сопровождения. Общие задачи определяются харак-
тером сопровождения и сводятся к установлению между взрослыми 
и детьми качественных взаимоотношений, в которых находит выра-
жение личная привязанность, безусловное принятие друг друга, 
имеющее устойчивый и продолжительный характер. Иначе говоря, 
психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьно-
го возраста призвано решить задачу превращения ребенка из субъек-
та этого сопровождения в субъекта собственной судьбы. Решение 
этой задачи представляется столь же необыкновенно сложным, как и 
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важным, потому что только сопровождение создает возможность ин-
дивидуального развития каждого ребенка. Педагог призван в сопро-
вождении помочь ребенку позитивно оценить трудности и скопить 
силы для самостоятельного их преодоления. Это возможно лишь то-
гда, когда сопровождение придает совместной жизнедеятельности 
детей и взрослых характер совместного жизнетворчества, в котором 
ребенку дают возможность приобрести знания, умения, навыки не 
только размышлять, находить выход из ситуации, но и навыки прак-
тического решения возникающих проблем. 

Мы считаем, что психолого-педагогическое сопровождение – 
это научное психолого-педагогическое обеспечение образовательно-
го процесса, отражающее модель деятельности педагога в школьном 
образовательном учреждении, направленную на оптимизацию инди-
видуального развития школьника при его взаимодействии с окружа-
ющим миром. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 
школьного возраста в условиях учебного процесса предполагает: 
удовлетворение базовых потребностей ребенка; обеспечение в 
школьном образовательном учреждении психологической и соци-
альной безопасности ребенка, удовлетворение первичных интересов 
школьника, превентивную и оперативную помощь в решении инди-
видуальных проблем, связанных с усвоением учебных программ, 
принятием правил поведения в школьном образовательном учрежде-
нии, межличностной коммуникацией со взрослыми и сверстниками, 
формирование готовности быть субъектом собственной деятельно-
сти. Все эти базовые потребности личности младшего школьника яв-
ляются содержанием ведущей педагогической категории – психоло-
го-педагогическое сопровождение детей в процессе обучения. 

Мы полагаем, что в системе школьного образования возможно 
осуществление не только индивидуального сопровождения ребенка 
младшего школьного возраста, но и системное сопровождение обра-
зовательного процесса. Однако анализ литературы показывает, что 
сочетание видов сопровождения определяется уровнем культуры и 
психологической компетентностью педагога и других работников 
образования. Педагог-психолог школьного образовательного учре-
ждения определяет объект, предмет и средства психолого-педагоги-
ческого сопровождения, разрабатывает определенные тактики со-
провождения, реализует общую стратегию сопроводительной дея-
тельности в учреждении. 
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Тяжёлое положение лиц с интеллектуальными и физическими 
нарушениями – одна из актуальных социальных проблем современ-
ной России. Дети с нарушениями интеллекта – это дети, у которых в 
результате грубого органического поражения головного мозга 
наблюдается стойкое недоразвитие высших психических функций 
(анализирующего восприятия, произвольной памяти, словесно-
логического мышления, речи и др.). Они развиваются по тем же за-
конам, что и здоровые, но при этом обладают значительно меньшими 
компенсаторными возможностями для адаптации к окружающему 
миру. Интеллектуальная недостаточность затрудняет их обучение и 
воспитание, делает особенно сложным процесс формирования их 
личности. 

Сравнительно недавно в российской дефектологии дети с IQ<40 % 
рассматривались как «необучаемые» и не включались в специально 
организованную образовательную среду. До сих пор у многих специ-
алистов существует устойчивое мнение – оценивать группу этих де-
тей как неперспективную, что, в свою очередь, обрекает их на осуж-
дение и непонимание их проблем со стороны населения.  

Эти дети нуждаются в длительном, правильно организованном 
коррекционном обучении и воспитании, которое должно быть 
направлено на преодоление, компенсацию имеющихся нарушений. 
Отставание в развитии не лечится, а преодолевается совместными 
усилиями врача, воспитателя, педагога-дефектолога с обязательным 
и ведущим участием родителей (если они имеются). По мнению учё-
ных: М.И. Кузьмицкая (1977), А.Р. Маллер (1990), Л.М. Шипицина 
(2004) и др., весь сложный процесс коррекционного обучения и вос-
питания детей и подростков с интеллектуальной недостаточностью, 
направленный на их всестороннее развитие, воспитание, трудовую 
подготовку и социальную адаптацию, должен позволить им занять 
определённое место в жизни общества. 

Бытует мнение, что с педагогической работой можно подождать, 
ребенок с возрастом самостоятельно научится одеваться, играть, го-
ворить. Это очень серьезная ошибка, которую допускают многие 
взрослые и теряют драгоценное время. Если недостатки воспитания 
нормально развивающегося ребенка могут быть устранены в процес-
се саморазвития, так как он способен многое усваивать самостоя-
тельно, то развитие ребенка с отклонением в интеллектуальном раз-
витии всецело зависит от участия окружающих. Начинать регуляр-
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ные занятия с ребенком необходимо как можно раньше и проводить 
их не эпизодически, а каждый день. Помощь ребенку - это длитель-
ный и непрерывный процесс, который требует определенной систе-
мы его воспитания, в процессе которого постоянно стимулируется 
двигательное, речевое и психическое развитие. Перечисленные фак-
ты дают основание утверждать, что базовой в психолого-
педагогическом сопровождении детей с нарушениями интеллекта 
является консультативно-просветительская функция. 

Консультативная работа психолога начальной школы проводит-
ся по следующим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 
2. Консультирование и просвещение родителей. 
3. Консультирование школьников. 
В свою очередь, консультирование может проходить в форме 

собственно консультирования по вопросам обучения и психического 
развития ребенка, а также в форме просветительской работы со все-
ми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирова-
ние у обучающихся и их родителей (законных представителей), у пе-
дагогических работников и руководителей потребности в психологи-
ческих знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития; создание условий для полноценного личностного развития 
и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 
также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 
становлении личности и развитии интеллекта. 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучаю-
щимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам и другим участникам образовательного процесса в во-
просах развития, воспитания и обучения посредством психологиче-
ского консультирования. В данном пособии предлагаются основные 
формы и методы возрастно-психологического подхода в консульти-
ровании. 

Особенностью консультативной работы психолога в начальной 
школе является то, что непосредственным «получателем» психологи-
ческой помощи (клиентом) является не ее окончательный адресат – 
ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, пе-
дагог). Таким образом, психолог оказывает подчас лишь косвенное 
воздействие на ребенка. Он только дает советы, реализовывать их – 
задача клиента. 
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Несмотря на такую специфику консультативной работы школь-
ного психолога с детьми младшего школьного возраста, их родите-
лями и педагогами, это направление является принципиально важ-
ным в практической деятельности школьного психолога. 

Эффективность всей его работы в значительной мере определя-
ется тем, насколько ему удалось наладить конструктивное сотрудни-
чество с педагогами, родителями и администрацией школы в реше-
нии задач обучения и воспитания школьников. 

В своей консультативной практике школьный психолог может 
реализовывать принципы консультирования самых различных пси-
хологических направлений (диагностический, экзистенциальный, 
гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в ра-
боте с детьми, личность и в целом психика которых находятся еще 
на этапе своего становления, учет возрастных особенностей является 
непременным условием консультативной работы психолога в школе. 
В целом задача возрастно-психологического консультирования со-
ставляет контроль за ходом психического развития ребенка на осно-
ве представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-
зации этого процесса. Указанная общая задача на сегодняшний день 
включает следующие конкретные составляющие: 1) ориентация ро-
дителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в воз-
растных и индивидуальных особенностях психического развития ре-
бенка; 2) своевременное первичное выявление детей с различными 
отклонениями и нарушениями психического развития и направление 
их в психолого-медико-педагогические консультации; 3) предупре-
ждение вторичных психологических осложнений у детей с ослаб-
ленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомен-
дации по психогигиене и психопрофилактике (совместно с детскими 
патопсихологами и врачами); 4) составление (совместно с педагоги-
ческими психологами или педагогами) рекомендаций по психолого-
педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для 
учителей, родителей и других лиц; 5) составление (совместно со спе-
циалистами по семейной психотерапии) рекомендаций по воспита-
нию детей в семье; 6) коррекционная работа индивидуально или (и) в 
специальных группах при консультации с детьми и родителями; 
7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной 
и других форм работы. 

В концепции модернизации российского образования обозначе-
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на главная задача российской образовательной политики – обеспече-
ние современного качества образования на основе соответствия ак-
туальным и перспективным потребностям личности, общества и гос-
ударства. Право на равенство возможностей, на полноценное участие 
в жизни общества, право на образование и социальную защиту – 
главные проблемы современного мира. 

 
Старицына Мария Анатольевна, магистрант факультета коррекцион-
ной педагогики ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагоги-
ческий университет». E-mail: mary_141@mail.ru. 

 

 

 

ТАЛИПОВ РУСЛАН РИНАТОВИЧ 

Компенсация морального вреда: историография проблемы в отече-
ственном праве 

В гражданском праве под вредом принято понимать неблагопри-
ятные изменения в охраняемом законом благе. При этом, как отмеча-
ет А.М. Эрделевский, это благо «может быть как имущественным, 
так и не имущественным». Охраняемые законом неимущественные 
блага перечислены в Конституции и Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации. В частности к ним относятся: жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, доброе имя, свобода, личная неприкосновен-
ность, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. 
В соответствии же с п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса упомянутые 
права и блага защищаются в предусмотренных гражданским законо-
дательством случаях и  в порядке, а так же в тех случаях и тех преде-
лах, в каких использование способов защиты гражданских прав вы-
текает из существа нарушенного нематериального блага и характера 
последствий этого нарушения. В статье 151 ГК РФ моральный вред 
определяется как «физическое» или «нравственное» страдание. На 
этом следует остановиться подробнее, ведь раскрыть содержание 
морального вреда и его юридическое значение невозможно без уяс-
нения указанных выше понятий. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова страдания определяются 
как «физическая или нравственная боль, мучение, а боль в свою оче-
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редь с ощущением страдания». Исходя из этого можно предполо-
жить, что и боль и страдание между собой неразрывно связаны. Спе-
циалисты-психологи страдания рассматривают как одну из самых 
фундаментальных эмоций, сигнализирующую человеку о воздей-
ствии на него неблагоприятных факторов, а так же на собственно 
процесс неприятных переживаний человеком (субъектом) воздей-
ствующих на него негативных факторов физического, социального 
(нравственного, морального) характера. При этом делается вывод, 
что «страдание – эмоции в виде отрицательных переживаний челове-
ка, глубоко затрагивающих его личную структуру, психику, здоро-
вье, самочувствие, настроение». К понятию «нравственные страда-
ния» наиболее близко понятие «переживание», в содержании которо-
го могут входить страх, стыд, унижение, иное неблагоприятное в 
психологическом плане состояния, сказывающееся на здоровье чело-
века. Как правило, страдание обычно сопровождается стрессом 
(напряжением), страхом, гневом, импульсивностью, стыдом и дру-
гими эмоциями. 

Дискуссии о месте и значении компенсации (возмещение) мо-
рального вреда в гражданском законодательстве имели место задолго 
до принятия ныне действующего ГК РФ. Гражданское законодатель-
ства дореволюционной России не содержало общих норм о компен-
сации морального вреда, а компенсация за личное оскорбление могла 
быть высказана в порядке гражданского судопроизводства только в 
случаях, если она косвенно отражалась на имущественных интересах 
потерпевшего. Такое положение вещей было обусловлено ментали-
тетом, свойственному российскому дворянству, из которых как пра-
вило и формировался корпус дореволюционных российских юри-
стов. В частности Г.Ф. Шершеневич еще в 1907 году выразил доми-
нирующий по тем временам подход к пониманию компенсации мо-
рального вреда: «Личное оскорбление не допускает никакой имуще-
ственной оценки, потому что он причиняет нравственный, а не иму-
щественный вред, если только оно не отражается косвенно на мате-
риальных интересах, например, на кредите оскорбленного…». Эти 
высказывания адресованы к уголовно-процессуальному и уголовно-
му законодательству, которое наряду с уголовным удовлетворением, 
предоставляло на выбор потерпевшему право требовать в свою поль-
зу платежа, пени. Размер такой пени в зависимости от разных обсто-
ятельств не превышал 50 рублей. 
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В науке же столь категоричная позиция о недопустимости ком-
пенсации морального вреда в денежной форме была далеко не един-
ственной. Помимо нее существовала и еще как минимум одна точка 
зрения, которая основывалась не на измерениях личных неимуще-
ственных прав в деньгах, а в обязанности правонарушителя к совер-
шению действий имущественного характера, направленных на сгла-
живание остроты переживаний, вызванных правонарушением. Во-
прос о материальной компенсации морального вреда впервые был 
решен в законе СССР «О печати и других средствах массовой ин-
формации». Указанный нормативный акт, хотя и не раскрывал со-
держание понятия морального вреда. Однако, в ст. 39 Закона, преду-
сматривалось, что моральный вред, причиненный гражданину в ре-
зультате распространения средством массовой информации не соот-
ветствующих действительности сведений, порочащих честь и досто-
инство гражданина либо причинившего ему иной неимущественный 
ущерб, возмещается по решению суда СМИ. А так же виновными 
должностными лицами и гражданами. В этой же статье было преду-
смотрено, что моральный вред возмещается в денежной форме, в 
размере определяемом судом.  

Еще более значимым событием стало принятие Основ граждан-
ского законодательства Союза СССР и республик 31 мая 1991 года, 
где моральный вред определялся как «физические или нравственные 
страдания». С принятием Основ, российский законодатель пошел по 
пути внесения норм о возмещении морального вреда в отдельные за-
конодательные акты. В подтверждение можно привести Закон от 
19.12.1992 года «Об охране окружающей природной среды», Закон 
от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации», Закон от 
07.02.1992 года «О защите прав потребителей». 

7 сентября 1992 года Верховный Совет РФ принял Закон РФ «О 
защите прав потребителей», вступивший в силу 7.04.1992 года. В за-
коне были закреплены правовые механизмы реализации фундамен-
тальных прав потребителей установленных руководящими принци-
пами в защиту интересов потребителей, единогласно принятыми Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1985 году. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что институт 
компенсации морального вреда, в своем становлении прошел ряд 
этапов от своего фактически полного непризнания до закрепления в 
нормативных актах. Вместе с тем нельзя признать, что законодатель-
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ство о нем уже окончательно сформировано и апробировано. Суще-
ствует еще масса спорных вопросов, дать ответ на которые можно 
только тщательно изучив весь теоретический и практический опыт 
как отечественной, так и зарубежной науки и практики. 
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Шумилина Н.А. 

К  ВОПРОСУ  О  ПОТЕНЦИАЛЕ  И  МЕХАНИЗМАХ 
СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕКА  

Вопрос о развитии личности является одной из актуальных про-
блем социокультурного образования. Человек, появившись на свет, 
развивается, формируется, становится личностью. Для социального 
развития он наделен значительным потенциалом и механизмами его 
реализации. Этот потенциал с рождения включает определенные для 
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каждого человека биологические, физиологические, психические, 
энергетические и социальные возможности для развития и самореа-
лизации. Потенциальные возможности человека либо реализуются, 
либо нет. В первом случае они укрепляются, приобретают новое ка-
чественное содержание. Потенциальные возможности развития осо-
бенно велики в самом раннем возрасте, когда ребенок предрасполо-
жен к значительной динамике роста. Полная его реализация позволя-
ет человеку достичь высокого уровня самосовершенства [1, c.54]. 

Движущие силы – один из важнейших факторов, которые 
обеспечивают реализацию потенциальных источников социального 
развития, воспитания и обучения человека. Они также подразде-
ляются на внутренние и внешние. Рассмотрим внутренние движу-
щие силы.  

Внутренние движущие силы, обеспечивающие реализацию лич-
ностного потенциала ребенка – это те, которые присущи только че-
ловеку и способствуют реализации его индивидуального потенциала 
в процессе социализации. К основным из них относятся неосознава-
емые и осознаваемые биопсихические механизмы. Неосознаваемые 
механизмы развития человека – обусловлены теми физиологически-
ми и психическими потенциями, которые человек получает от рож-
дения. Их характерной особенностью является то, что они функцио-
нируют на уровне подсознания (почти рефлекторно), им присуща 
ранняя активность и стабильность. Наиболее существенное влияние 
они оказывают на психологическое и социальное развитие человека. 
Более всего важна их роль в раннем возрасте. Именно в этот период 
динамика его развития в различных сферах (психической и социаль-
ной) особенно велика и перспективы их реализации значительны. 
С возрастом их значение меняется, но не исчезает на протяжении всей 
жизни человека. [1, c.56]. 

К наиболее важным движущим силам, обеспечивающим функци-
онирование неосознаваемых механизмов человека, относятся: на пер-
вом месте находится устремленность в самом раннем возрасте пре-
имущественно к тому, в ком ребенок чувствует наибольшую потреб-
ность и защищенность – к матери, которая уделяет ему большее вни-
мание. Со временем эта устремленность может усиливаться или 
ослабляться и даже, при определенных условиях, превращаться в 
свою противоположность. Второе место занимает эмоциональная за-
разительность ребенка. Проявляется очень рано. Уже на первом меся-
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це жизни ребенка можно наблюдать, когда вид улыбающейся мамы, 
подходящей к нему, вызывает у него улыбку. Грустный вид мамы вы-
зывает слезы и у ребенка. Постепенно эмоциональная чувствитель-
ность матери передается ее ребенку. Дитя нуждается во внимании и 
ласке, что способствует поддержанию и укреплению его эмоциональ-
ной обусловленности. Третье место принадлежит подражательность. 
Ребенку, как и многим живым существам вообще, присуща подража-
тельность. Благодаря ей, ребенок неосознанно усваивает первый (из-
начальный) социальный опыт: отношения к чему-либо, нормы пове-
дения, действий и поступков. На четвертом месте находится внушае-
мость в раннем возрасте выступает значительным двигателем дей-
ствий и поступков ребенка, его отношения к различным явлениям, ре-
акции на что-либо. Наибольшей внушающей силой отличаются те, кто 
являются для него неоспоримым авторитетом. К пятому месту отно-
сится потребность человека в социальном общении – появляется с 
рождения и требует удовлетворения. Именно в семье она получает 
наибольшую возможность в реализации. [1, c.59]. Ничто так не спе-
цифично для живого существа, как наличие у него потребностей и 
необходимость самому заботиться об их удовлетворении. Это значит, 
что для него характерна активность, то есть он должен установить 
определенные взаимоотношения с внешней действительностью, без 
чего, разумеется, ни одна потребность не может быть удовлетворена. 
Несомненно, что данная активность составляет по существу все со-
держание жизни; говорить о жизни вне активности было бы неумест-
но. Отсюда ясно, что понятие потребности занимает исключительное 
место в любой науке, ставящей себе целью понимание живого суще-
ства, тем более в психологии. Потребность – источник активности. 
Там, где нет потребности, не может быть и речи об активности. [2, 
c.120]. Шестое место занимает любознательность, как и потребность в 
общении, существенно влияет на социальное развитие человека. Эти 
потребности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Любозна-
тельность – это стремление к познанию нового. Для ребенка все, что 
его окружает, новое. Желание взять, пощупать, «обыграть» есте-
ственно для него. С возрастом любознательность не проходит. Она 
получает еще большее своеобразие. На седьмом месте находится ак-
тивность – присуща ребенку с рождения, и с каждым днем, месяцем 
она приобретает все новое и новое содержание и направление. Она 
обусловливает интенсивность социального саморазвития, а сфера ее 
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проявления – его направленность. Активность проявляется в общей 
динамике поведения ребенка, способствуя формированию его орга-
низма в целом. Ее частное проявление помогает соответствующему 
направлению развития ребенка. Исследования специалистов свиде-
тельствуют, что укутывание, стягивание пленками ребенка сдержива-
ет проявление его активности и негативно сказывается на развитии. 
Однако следует подчеркнуть, что при определенных условиях и в от-
ношении конкретных детей родители вынуждены либо сдерживать, 
либо, наоборот, стимулировать и направлять их активность. Это поз-
воляет им управлять процессом развития, его коррекции. [1, c.60] 

К неосознаваемым механизмам относят и другие явления, харак-
терные для человека. В совокупности они способствуют его наиболее 
полному социальному развитию. С неосознаваемыми механизмами 
социального развития человека тесно связаны осознаваемые. Они 
обусловлены всевозрастающей ролью сознания человека с учетом его 
возраста и способствуют дальнейшему социальному развитию, воспи-
танию и обучению. В основе их лежит влияние формируемого созна-
ния на саморазвитие, самовоспитание. Осознаваемые механизмы так-
же способствуют активному психологическому и социальному разви-
тию человека. С возрастом их роль в самосовершенствовании челове-
ка значительно возрастает. 

Таким образом, движущие силы, обеспечивающие функциониро-
вание неосознаваемых механизмов человека, способствуют развитию 
ребенка в возможной для него сфере - активизации его развития в це-
лом. В то же время следует особо подчеркнуть, что направленная ак-
тивность человека не означает разносторонность его становления. 
Необходимы направленные усилия по стимулированию активности 
ребенка в других сферах, чтобы добиваться его наиболее разносто-
роннего развития. 
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