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Роль универсальных компетенций в профессиональной карьере педагога 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы опережающей професси-
ональной подготовки педагогических кадров и развития универсальных компетен-
ций педагогов в условиях цифровой трансформации системы образования. Подчер-
кивается важность развития экзистенциальных навыков человека в существующих 
условиях, повышения компетенций в области освоения дидактики цифрового обуче-
ния и их роли в профессиональной карьере педагога.  
Ключевые слова: экзистенциальные навыки, профессиональная картера, опере-
жающее обучение, универсальные компетенции, цифровые технологии, нативное 
обучение, геймификация, эдъютейнмент.  

 
В быстроразвивающемся цифровом обществе потребность в новых знаниях, уме-

ниях, навыках в области ИКТ является закономерным требованием по умолчанию. По 
пирамиде американского ученого А. Маслоу, духовные потребности человека отнесены 
к вторичным потребностям, но для многих, на определенный промежуток времени 
войдя в категорию экзистенциальных потребностей, они могут выступить и как первич-
ные. Это продиктовано тем, что никто не желает остаться без работы из-за снижения 
квалификационной категории вследствие низкого уровня профессиональной и надпро-
фессиональной компетентности. Каждый желает защитить себя от рисков современ-
ного рынка труда, и потому особо важны экзистенциальные навыки человека, которые 
включают способность ставить цели и достигать их, способность к саморефлексии, са-
моразвитию, т. е. учиться, разучиваться, переучиваться. Данные навыки универсально 
применимы на протяжении всей жизни и в различных жизненных контекстах личности.  

На сегодняшний день для педагогов главным драйвером, сталкивающим переход 
одной категории потребностей в разряд других, стал внезапный переход системы обра-
зования на дистанционное обучение в связи с пандемией, когда педагоги столкнулись 
с рядом проблем. Среди прочих причин – низкая цифровая компетентность педагогов. 
Глобализация, ускоренный темп развития общества и технологическая революция тре-
буют постоянного совершенствования и развития навыков взрослого населения, в том 
числе педагогов. И это еще раз подтверждает то, что в существующих условиях именно 
высокий уровень цифровой компетентности педагогов сделает учебно-воспитательный 
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процесс более оперативным и эффективным. В связи с этим в статье мы ставим за-
дачу – рассмотреть роль универсальных компетенций и опережающего обучения педа-
гога в его профессиональной карьере с позиции развития цифровых компетенций. 

В последнее время особое внимание уделяется соответствующей требованиям 
современного мира подготовке будущих педагогов, совершенствованию и развитию 
профессиональных и универсальных компетенций у работающих педагогов. Так, с це-
лью опережающей подготовки педагогических кадров разработан стандарт компетен-
ций «Учитель основной школы» и «Учитель технологии» по стандартам WorldSkills Рос-
сия, соревнования по которым проводятся, начиная с 2017 г. на основе опыта передо-
вой практики, современных и перспективных технологий. Оба стандарта компетенций 
по педагогическому образованию разработаны на основе профессионального стан-
дарта педагога. По международному стандарту WorldSkills у будущих педагогов кроме 
общепедагогических и предметных компетенций, т. е. профессиональных (Hard Skills), 
должны быть развиты и так называемые мягкие, универсальные, надпрофессиональ-
ные (Soft Skills) компетенции: коммуникативные, лидерские, командные, социально-пси-
хологические навыки, культура проектной и исследовательской деятельности. Soft Skills 
не зависят от специализации, а это умение общаться, умение работать в команде, уме-
ние учиться и адаптироваться к изменчивой ситуации [5]. Именно умение учиться и 
адаптироваться к изменчивой ситуации цифрового общества и требует овладение циф-
ровыми компетенциями. 

Профессиональной компетентностью педагога называют совокупность различных 
компетенций: предметные, специальные и ключевые компетенции, которые обеспечи-
вают профессионализм педагога. Ключевые компетенции способствуют развитию уни-
версальных умений и навыков, а также успешному применению технологий и методов 
дидактики обучения в цифровой образовательной среде: демонстрация, объяснение, 
тренировка, исследование, оценивание, успешная коммуникативная деятельность. 

В трудах ученых отмечается, что универсальные педагогические компетенции – 
это высокая профессиональная культура общения, совокупность общепедагогических 
и общедидактических универсальных компетенций, влияющий на высокий уровень и 
результативность в профессионально-педагогической деятельности учителя. Овладе-
ние инструментами цифрового обучения входит в перечень общедидактических универ-
сальных компетенций. 

Различным аспектам универсальных компетенций посвящены научные работы ис-
следователей В. Н. Введенского, Э. Ф. Зеера, А. В. Хуторского, О. П. Михановой, 
Е. Г. Зуевой. Но следует отметить, что до настоящего времени единого определения и 
перечня универсальных компетенций нет. Их называют ключевыми (И. А. Зимняя, 
А. В. Хуторской, Э. Ф. Зеер), основными (Д. А. Махотин, Ю. В. Фролов), общими 
(В. И. Байденко), охватывающими многофункциональный характер профессиональной 
деятельности. В проекте «TUNING» универсальные компетенции подразделяются на 
инструментальные, межличностные и системные компетенции [3]. 

В связи со стремительным развитием техники и технологий меняются профессии 
и квалификации, появляются профессии будущего. На основе Послания Президента 
В. В. Путина в 2018 году Национальным агентством развития квалификаций даны реко-
мендации для работодателей по организации опережающей подготовки кадров по но-
вым и обновляющимся (изменяющимся) профессиям. На уровне отдельного предприя-
тия под опережающим обучением персонала понимается обучение, основанное на при-
способлении организации к изменяющимся условиям внешней среды путем получения 
и переработки информации, необходимой для выработки, принятия и реализации 
управленческих решений. Эти решения должны быть ориентированы на среднесрочную 
или долгосрочную перспективу, иметь четкие временные ориентиры и основания для 
своего осуществления. Опережающее обучение является составной частью дополни-
тельного профессионального образования персонала 6].  
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Исходя из вышеприведенного тезиса можем заключить, что педагоги могут выстра-
ивать свою профессиональную карьеру, получая новую опережающую квалификацию 
путем развития универсальных компетенций или же пройдя подготовку по другой ква-
лификации внутри своей профессии.  

Сегодня доступны следующие пути развития цифровых компетенций:  
1) Обучаясь на краткосрочных курсах повышения квалификации (подтверждающее 

удостоверение) или сдав демонстрационный квалификационный экзамен (квалификаци-
онный сертификат «skill-паспорт») можно стать виртуальным экскурсоводом, цифровым 
волонтером, аналитиком-корректором цифрового следа, тьютором онлайн-обучения, ин-
структором по интернет-навигации, интегратор посредник между виртуальной и допол-
ненной реальностью, веб-психологом, игротехником, веб-разработчиком тренажеров (к 
примеру, по заказу педагогов тренажеры приложения на основе конструктора) и др. Циф-
ророжденные технологии, такие как нативное обучение (естественное восприятию фор-
мат обучения через мобильные приложения), элементы геймификации (обучение через 
игру), эдъютейнмент (обучение в формате развлечений),, также требуют специальной 
подготовки. Но, имея хорошие цифровые навыки педагог может быть общественным 
цифровым наставником, цифровым волонтером, виртуальным экскурсоводом, т.к. 
общественная деятельность играет особую роль в профессиональной карьере педагога 
в связи с тем, что входит как критерий отбора в положении многих профессиональных 
конкурсов, также учитывается при аттестации и стимулировании; 

2) пройдя краткосрочные курсы профессиональной переподготовки, можно полу-
чить специальность внутри профессии. Например, учителя информатики (и не только) 
для того, чтобы иметь право вести кружки или работать педагогом кванториума или 
«Точки роста» могут пройти курсы по аэротехнологии, биотехнологии, виртуальной и 
дополненной реальности, геоинформатики, робототехникиа, инженера Hi-tech, систем-
ного администратора, консультантом в области развития цифровых компетенций насе-
ления (цифровой куратор) и др.  

Развитие универсальных компетенций в профессиональной карьере педагога иг-
рает большую роль, так как это наиболее эффективный инструмент для повышения ква-
лификации, расширения поля деятельности, повышения конкурентоспособности, полу-
чения работы по совместительству или новой должности. Ведь профессиональная карь-
ера – это не только должностное продвижение вверх, а в широком смысле 
профессиональное продвижение, овладение профессиональным мастерством, 
творчеством, изменение навыков, достижение признанного профессионального статуса, 
способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения и др.  

Практика показывает, что из числа слушателей курсов профессиональной пере-
подготовки по педагогическим направлениям чаще всего меняют профессию педа-
гоги, которые имеют стаж педагогической работы менее пяти лет и те, кто поменял 
местожительство. В среднем 30% обучающихся осваивают педагогическую профес-
сию как новую, остальные меняют предметную область или переучиваются для того, 
чтобы получить дополнительную квалификацию с целью расширения своей профес-
сиональной деятельности. Анализ анкет показывает, что педагоги открыты для изме-
нений, имеют высокую потребность в собственном развитии, творчестве, инновациях 
и в связи с технологическими изменениями хотели бы обучиться новым цифровым 
компетенциям.  

В сложившейся ситуации в образовательных организациях будет эффективным 
проектное управление развитием опережающих универсальных компетенций педаго-
гов по цифровизации. Педагог может планировать свое профессиональное развитие 
посредством разработки индивидуальной программы развития, что практикуется мно-
гими педагогами. В процесс разработки такой программы следует включить планы, 
проекты, подпроекты, матрицы действий, дорожную карту реализации, карту карьеры, 
включающую «целевые точки» и др.  
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Таблица 1 
Примерный план 

опережающего обучения или повышения квалификации педагога  
 

Компетенции Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ИОП                 

Цифровой волонтер                 

Веб-разработчик. Разработка сайта                 

Аналитик-корректор цифрового следа                 

Виртуальный экскурсовод                 

Сетевой педагог-куратор/куратор онлайн-платформы                 

Тьютор онлайн-обучения                 

Инструктор по интернет-навигации                 

Игротехник                 

Веб-психолог                 

Педагогический дизайнер онлайн-обучения (курсов)                 

Методист-архитектор цифровых средств обучения                 

Разработчик образовательных игровых сред                 

 
В данной таблице синим цветом обозначен период обучения, зеленым – апроба-

ция, желтым – реализация. Результаты реализации плана можно представить диа-
граммой Ганта как инструмент планирования и управления задачами. 

Таким образом, успех профессиональной карьеры педагога во многом зависит 
от его высокой универсальной профессиональной компетентности. Осознание педа-
гогами того, что на настоящем этапе возникла необходимость в качественно ином от-
ношении к своей профессиональной деятельности, а именно в трансформации тра-
диционной дидактики в дидактику цифрового обучения. И это все должно мотивиро-
вать к развитию универсальных компетенций опережая события, а как известно, циф-
ровые технологии требуют постоянного обновления навыков.  

Учитывая государственный заказ на опережающее профессиональное обучение 
и востребованность обучения для овладения новыми инструментами цифровой 
среды, система дополнительного профессионального образования республики рас-
ширяет рынок образования взрослых и предлагает целый ряд программ краткосроч-
ных курсов. 
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Влияние ситуации с пандемией на изменение рынка труда  

фармацевтических работников 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу ситуации на рынке труда фармаевтиче-
ских работников в связи с пандемией и коронавирусной инфекцией COVID-19. Автор 
описывает проблемы, с которыми столкнулись население и фармацевтические ра-
ботники. 
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, фармацевт, провизор. 

 
Пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, резко поменяла привычный 

уклад в обществе и обострила внимание всех к медикам. Но как оказалось, не учли 
работников аптек, но ведь они также постоянно встречаются с опасностью заражения 
вирусом и стоически трудятся, обеспечивают население по мере возможности лекар-
ственными препаратами. Фармацевты, провизоры и другие фармработники также ра-
ботают практически без отдыха, при этом имеется вероятность заболеть Covid-19 и 
заразить родных. 

На территории всей республики был введен режим повышенной готовности и 
обязательной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 
В связи с этим работа государственных поликлиник и больниц изменилась – в частно-
сти, плановый прием пациентов был приостановлен. Население массово начало об-
ращаться за медицинской консультацией к фармацевтам, многие начали заниматься 
самолечением. Фармработники вынуждены по просьбе покупателей предлагать и про-
давать лекарственные препараты без предварительного обследования и необходи-
мых анализов пациента. Что также влечет за собой определенную ответственность за 
состояние здоровья пациента. Поток клиентов аптеки увеличился и соответственно 
выросла нагрузка на фармработников, возрос риск заражения при общении с боль-
ными посетителями аптек. В случае, когда врач может быть уверен, что у него на при-
еме находится человек с определенным диагнозом, то фармацевт не может быть 
осведомлен о диагнозе покупателя и с каким инфекционным заболеванием прихо-
диться сталкиваться. Врач имеет возможность после приема пациента провести сан 
обработку помещения, оборудования и помыть руки. Процедурный кабинет и кабинет 
осмотра пациентов обеззараживается бактерицидной лампой. Фармацевт подолгу в 
течение всей смены не может отлучиться от кассы, не может элементарно помыть 
руки. Не все аптеки оборудованы кондиционерами, рециркуляторами воздуха и бакте-
рицидными лампами. 

Лица пожилого возраста относятся к группе риска по заболеваемости и смертно-
сти от Covid-19, поэтому медики старше 65 лет освобождаются от работы и должны 
соблюдать режим самоизоляции. Фармработники в возрасте старше 65 лет в обяза-
тельном порядке обязаны соблюдать карантинный режим. В связи с чем, встала ост-
рая нехватка персонала. Некоторые фармацевты и провизоры пожилого возраста про-
должают работать в аптеке, но все же работников не хватает. Специалисты с фарма-
цевтическим образованием неохотно работают в аптеках, где имеет место быть боль-
шой поток посетителей, где риск заражения вирусом высокий. Фармработники, имею-
щие маленьких детей или проживающие с пожилыми родственниками, также находясь 
в группе риска, отказываются продолжать работу в аптеке [2]. 

В связи с обостренной эпидемиологической обстановкой и ситуацией повышен-
ной опасности, необходимо принимать определенные профилактические меры, такие 
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как ношение элементарных средств индивидуальной защиты, наличие дезинфицирую-
щих растворов для обработки рук и поверхности оборудования, бактерицидные лампы 
и рециркуляторы воздуха. Во время продаж происходит обмен наличными деньгами – 
монетами и банкнотами, которые также являются опасным переносчиками многих ви-
дов бактерий и вирусов. Бесконтактное общение с покупателями аптеки невозможно. 
Рецепты на лечение, выписки из больницы, назначения врача приходится брать в руки. 
Посетители аптек во время покупок часто консультируются по телефону с родными или 
используют фото изображение назначения врача и просят фармацевта взять в руки их 
телефон. Кроме этого существуют аптечные организации с открытой выкладкой товара, 
который потенциальный покупатель может посмотреть поближе, потрогать руками, что 
также может способствовать распространению инфекции. Не во всех аптеках работо-
датели обеспечивают своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Не 
везде масок хватает на всю рабочую смену, иногда выдается одна маска на все 12 ча-
сов работы. Чтобы уберечься от заражения коронавирусом, фармацевтам приходится 
покупать средства индивидуальной защиты за свой счет. Конечно, по 12 часов в масках 
и перчатках работать сложно, но безопасность важнее. В некоторых аптеках работода-
тели снабжают своих сотрудников лекарственными препаратами для профилактики 
гриппа и ОРВИ, а также витаминами. Дезинфекция помещения стала проводиться по 
нескольку раз в день согласно утвержденного графика. Кварцевание и санитарную об-
работку помещения, поверхностей и дверных ручек фармацевты проводят сами. Зача-
стую штатного работника по уборке помещения в аптеках не предусмотрено и допол-
нительная доплата к заработной плате также может отсутствовать, как и доплата за 
вредность работы с дезинфицирующими средствами. Хотя через руки фармработников 
проходит огромное количество химических соединений.  

Продолжительность рабочего времени зачастую превышает нормы (40 часов в 
неделю; статья 91 Трудового Кодекса РФ), график работы фармацевтов напряженный. 
Но, к сожалению, практически ни в одной аптечной организации система оплаты труда 
не включает в себя доплаты за переработанное время как сверхурочное (статья 99 
Трудового Кодекса РФ). В период пандемии и повышенного спроса со стороны насе-
ления, среди сотрудников аптек учащаются случаи переработки, когда специалисты, 
осознавая уровень своей ответственности, просто не могут покинуть рабочее место, 
но эта самоотдача никак не вознаграждается. Если, к примеру, врачи ведут прием па-
циентов несколько часов в день, сотрудник аптеки минимум 8 часов, а в большинстве 
случаев по 12 или 14 часов. Работа фармацевта связана с бесконечными очередями 
покупателей, незапланированными перерывами на обед или же вообще с отсутствием 
перерыва как такового. По опыту фармработников, можно сказать, что за день фар-
мацевт пробегает по аптеке 7–10 километров и более [1]. 

С началом пандемии все население столкнулось с острой нехваткой защитных 
масок. Затем с прилавков аптек исчезли важные лекарства, назначаемые врачами при 
коронавирусной инфекции– это противовирусные препараты, иммуномодулирущие, 
препараты для снижения температуры, антибиотики, витамины и другие препараты, 
поддерживающие организм заболевшего Covid-19. Также тотальному дефициту под-
верглись элементарные термометры. Не успеют интернет и сарафанное радио разне-
сти «новости» про лечение коронавируса, как люди начинают скупать все рекоменду-
емое. Бывает, что посетители в чем-то пытаются разобраться сами, но отсутствие ме-
дицинских знаний приводит к неверным выводам. Кого-то удается переубедить, кого-
то нет. Люди делают покупки импульсивно, после того как обсудят в очереди, кому что 
и когда помогло. Сами себе назначают, сами себя лечат и спорят с фармацевтами об 
эффективности какого-либо лекарственного препарата. Есть посетители аптек, кото-
рые начинают обвинять в дефиците лекарств работников аптек. 
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В результате фармацевт в глазах обывателя виноват в строгости требований но-
сить маску, в отсутствии и в дефиците лекарств, и соответственно виноват в повыше-
нии цен на необходимые препараты. 

Данный аспект больше всего морально напрягает в работе фармацевтических 
работников. Работать стало не то что физически, а психологически тяжелее. Каждая 
смена начинается с нервотрепки. Одни посетители относятся с пониманием, другие 
обижаются. Недовольные посетители бывают часто. Есть, к сожалению, среди поку-
пателей люди, которые весь свой негатив срывают на фармацевтах. Скандалят по лю-
бому поводу: отсутствие препарата, цена и т. п. Они заводятся, даже не выслушав, как 
фармработник предлагаете решить этот вопрос. Часто покупатели практически не со-
блюдают дистанцию между собой в очереди. Особенно сложно с пожилыми людьми. 
Объяснить, почему им лучше оставаться дома, удается не каждому. Кому-то дома уси-
деть сложно в силу характера и привычек, а у кого-то закончились лекарства и поход 
в аптеку – необходимость. Это объясняется тем, что визит к врачу бывает затруднен 
или невозможен, так что жителям волей-неволей приходится со своими проблемами 
идти в аптеку. Фармацевты стараются в рамках своих компетенций найти грамотное 
решение каждого вопроса. Каждый рабочий день в аптеке складывается из огромного 
числа профессиональных консультаций. При этом поток негативной информации в 
СМИ, направленной на аптечную сферу, в последнее время только усиливается. Пре-
стиж профессии фармацевта в глазах государства и общества незаслуженно прини-
жается. Моральная и эмоциональная нагрузка велика. Специалисты часто професси-
онально выгорают. Оценивая свое психологическое состояние, провизоры и фарма-
цевты в большинстве своем понимают профессиональные риски, но стараются о них 
не думать и сохранять спокойствие. Но есть фармработники, которые очень нервни-
чают из-за угрозы заболевания коронавирусом.  

Конечно провизоры и фармацевты стараются держаться сами, поддерживать 
коллег и посетителей, которые сейчас особенно взвинчены. Внешне они спокойно пе-
реносят эту бурю эмоций и продолжают работать с большим достоинством и профес-
сионализмом. Сейчас, когда в мире непростая ситуация с коронавирусом, можно от-
метить, что работники аптек могут не только внимательно выслушать покупателя и 
деликатно порекомендовать ему препарат, но еще и успевают следить, чтобы посети-
тели не нарушали социальную дистанцию в очередях. Следует особо подчеркнуть, что 
в условиях пандемии фармацевты и провизоры оказались незащищенными слоями 
населения. Они каждый день ходят на работу и, как и врачи, трудятся во имя безопас-
ности наших граждан [1].  
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Ранние представления о профессиях в детском саду 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам ранней профориентации детей до-
школьного возраста через организацию детского игрового парка профессий «Kids 
city». Дошкольное образование являясь первым уровнем в системе образования иг-
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рает ключевую роль в профориентационной работе в целом. Ранняя профориен-
тационная работа по праву считается первой ступенькой на пути к взрослой 
жизни. Осознанно выбранная, грамотно подобранная профессия для детей явля-
ется залогом успешности в будущем. 
Ключевые слова: профориентация, профориентация через сюжетно-ролевую 
игру, экскурсия для дошкольников.  

 
Представляем вам опыт работы Центра развития ребенка детского сада № 11 

«Кыталык» села Сунтар Республики Саха (Якутия). Наш Центр развития ребенка ра-
ботает по программе «Открытие», под редакцией Елены Георгиевны Юдиной. Обра-
зовательный процесс осуществляется в группах, где ходят дети разного возраста. 
Взаимодействие детей от трех до шести лет, на наш взгляд, дает много возможностей 
для развития коммуникативных способностей детей, в том числе и для развития лич-
ностных качеств индивида. Такая практика дает разнообразный опыт игры, который 
ребенок получает, играя с детьми разного возраста. А также плюс к этому, малыш 
сталкивается, с педагогами и воспитателями других групп, работниками нашего учре-
ждения, бывает и с родителями других детей, которые непосредственно включаются 
в образовательный процесс. Это люди разной возрастной категории, разного темпе-
рамента. Это служит естественной средой для речевого развития и дальнейшего раз-
вития интеллектуальных способностей маленького человека.  

Каждая группа – центр активности. Центр имеет свою предметноразвивающую 
среду, собственный уклад жизни. Ребенок, выбирая центр, у которого особое про-
странство в группе, разные виды деятельности, учится строить отношения с разными 
людьми, овладевает разные способы деятельности. Учитывая эти особенности, мы 
решили создать детский игровой парк профессий. 

Целью разработанного нами проекта «Детский игровой парк профессий «Kids 
city», является приобщение дошкольников к ценностям труда и профессиональной де-
ятельности человека. Во время такой увлекательной игры мы наблюдаем, как наши 
детки выполняют разные социальные роли, какие выбирают профессии. Ребенок сам 
выбирает центр активности, таким образом, он учится планировать свой день. Ситуа-
ция выбора для воспитанников выступает дополнительным стимулом. Такая игровая 
деятельность имеет регламент в 1 час. За это время выходит полноценная игра со 
своим сюжетом. Как известно, в жизни ребёнка дошкольного возраста именно игра, 
занимает ведущую роль. Игра для него – основной вид деятельности. Играя, ребенок 
всесторонне развивается, пробует себя, реализует задуманное в действиях. А также 
игра имеет коррекционноразвивающую направленность. Она выступает в роли свое-
образного мостика от мира детей к миру взрослых. Это два мира, которые зависят 
друг от друга. Мир взрослых влияет на мир детей [1]. Поэтому, роль игры должна за-
нимать (занимает) ведущую роль в современном воспитательном процессе. Очень 
важно и нужно стремиться активизировать игровую деятельность дошкольников [4]. 

Правила, которые дети соблюдают во время игры, развивают у малышей умение 
руководить своим поведением. Затем они учатся понимать и управлять своими эмо-
циями. А самое главное, что очень приятно наблюдать, это то, что пятилетние детки 
уже умело договариваются с партнерами по игре. Все это способствует формирова-
нию личностных качеств, которые обязательно пригодятся во взрослой жизни. Во 
время совместной игры со сверстниками и с детьми младше или старше себя дети 
они учатся многому. В итоге, по окончании нашего центра развития, у детей развива-
ется эмоциональный интеллект. Детки уже умеют учитывать желания и действия дру-
гих людей. По полной мере отстаивают свое мнение. При необходимости могут насто-
ять на своем, определить свои границы. А также строить и реализовывать свои пер-
вые планы [3].  
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Модель сюжетно-ролевых игр в центрах активности для детей начиная с 3- 
до 7-летнего возраста 

«Айылгы» – центр искусств 
«Модельное агентство». Игровые действия: поступление в модельное 

агентство; обучение: сценическая речь, сценодвижение и др.; выбор моделей для по-
каза; работа с модельерами; работа с фотографами; составление «портфолио»; по-
каз мод. Для игры необходимо: фотокамера, декорации, наборы косметики.  

«Дом мод». Игровые действия: выбор и обсуждение модели с человеком, кото-
рый будет придумывать, и шить будущий наряд. Далее подбирается материал для 
выбранной модели (используя трафареты, которые подготовили наши воспитатели, 
разные материалы и фурнитура), дети снимают мерки, изготавливают выкройки с по-
мощью помощника воспитателя, оформляют заказ, заполняют бланк на бумажке, при-
глашают на примерку моделей, которые будут презентовать коллекцию. Работу опла-
чивают самодельными деньгами. Взрослые и родители готовят следующие предметы: 
журналы мод (старые журналы мужской и женской, детской моды), детскую швейную 
машинку, игрушечный утюг, остатки тканей, швейные инструменты (сантиметровка, 
нитки разного цвета, образцы тканей, безопасные иглы и так далее). А также могут 
пригодится маскарадные костюмы, которые дети сами ранее одевали; национальные 
костюмы, аксессуары, разная обувь.  

«Алыптаах ахсаан» центр математики манипулятивных игр.  
«Гипермаркет». Игровые действия: дети делают объявления о текущих распро-

дажах, оплачивают покупки самодельными купюрами и монетками, некоторые упа-
куют товар. Необходимые предметы: касса; продукты питания (пластмассовые овощи, 
фрукты, кубики и другие деревянные игрушки, которые выступают в роли продуктов), 
спецодежда для маленьких продавцов, которая сшивается родителями. А так же при-
годятся сумки, кошельки с деньгами, ценники для продуктов.  

«Бичик» литературный центр  
«Телевидение». Воспитатель помогает составлять текст для новостей. Затем 

подготавливают ведущих к эфиру. Зрители усаживаются. Дети декорируют студию. 
Показ программы организуется в общем фойе. Нам необходимы микрофоны, фотоап-
параты, костюмы, косметический набор для грима. «Редакция». Дети изготавливают 
макеты газет, разных журналов. Нам понадобится фотоаппарат, бумага для газет, 
детские самодельные блокноты, изготовленные из А4, можно еще использовать пи-
шущую машинку, игрушечный ноутбук. 

«Почта». Детки с удовольствием изго-
тавливают конверты. Приносят с собой 
марки, открытки, штемпеля; Изготавливают 
посылки и доставляют в другие группы. Поч-
тальоном назначаются несколько детей. 
Оборудование: телефоны, письма, газеты, 
посылки, почтовые ящики, компьютер и так 
далее. 

«Тусаьа» центр культуры и подвиж-
ные игры народов мира  

«Аэропорт». Игровые действия: дети 
обращаются к кассиру за помощью, чтобы 
приобрести билет на самолет. Кто-то стано-

вится стюардом и стюардессой. Дети выбирают продукты в буфете аэропорта. Выби-
рают меню в самолете, обратившись к стюардессе. Далее отвечают на звонки, ведут 
регистрацию всех пассажиров, выдают билеты, ставят печать на билетах. Ведут кон-
троль во вр емя посадки пассажиров. Некоторые девочки приветствуют пассажиров 
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на борту лайнера. Механики (мальчики) проверяют, исправны ли все бортовые при-
боры. Нам необходимы: игровые бумажные модули для самолета, резиновые трубки, 
шланги для заправки, канистры с «бензином», «деньги», «билеты», «касса», «бэй-
джики», атрибуты для «пассажиров», атрибуты для «терминала» атрибуты дл я «бу-
фета» и «газетного киоска». Необходимо сшить форму для наших летчиков, стюар-
десс, механиков, и всего экипажа. 

«Уран – уус» центр строительства и конструирования  
«Служба спасения». Игровые действия: вызов службы спасения по тревоге (ил-

люстрации сложных ситуаций), осмотр места происшествия, ориентировка на местно-
сти, распределение спасательных работ между разными группами, использование 
техники специального назначения, спасение пострадавших, оказание первой меди-
цинской помощи, доставка необходимых предметов в район происшествия  

«Строительная компания». Игровые 
действия: воспитатель показывает детям 
изображения строителей и рассказывает об 
их обязанностях. О том, какие бывают про-
фессии на стройке, чем занимаются люди на 
стройке. Затем подрядчик договаривается с 
заказчиком о постройке дома. Далее решают, 
кто кем будет. Кто-то будет строителем, кто-
то водителем, кто-то снабженцем, кто-то про-
рабом, кто-то начальником строительной 
компании. Один из детей – будет крановщи-
ком. Когда объект сдадут, туда заселятся жи-
тели, которые купили квартиры. Нам необхо-

димы большие строительные материалы, грузовые машины, подъемный кран, бру-
сочный материал для стройки, энциклопедия с изображениями работников строитель-
ной компании. 

Центр науки и экспериментирования «Эркээйи». 
«Поликлиника». Игровые действия: 

все участники игры распределяются по 
роля м и обсуждают их обязанности: доктор 
(проводить осмотр, выслушивает жалобы и 
назначает на дальнейшее лечение), мед-
сестра (оказывает первую помощь, прово-
дит процедур ы), пациенты (изображают 
симптомы болезни). Больной берет талон и 
идет к врачу. Врач принимает больных. Па-
циенты занимают очередь к врачу. Выслу-
шав жалобы, доктор поддерживает беседу 
с пациентами. Осматривает, измеряет дав-
ление, смотрит миндалины и пишет список 

лекарств, с которыми больной пойдет в аптеку. Затем медицинская сестра выписы-
вает рецепт, врач ставить свою подпись. Далее наш больной направляется в проце-
дурный кабинет. Пациенту ставят уколы. Некоторым обрабатывают ранку, делают пе-
ревязку, замазав мазью и т. д. Нам необходимы специальная медицинская одежда, с 
логотипом клиники, где они работают. Карандаши и ручки, необходимые канцелярские 
принадлежности для рецептов.  

«Аптека». Аптекарь раскладывает лекарства на полки. Клиенты приходят в ап-
теку со своими рецептами, которые выдаются в больнице. Фармацевт изготавливает 
лекарства, мази, капли для глаз и ушей. Некоторые посетители говорят о своих симп-
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томах и консультируются с аптекарем. Аптекарь заботливо подбирает, предлагает ле-
карства. Еще продают травяные сборы. Детям необходимы халаты, медицинские ко-
стюмы. А также шприцы без иголок, безопасные предметы из аптечки, марля, бинт, 
ватные палочки, диски, упаковки старых витаминов, детский набор для врача, лекар-
ственные средства. 

«ГИБДД». Распределение в роли: инспектором ДПС, водитель, пешеходы. Во 
время игры инспектор внимательно следит за дорогой: какой водитель останавлива-
ется на пешеходных дорожках, какой проезжал, не обращая внимания на красный 
цвет светофора. Машины и пешеходы тоже хорошо исполняют свою роль. Переходят 
только на зелёный свет. Детям необходимо подготовить форму сотрудника ГИБДД, 
фуражки, кепки.  

«Фермерское хозяйство». Целью данного центра является расширение знаний 
детей о сельскохозяйственном труде. А также воспитание трудолюбия и уважение к 
трудовой деятельности людей сельских профессий. Воспитатель или другие педагоги 
предлагают сюжеты игр из жизни работников фермы. Дети могут сами изготовить ат-
рибуты к игре. Нам необходимы: макеты животных, фартуки, ведерки для молока, по-
суда для корма, тазики. А также могут пригодиться хозяйственные инструменты, такие 
как тачка, грабли, лопата и так далее. Еще нужны муляжные овощи, модули таблички 
«Молоко», «Зерно», из солёного теста «хлебобулочных» изделия, гербарии «зерно-
вые культуры», флажки, талоны, рекламы сельскохозяйственной продукции. 

 Кроме этого, ежегодно проводятся экс-
курсии для мальчиков по организациям Сун-
тарского улуса во время месячников психоло-
гического здоровья «День без галстуков». Це-
лью мероприятия является ознакомление де-
тей дошкольного возраста с профессиями и 
трудом взрослых. Наши воспитанники посе-
тили Отдел МВД РФ по Сунтарскому району, 
Аэропорт Сунтар, Мастерская СПТЛи, ООО 
«Сунтарцеолит», Отряд государственной про-
тивопожарной службы РС(Я) No31 по МО «Сун-
тарский улус (район)». Современная профори-

ентационная работа, должна строиться начиная с дошкольного возраста. Организо-
ванная сюжетноролевая игра позволяет знакомить детей с перспективными профес-
сиями в естественной для деток форме. Огромную помощь и поддержку при создании 
предметно – игровой среды оказывают наши родители, администрация детского сада, 
каждый работник детского внес свой личный вклад во благо развития наших воспи-
танников. Это огромный совместный продукт сотрудничества семьи и детского сада. 
 
Ссылки на источники 
1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим/ Н. В. Алешина – М.: «Педагогическое 

Общество России», 2000. 128с. 
2. Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В. Г. Нечаевой – М.: Просвещение,1974. 192с.  
3. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое пособие / В. П. 

Кондрашов – Балашов: Изд-во «Николаев», 2004.  
4. Логинова В., Мишарина Л. Формирование представления о труде взрослых/ В. Логинова, Л. Миша-

рина // Дошкольное воспитание.- 1978.- № 10. с.56–63. 
5. Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4–7 лет / Т.В, Потапова.-М.: ТЦ Сфера, 2008. 64с.  
6. Федоренко В. Формирование представлений о профессиях./ В. Федоренко // Дошкольное воспита-

ние. 1978.№ 10. с. 64–69. 

  



Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~22~ 

Андреев Александр Михайлович,  
магистр журналистики, старший преподаватель кафедры журналистики ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», г. Якутск 
 
Надькин Валерий Борисович,  
кандидат философских наук, доцент кафедры журналистики ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», г. Якутск 
cfytxrf2007@yandex.ru 
 

Проблемы подготовки профессиональных журналистов 
в современных условиях 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам подготовки профессиональных журна-
листов в современных условиях конвергенции медиакоммуникаций, кризиса тради-
ционной журналистики в эпоху постправды и конструирования медиареальности. 
Главное внимание обращается на компетентностный подход в обучении профес-
сиональных журналистов, на структуру учебных планов и программ. 
Ключевые слова: журналист, блоггер, конвергенция, медиапрофессионал, компе-
тентностный подход. 
 

Журналистика как любая устоявшаяся и «прописанная» в массовом сознании 
профессия, при переходе в «цифровую» эпоху «текучей» современности (З. Бауман), 
в настоящее время пытается найти «ответы» на «вызовы» времени. 

Эффект «текучей современности» хорошо описан З. Бауманом. Все твердое, 
структурированное, в том числе профессионально-определенное, сегодня отрица-
ется, воспринимается как фрустрация или депривация, в том числе и правила описа-
ния реальности. Вообще, возможно ли и нужно ли описывать реальность, в которой, 
с одной стороны стираются все социальные, политические и, даже естественно-при-
родные барьеры ограничивающие возможности человека и общества, а с другой сто-
роны современные варвары и вандалы, с помощью достижений цивилизации пыта-
ются её же (цивилизацию) уничтожить (Бауман, 2008).  

Журналистика – часть системы коммуникации современного мира. Как участник, 
условие (без журналистики коммуникация имеет другой вид и формы) и критерий эф-
фективности, адекватности процессов коммуникации она (журналистика) по-преж-
нему не утратила своих основных функций и значений для современного общества. 

Одно из главных условий определения профессиональной принадлежности че-
ловека к профессии журналиста и журналистики как виду профессиональной деятель-
ности – это авторство и авторская позиция. В отличии от множества других акторов 
современных процессов коммуникации, журналист – это идентифицируемый субъ-
ект процесса информационного обмена и осмысления принципов, задач, условий и 
следствий указанного обмена. В условиях тотальной информатизации и компьтери-
зации парадоксальным образом, но журналистика получила новый импульс для сво-
его развития. В этом мире, кто-то должен быть лучше других. В контексте нашего вы-
ступления, лучше, значит профессиональней. В «глобальной деревне» должен быть 
авторитет, например, журналист, которому можно доверять, а не простой распростра-
нитель информации.  

На этом строится вся идеология журналиста и журнализма. Идеология журна-
лизма неизменна и проста: точно, со ссылками на источник, честно, соблюдая инфор-
мационный баланс, объективно, кратко и ясно, ответственно информировать свою 
аудиторию о происходящем, фокусировать и артикулировать общественно значимое. 
Однако, осуществление всего перечисленного неразрывно связано с личным, субъек-
тивным мироощущением и мировоззрением журналиста, его идеологией. Идеология 
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журналиста может определяться не в строго политологическом смысле, а, скорее в 
философском. Например, журналист-филантроп или журналист-мизантроп. Но, «раз-
витие новых медиа … сопровождаются «вторжением» непрофессионалов в ме-
диасферу» (Вартанова, Ажгихина,).  

Журналистика, как и философия, начинается с удивления, со встречи с явле-
нием, событием. 

Как и философ журналист может указать на нечто происходящее как на собы-
тие, как на общественно значимое событие. 

Но, все же событие первично. Журналистика не конструирует жизнь, а, максимум, что 
она может сделать сконструировать модель отношения к жизни и её событиям. 

Поэтому и обучение профессионального журналиста должно начинаться с «изу-
чения блока социально-политических дисциплин, рассматривающих современное об-
щество» [3]. 

Журналист-профессионал начинается с широкого гуманитарного образования. 
К сожалению, в современном российском обществе утерян вкус к рациональному 

гуманитарному дискурсу по общественно-значимым проблемам. Обсуждение больше 
похоже на информационный шум «по поводу». Достаточно вспомнить многочислен-
ные ток-шоу на ТВ. Мифология, как дорефлексивная форма сознания превалирует во 
всех современных масс-медиа, что собственно и приводит к маргинализации медий-
ных процессов. 

Возможно, сложность, переплетенность, «ризомность» современных политиче-
ских, территориальных, социально-экономических, демографических, иформационно-
коммуникативных (возрождение пропаганды, инфовойны и т. п.) изменений видимо 
непосильна для человека нашего времени. 

Прокрастинация, солипсизм социальных сетей, не желание выйти наружу из 
Платоновой пещеры – это способ ухода от проблем, от их сложности, алогичности. 
Одновременно присутствие в социальных сетях создает иллюзию социальной востре-
бованности и общественной значимости. 

Мифология и мифологичность восприятия мира усложняют работу преподавате-
лей кафедр и факультетов в обучении журналистике современных студентов. 

На наших глазах происходит размытие основ профессии журналиста с одной сто-
роны – это развитие интернета и как следствие использование социальных сетей как 
средства массовой информации и появление множества активных людей с собствен-
ным мнением – блогеров, с другой все большее использование средств “искусствен-
ного интеллекта” в больших новостных агентствах, которые могут гораздо быстрее, 
чем человек “увидеть” обработать и “сделать” новость. 

Стандартная система СМИ пытается использовать новую ситуацию в свою 
пользу, но это получается не всегда хорошо. Если телевидение в силу, “родственных” 
связей быстрее и лучше внедрилось в новое положение вещей. То печатные СМИ, а 
также радиовещание с трудом применяет новые технологии. 

В СМИ всегда была конкуренция за лидерство в передаче информации. На сего-
дня она обострилась до крайности. Тысячи блогеров, работающих как СМИ, обычные 
СМИ, информагенства порождают “гигабайты” готового продукта. Но насколько он ка-
чественен? Конкуренция за новость порождает ошибки или что еще более неприятное 
– намеренное искажение информации (фейки). А верификация этой информации, как 
минимум затруднительна особенно для нас, ее потребителей. 

Сегодня рынок СМИ “атомизировался”. Каждый блогер это СМИ, каждый у кого 
есть аккаунт в социальных сетях – это потенциальный “ньюсмейкер”.  

И первой жертвой этого “информационного хаоса” является журналистика – как 
профессия. В силу ее особенностей, в ней в идеале не должно быть “случайных лю-
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дей”, это подтверждается тем, что до сих пор только половина или около того пишу-
щих журналистов в редакциях якутских газет, изначально имеют журналистское обра-
зование. А ведь это ситуация сложилась до “эры Интернета”.  

Это вызывает множество вопросов, а реальность в том, что большое количество 
выпускников факультетов журналистики не работают по специальности. То, что не все 
выпускники идут работать по специальности – это нормально, но хочется отметить, что 
на журналистику поступают мотивированные абитуриенты, с уже имеющимися публика-
циями или работами на ТВ и РВ. Возникает вопрос к системе подготовки будущего про-
фессионала, к преподаваемым предметам и их позиции в программе дисциплин. 

Нам кажется, что социально-гуманитарный блок дисциплин Базового учебного 
плана чаще не дает того эффекта, на который рассчитывали его составители. Отсут-
ствие базовых школьных знаний по истории, обществознанию, литературе и т. п. пре-
вращает обучение по дисциплинам блока в «ликбез». 

Один из авторов статьи ведет курсы по Истории, как отечественной, так и зару-
бежной журналистике. Семинарские и практические занятия превращаются чаще в 
изучение просто истории.  

Отбор абитуриентов сегодня строится по принципу «лишь бы заполнить» бюд-
жетные места плюс принять тех, кто согласен платить. Более или менее хорошему 
отбору будущих бакалавров журналистики помогает творческий конкурс. Но общий 
уровень кругозора и гуманитарной подготовки падает. 

За четыре года бакалавриата студенты, благодаря, как личной, так и преподава-
тельской настойчивости в основном ликвидируют многие пробелы в гуманитарном об-
разовании и расширяют свой кругозор.  

На магистрантском уровне многие из выпускников бакалавриата уже выглядят 
гораздо лучше. 

Магистранты участвуют в научной деятельности, их статьи публикуются в рей-
тинговых изданиях. 

Может такая ситуация – это веление времени? «Интеллектуальное доращива-
ние» на уровне бакалавриата и доведение «до ума» на уровне магистратуры. Одно-
значно не ответить. 

Одним из главных страхов и вопросов по поводу этого страха можно считать во-
прос – «А, сколько страниц нужно для ВКР и какой процент плагиата допустим?». 

Рефераты и курсовые на первых курсах обучения приходится возвращать неод-
нократно. Студенты недоумевают часто – За что!? 

«Мы всегда так делали»! Квазинаучное творчество школьников (тоже ведь по 
требованию ФГОС – развитие научного творчества школьников) приучает их к плаги-
ату. Многие искренне считают, что по-другому и нельзя. 

Требования ФГОС направлены, прежде всего, на финансово-экономический кон-
троль вузов. Чиновный аппарат стремится выработать принципы эффективного кон-
троля и оценки деятельности ППС. 

Ключом к оценке эффективности вузов и преподавателей, считается компетент-
ностный подход. 

Студент становится профессионалом, если в процессе обучения овладеет ком-
петенциями трёх типов: общекультурными, общепрофессиональными и, собственно 
профессиональными. 

В качестве иллюстрации приведем примеры формулировок компетенций: 
ОК: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; способность анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (со-
циология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и про-
фессиональной деятельности… 

Базовый учебный план, как уже отмечалось предусматривает обучение по соот-
ветствующим дисциплинам. Философия, социология, политология – это, прежде всего 
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тексты, в их прямом значении. Чтение но, как также уже отмечалось, одна из самых 
больших проблем с которой сталкиваются студенты и преподаватели – не начитан-
ность, утрата вкуса к прочтению больших текстов. 

А, самое эффективное, на наш взгляд, при обучении на подобных кафедрах яв-
ляется, кроме собственно овладения технической и технологической сторонами буду-
щей профессии – это чтение книг и статей авторитетных авторов по темам, которые 
находятся в фокусе современной журналистики. Работа с концептами и понятиями, их 
происхождением, развитием, трансформациями языка и стиля – основа для работы 
журналистики в сфере массовой коммуникации. 

«Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способностью осуществлять 
общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, по-
нимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и 
следовать этому в профессиональной деятельности; способность ориентироваться в 
мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирова-
ния медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных ме-
диамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа; … способностью 
следовать в профессиональной деятельности основным российским и международ-
ным документам по журналистской этике и др. 

Один из главных соблазнов современности – транспарентность (прозрачность 
бытования) и известность в мире с короткой памятью. 

Транспарентность предлагает, «говорить в доме повешенного именно о верёвке» 
(А. Г. Невзоров), а известность (хайп) – не брезговать подтасовками и дезинформацией. 
Репутация журналиста – понятие, прежде всего, связанное с кодексом журналистской 
этики [2]. При этом, существует определённое «вечное» противоречие между неофици-
альными, но разделяемыми журналистским сообществом самоопределениями: «СМИ – 
четвёртая власть» и «журналистика – вторая древнейшая профессия». Наверное, мало 
кому – бы хотелось оказаться под властью представителей «древнейшей»?  

Задача овладения ОПК: «способностью понимать сущность журналистской 
профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые харак-
теристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения профессиональных функций» – важнейшая, но 
трудно верифицируемая. 

Среди ПК (профессиональных компетенций) важнейшие, на наш взгляд следую-
щие: способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть ме-
тодами сбора информации, ее проверки и анализа; …способность к сотрудничеству с 
представителями различных сегментов общества…готовность обеспечивать обще-
ственный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ соци-
ально значимых акций. 

Мы не приводим весь список компетенций, которыми должен владеть професси-
онал. Но и из приведённого видно, что при компетентностном подходе не учтены такие 
требования к профессии, как творческий диапазон, как цепкость и точность журна-
листского «взгляда» и т. п. Очень трудно проверить после окончания обучения стал 
ли студент настоящим автором или нет.  
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Повышение профессионального мастерства учителя иностранного языка  
с учётом современных требований к методикам и технологиям обучения  

и воспитания детей через организацию внеурочной деятельности 
 
Аннотация. В статье представлена опытно-экспериментальная работа – ком-
плекс методических мероприятий, направленных на формирование коммуникатив-
ной компетентности учащихся. Авторы раскрывают задачи, формы и виды дея-
тельности на уроках и внеучебных мероприятиях по английскому языку. Особое 
внимание обращается на социокультурный и лингвострановедческий компоненты. 
Разнообразие видов деятельности, отличной от той, которой учащиеся занима-
ются на уроке, делают комплекс мероприятий по формированию иноязычной ком-
муникативной компетенции привлекательной и полезной внеурочной формой ра-
боты, и для обучающихся, и для повышения мастерства самого педагога. 
Ключевые слова: профессиональное мастерство учителей иностранных языков, 
эксперимент, внеурочная деятельность, иностранные языки, английский язык, иг-
ровая деятельность, формирование иноязычной коммуникативной компетентно-
сти учащихся, страноведение, социокультурный и межпредметный компоненты.  

 
Успешность учителя определяется непрерывным совершенствованием своей 

компетентности и профессионализма. Качество знаний учащихся непосредственным 
образом зависит от мастерства учителя. Несомненно, современный педагог обладает 
уникальным опытом, перечнем эффективных методик, педагогических приемов.  

Рассмотрим основные пути развития профессиональной компетентности педа-
гога: повышение квалификации и освоение различных педагогических технологий; ра-
бота в методических объединениях, творческих группах; исследовательская деятель-
ность, эксперименты по внедрению различных методик и анализ проведенной работы; 
активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестива-
лях; обобщение собственного педагогического опыта; использование ИКТ. 

Также можно выделить этапы формирования профессиональной компетентно-
сти: самоанализ и осознание необходимости; планирование саморазвития (цели, за-
дачи, пути решения); самопроявление, анализ, самокорректировка. 

Естественно, в ходе работы, у педагога возникает необходимость реализовы-
вать свою профессиональную компетентность в педагогической деятельности. А это 
не только организация учебной деятельности, но и выстраивание системы внеуроч-
ной деятельности. Ведь известно, что внеурочная работа находится в тесной связи со 
всей системой учебно-воспитательной работы в школе. 

Несомненным достоинством внеурочных мероприятий является формирование 
личности учащегося в условиях, которые способствуют развитию и удовлетворению его 
любознательности, проявлению всех его задатков и способностей. Добровольность 
участия, неформальность общения, самостоятельность в решении организационных 
вопросов, разнообразие видов деятельности, отличной от той, которой учащиеся зани-
маются на уроке, делают комплекс мероприятий по формированию иноязычной комму-
никативной компетенции привлекательной и полезной внеурочной формой работы. 

В зависимости от этапа изучения иностранного языка изменяется соотношение 
видов деятельности на занятиях во внеурочное время. Так, в 7–9-х классах учащиеся 

mailto:alhora2909@yandex.ru
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предпочитают различные виды деятельности, в ходе которых они знакомятся со стра-
ной изучаемого языка, участвуют в речевом общении, приближенном к реальным 
условиям их жизни. Процесс овладения иностранным языком на занятиях должен 
формировать познавательные интересы учащихся, способствовать духовному ста-
новлению личности. Все это создает благоприятный психологический фон для дости-
жения успеха, что, в свою очередь, положительно влияет и на учебную деятельность.  

Педагог, реализующий внеурочную деятельность – один из важнейших специали-
стов, непосредственно реализующих дополнительные образовательные программы раз-
личной направленности. Он непременно ставит эксперименты и исследует взаимосвязь 
качества обучения и учащихся со своей профессиональной компетенцией.  

Эксперимент. Основываясь на вышеизложенных тезисах, была поставлена за-
дача – провести эксперимент, целью которого является определить влияние внеуроч-
ной деятельности по английскому языку на формирование коммуникативных компе-
тенций учащихся 8-х классов. 

Эксперимент состоял из 3 этапов: 
1 Проведение диагностики с помощью различных психолого-педагогических ме-

тодик для составления психологического портрета 2 исследуемых групп (эксперимен-
тальной и контрольной), оценки уровня их коммуникативной компетенции. 

2 Внедрение методики организации внеурочной деятельности в эксперименталь-
ной группе. В контрольной группе эксперимент не проводился.  

3 Анализ полученных данных. 
Этап 1. Исследование проводилось по следующей схеме: 

  Диагностика начального уровня коммуника-
тивных компетенций 
(констатирующий эксперимент) 

  

          

  Распределение классов на контрольную и 
экспериментальную группу 

  

          

Контрольная группа –  
Эксперимент не осуществля-
ется 

  

Экспериментальная группа – 
создаются педагогические 
условия формирования ком-
муникативных компетенций 
во внеурочной деятельности 
по английскому языку (фор-
мирующий эксперимент) 

          

    
Контрольная диагностика уровня коммуника-
тивных компетенций 
(контрольный эксперимент) 

 
Для выявления уровня сформированности коммуникативной компетентности у 

учащихся 8 «Б» и 8 «В» МБОУ «СОШ № 21 г. Якутска» нами были выбраны 3 мето-
дики: 

1. Оценка самоконтроля в общении по методике М. Снайдера 
2. Оценка уровня общительности по методике В.Ф. Ряховского 
3. Исследование личности (оценка уровня психоэмоционального состояния) по 

методике Р. Кеттелла 
Кроме этого на начальном этапе диагностики была проведена оценка уровня зна-

ния английского языка как исследуемого фактора, влияющего на формирование ком-
муникативной компетенции учащихся. 
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В эксперименте принимали участие 56 человек – учащиеся 8 «Б» и 8 «В» классов 
МБОУ «СОШ № 21 г. Якутска», по 28 учащихся в каждом классе. Диагностика прово-
дилась поэтапно – для этого были подготовлены и розданы опросные листы по трем 
методикам – Снайдера, Ряховского и Кеттелла. 

Исходя из результатов исследования, был построен портрет среднего учащегося 
8 «Б» и 8 «В»: 

8 «Б»: мальчик в возрасте 14,2 лет, воспитывающийся в полной семье и либо не 
имеет братьев и сестер, либо имеет не более одного (одной), в семье практикуется 
билингвизм. 

8 «В»: девочка в возрасте 14,5 лет, воспитывающаяся в полной семье, имеющая 
1–2 братьев/сестер, в семье практикуется билингвизм или полилингвизм. 

На начальном уровне предполагается, что учащиеся 8 «В» будут признаны кон-
трольной группой, а 8 «Б» – экспериментальной. Однако для подтверждения данного 
утверждения необходимо провести диагностику уровня коммуникативных компетенций, 
т.к. именно данный фактор должен быть превалирующим в данном исследовании.  

Дальнейшая диагностика показала, что по методике Снайдера, более высокий уро-
вень самоконтроля присущ 8 «В», что подтверждает сделанные выше выводы относи-
тельно распределения классов по группам с разным уровнем коммуникативных компе-
тенций. По методике Ряховского было установлено, что в целом уровень коммуникабель-
ности учащихся 8 «В» (16,8) выше, чем у учащихся 8 «Б» (18,3); нормальный уровень 
коммуникабельности присущ 43% учащихся 8 «Б» и 71% – учащихся 8 «В»; тяжелый уро-
вень коммуникабельности установлен только у 1 ребенка, учащегося в 8 «Б». 

Результаты проведённого исследования по тесту Кеттела позволяют сделать 
следующие выводы: 

- Учащиеся 8 «В» характеризуются средним уровнем развития логического ком-
понента интеллекта, выраженным уровнем развития образного компонента интел-
лекта, наличием интеллектуальных интересов, приверженностью новому, склонно-
стью к экспериментированию. 

- Учащиеся 8 «Б» характеризуются средним уровнем развития логического и об-
разного компонентов интеллекта, консервативностью. Для них характерны эмоцио-
нальная неустойчивость, озабоченность, низкий уровень стрессоустойчивости, низкая 
самооценка.  

Этап 2. Вследствие эксперимента, рассмотренных в нем вопросов, проблем по 
формированию коммуникативной компетенции школьников, с учетом поставленных 
целей, задач и гипотез исследования, нами был разработан комплекс мероприятий 
«Freetotalk», направленный на формирование коммуникативной компетентности 
школьников во внеурочной деятельности по английскому языку. 

Рассматриваемый нами комплекс мероприятий способствует развитию всех 
участников образовательного процесса, как личности учащегося в формировании у 
него коммуникативной компетенции средствами внеклассной работы по иностранному 
языку, так и повышения мастерства учителя иностранного языка. Работа, начатая учи-
телем на уроках английского языка, продолжается в виде специальных тематических 
мероприятиях, вечерах, представлениях и т. п. Учителя организуют встречи и заседа-
ния с приглашением всех желающих, проводят общешкольные вечера, конференции 
на иностранном языке, оформляют тематические выставки, стенды, альбомы. 

Отсутствие строгой программной регламентации в работе клуба увеличивает 
возможности установления междпредметных связей использования учебных матери-
алов страноведческого содержания, способствующих систематизации и углублению 
знаний, умений и навыков учащихся по литературе, истории, географии, изобрази-
тельному искусству, музыке. 

Организация подобных комплексов мероприятий дает возможность расширить 
круг учащихся, вовлеченных во внеклассную работу по иностранному языку. Среди 
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них те, кто проявляет интерес к зарубежной литературе и искусству, различным ас-
пектам жизни и деятельности народа страны изучаемого языка. В данной работе ан-
глийский язык выполняет свою естественную функцию – он служит средством обще-
ния, средством получения новой, интересной информации. В связи с этим процесс 
овладения языком приобретает для учащихся личностный смысл. Потребность в ре-
чевом общении развивается во время встреч одновременно с потребностью в обмене 
мнениями и впечатлениями на иностранном языке. 

Сегодня учащиеся не только старших классов, но среднее звено – это довольно 
развитые личности с определенным спектром знаний, у них разные склонности. Вот 
почему их монологи и диалоги по заданным ситуациям так же как и сочинения, эссе, 
раскрывают их творческое, логическое и критическое мышление. 

Цели комплекса мероприятий «Freetotalk» по формированию коммуникатив-
ной компетентности во внеурочной деятельности: развитие способностей использо-
вать английский язык как инструмент общения в диалоге культур; развитие речевых 
умений учащихся на английском языке; расширение культуроведческих знаний уча-
щихся и способствование формированию межкультурной компетенции учащихся; 
ознакомление с культурным многообразием стран изучаемого языка, их вкладом в ми-
ровую культуру. 

Задачи: культуроведческое обогащение учащихся средствами английского 
языка, и их социокультурное развитие; развитие у учащихся языковой культуры, опи-
сание реалий жизни стран изучаемого языка; формирование межкультурной компе-
тенции учащихся с помощью реализации социокультурного компонента во внеучеб-
ной деятельности по английскому языку; развитие навыков индивидуальной, парной 
и групповой работы при выполнении культуроведческой, познавательно-поисковой 
работы; создание условий социализации школьников. 

Ведущая форма работы – групповая. 
Таблица 1  

Три стадии формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
во внеурочной деятельности 

Стадии Умения 

Стадия 1  Выступление на публике, использование готовых сообщений, умение регулировать 
громкость и скорость речи. 

Стадия 2 Умение вступать в контакт, задавать вопросы, следя за содержанием, умение высказы-
вать свою мысль. 

Стадия 3 Умение вести беседу в паре, группе; Умение вести дискуссию; Умение участвовать в 
конференциях. 

 

Формирование навыков коммуникации происходит с использованием стихов, пе-
сен, чантов (Chants), ситуативных картин, встречи с носителями языка, дискуссии, ро-
левые игры. 

Бесспорно, что формирование навыков коммуникативной компетенции связано с 
тем, насколько раскованно человек осуществляет общение. Свобода выражения соб-
ственных мыслей зависит от: полноты активного и пассивного словарного запаса; вы-
разительности речи; умения аудировать и корректно перефразировать собеседника; 
умения конкретизировать; логично выстраивать беседу. Так как успешность осуществ-
ления иноязычной коммуникации напрямую зависит от того, насколько разнообразен 
лексический запас, мы обращаем внимание на данный факт и с целью обогащения 
словарного запаса используем сменные материалы для школьного стенда и привле-
каем школьников к участию в дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах. 

На первом мероприятии во внеурочной работе мы напоминаем о размещении 
дополнительной информации на школьном стенде, установленном в фойе. Материал 
представлен в виде кратких сообщений о предстоящих события и праздниках, стихо-
творений, интересной информации с необычными заданиями для учащихся. Стенд 
состоит из 8 сменных файлов. Каждый несет свою функцию. 
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Таблица 2 
Сменные материалы для школьного стенда 

Стенд Содержание 

1 Знакомство с праздниками стран изучаемого языка определенного месяца в виде краткой ин-
формации, названий, фото, изображений. 

2 Информация о дистанционных конкурсах и иных мероприятиях с указанием названия кон-
курса, сроков участия, формы проведения, контактов организаторов, образцов заданий. 

3 Анонс школьного мероприятия ожидаемого в данном учебном периоде. 

4 Итого проведенных мероприятий в виде поздравления победителей, сообщение результатов 
конкурсов, фотоотчетов и прочее. 

5 Знакомство с известными людьми – юбилярами, памятными датами текущего календарного 
года. 

6 Стихи, рифмовки, речевые клише, крылатые фразы, интересные выражения о школе, жизни, 
друзьях. 

7 Викторины, ребусы, кроссворды. 

8 Срочные объявления. 

 
Участие в конкурсах позволяем учащемуся проверить свой уровень владения 

иностранным языком, расширить кругозор, проявить креативные способности, а учи-
телю – преодолеть сильные и слабые стороны личности и помогать преодолевать 
трудности и самосовершенствоваться. 

В начале учебного года обсуждаем, составляем план участия во всероссийских 
и международных конкурсах по иностранным языкам, назначается ответственный, 
который напоминает о приближающихся событиях. 

Сайты дистанционных конкурсов, наиболее востребованные учащимися нашей 
школы: http://www.future4you.ru, http://www.relod.ru, http://www.mir-konkursov.ru, 
http://www.dolphin-school.ru, http://www.nic-snail.ru 

 
Таблица 3 

Образец планирования участия  
в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Октябрь Всероссийский конкурс по английскому языку «Художественный перевод стихотворе-
ния» 
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:jug&catid=6:lkhoi&I
temid=17 

Международный конкурс «Английский в школе» http://английскийвшколе.рф 

Ноябрь Всероссийская олимпиада по Английскому языку 

Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку для 5–6 классов 
«ABCquiz» 

Всероссийский конкурс «A Letter to Santa Claus» http://www.nic-snail.ru 

Декабрь Всероссийская олимпиада по английскому языку. Лексика и фразеология 

«British Bulldog» игровой конкурс 

Январь Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит России» для школьников 1–
11 классов http://www.gasu.ru/erudit/ 

Февраль Всероссийский марафон знаний «Английский язык» 

Март Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» 

Апрель Всероссийский конкурс по английскому языку «PuzzleTime» 

Всероссийская ЕГЭ-Олимпиада. Английский язык 

Всероссийский конкурс по английскому языку «FunnyRules» 

Май Всероссийский конкурс 100 Великих. Британцы. 

 
Участие в конкурсах, викторинах, как очных, так и заочных, является источни-

ком расширения лексического запаса, а соответственно и иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. 

 

http://www.future4you.ru/
http://www.relod.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.dolphin-school.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:jug&catid=6:lkhoi&Itemid=17
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:jug&catid=6:lkhoi&Itemid=17
http://www.nic-snail.ru/
http://www.gasu.ru/erudit/


Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~31~ 

Таблица 4  
Комплекс мероприятий «Freetotalk» 

Стадия Название мероприятия Основные умения 

1 Школьный конкурс исполнителей песен на ино-
странных языках «Song contest» 

Выступать на публике 

Школьный конкурс поэзии 

Ролевая игра «Я хочу в театр» Докладывать, отвечать на вопросы 

Интеллектуально-познавательная игра «Радуга» Ассоциировать 

2 Викторина «Alice in Wonderland» Выступать с неподготовленной ре-
чью 

Тренинг «Ты – мне, я – тебе» Рассказывать, пересказывать 

Беседа – дискуссия «Шекспир – гениальный дра-
матург» 

Задавать вопросы, аргументиро-
вать 

Переговоры «Телемост «Сказочные герои» Сообщать 

Командная игра «Детектив в деле» Рассказывать, составлять текст 

3 Литературная гостиная «Мой любимый писатель» Защищать, доказывать мнение 

Передача «Суд над Герасимом» Защищать, аргументировать 

Веб-квест «В поисках Героя» Критиковать, доказывать свое мне-
ние 

 
В основу формирующего этапа опытно-экспериментальной работы поло-

жена реализация комплекса мероприятий в вышеупомянутых формах организации.  
 
Рассмотрим несколько мероприятий в сводной таблице 5: 

Название ме-
роприятия 

Ход мероприятия Реализуемые задачи 

Ролевая игра  
«Я хочу в те-
атр» 

Две группы класса знакомятся с платфор-
мой вебинаров и видеоконференций но-
вого поколения Webinar, которую можно 
использовать без установки дополнитель-
ных плагинов и работать в любом брау-
зере. В ходе мероприятия путем организа-
ции видеоконференции обе группы обща-
ются между собой, разыгрывая ситуации 
приобретения театральных билетов, ин-
тервью с актером театра, узнают о вариан-
тах прохождения театральных курсов, вы-
ступают с заранее приготовленными моно-
логами. 

Возможности и ресурсы Интер-
нета могут широко использоваться 
во внеурочной деятельности по ан-
глийскому языку. Интернет необхо-
дим для создания потребности в об-
щении на иностранном языке – 
письменном или устном. Возможно-
сти сети Интернет позволяют и то, и 
другое. Наиболее эффективно ис-
пользование сети для организации 
совместных телекоммуникационных 
проектов, они уникальны в том отно-
шении, что дают возможность со-
здать реальную языковую среду. 
Проекты, которые организуются в 
сети Интернет, на основе какой-то 
общей проблемы, исследования со-
здают предпосылки для подлинной 
языковой среды. Таким образом, 
можно решать ряд дидактических 
задач более эффективно: совер-
шенствовать умение аудирования; 
совершенствовать умения моноло-
гического и диалогического высказы-
вания на основе обсуждения по за-
планированной теме; пополнять 
свой словарный запас, как активный, 
так и пассивный; формировать 
устойчивую мотивацию иноязычной 
деятельности учащихся; формиро-
вать коммуникативную компетенцию 
учащихся посредством создания си-
туации реального общения. 

Телемост 
«Сказочные 
герои» 

Через знакомую уже школьникам систему 
HD-видеозвонков в ходе игрового меро-
приятия происходит общение сказочных 
героев двух стран. Представители разных 
культур находились по ту сторону экрана. 
До выхода в коммуникацию учащиеся по-
лучили на карточках легенду (информацию 
о том, какого персонажа каждый будет 
представлять). В процессе общения обе 
стороны путем вопросов должны были вы-
яснить, кто каким персонажем является. 
На данном мероприятии происходило рас-
ширение лексики, отработка произноше-
ния, совершенствование монологической и 
диалогической речи. 

Веб-квест  
«В поисках 
Героя» 

Проект выполняется группами, где на 
начальном этапе учащиеся самостоя-
тельно в Интернете отбирали кандидатуру 
на получение звания «Герой», составляют 
FACTFILE (досье по определенной 
форме). На основном этапе происходила 
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дискуссия с другими группами, чей же кан-
дидат более достоин вручения награды. 
Класс подводит итоги и на заключитель-
ном этапе награждает победителя – пишет 
письмо поздравление с победой через по-
пулярные социальные сети. Неожиданное 
задание оживляет и вносит разнообразие 
во внеурочную деятельность, мотивирует 
на дальнейшую реальную коммуникацию. 
Работа увлекла ребят. Опыт показал, что 
подобные формы организации речевой де-
ятельности учащихся на уроках и во вне-
урочное время значительно повышают 
устойчивость внимания, активность мыш-
ления позволяют вовлечь большее коли-
чество учеников в работу. 

«Alice in 
Wonderland» 

Викторина дала возможность выступить с 
неподготовленной речью, описывая кар-
тинку, свое отношение к персонажу, эмо-
ции.  
В связи с преобладанием у учащихся 
наглядно-образного мышления формиро-
ванию коммуникативной компетенции со-
ответствуют ситуации, представленные 
учащимся в виде картинок. 
 

Огромное значение в восприятии 
учебного материала играет созда-
ние зрительных образов, которые 
можно воплотить с помощью 
наглядности. Наглядность бывает 
внешняя (предметы, картинки, фото-
графии) и внутренняя (опыт, домы-
сел, фантазия). При переходе от ис-
пользования первой к использова-
нию второй необходимо в учебных 
целях применять такую форму 
наглядности и использовать такие 
ситуации, которые включали бы в 
себя возможность использовать 
опору на обе указанные выше ос-
новные формы наглядности как 
внешнюю, так и внутреннюю. 

«Суд над Ге-
расимом». 

От участников требовался серьезный под-
ход к аргументации собственных сужде-
ний, тактичной критики, умения логически 
выстраивать доказательства. Ученики за-
тронули нравственные темы, тему защиты 
животных. На данном мероприятии проис-
ходит расширение лексики, отработка про-
изношения, совершенствование монологи-
ческой и диалогической речи, умение вы-
ступать на публику. Роли – маски, которые 
получают школьники, способствуют их 
внутреннему раскрепощению. То, что уче-
ник боится сделать, сказать, он спокойно 
делает, говорит от имени персонажа, кото-
рого он изображает. Умение сохранять 
свое спокойствие и мудрость в конфликт-
ных ситуациях поможет в большинстве 
случаев одержать победу над оппонен-
тами. 

Умение решать конфликты как 
один из компонентов социальной 
адаптации. 

Формирование коммуникативной 
компетенции школьников включает в 
себя также умение решать спорные 
вопросы, ведь в будущем такие мо-
менты вряд ли кого-нибудь обойдут 
стороной, а для успешного диалога 
нужно быть готовым к различным 
поворотам. Для этого подойдут за-
нятия по ораторскому искусству и 
дискуссиям, курсы актерского ма-
стерства, знание особенностей пси-
хологии различных типов людей, 
умение расшифровывать и пони-
мать мимику и жесты. Для решения 
спорных вопросов также необхо-
димо умение выслушать, войти в по-
ложение оппонента, подходить к 
проблеме разумно. Не стоит забы-
вать в таких случаях об этике и ма-
нерах, особенно в формальной об-
становке. Ведь многие вопросы ре-
шаемы.  

Интеллекту-
ально-позна-

вательная 
игра «Радуга» 

по теме 

Игра была предложена школьникам в год 
литературы для ознакомления с жизнью 
одного из выдающихся американских писа-
телей, наполненной тяжелым трудом и ро-

Игровая деятельность берет на 
себя осуществление функции социа-
лизации и, прежде всего, ассоцииру-
ется с внеурочными формами ра-
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«Жизнь и 
творчество 
американ-

ского писа-
теля Марка 

Твена» 

мантикой. По условиям игры перед учени-
ками было игровое поле, состоящее из 7 
категорий. В каждой категории по три во-
проса. Разгадывая шарады, крипто-
граммы, решая ребусы или загадки, уче-
ники выясняли интересные факты из 
жизни и деятельности Марка Твена. 
Например: Известно, что Марк Твен – ли-
тературный псевдоним писателя по имени 
Сэмюэл Лэнгхорн. Кроме этого, у Твена 
также имелись и другие псевдонимы. Раз-
гадав шараду, вы узнаете, один из его ли-
тературных псевдонимов.  
1) Первая часть псевдонима – неглубокое 
место в реке или ручье, по которому 
можно пройти пешком. 
2) Вторая часть псевдонима – злая ста-
руха, колдунья, персонаж русских сказок. 
3) Целое слово – один из литературных 
псевдонимов Марка Твена. (После отгадки 
назвать и другие псевдонимы, которыми в 
молодости подписывался писатель: Джош, 
Томас Джефферсон Снодграсс, Сержант 
Фатом и Эпаминондас Адрастус Блаб). 

боты. Не стоит игнорировать дан-
ные формы и в работе с учащимися 
среднего звена, вовлекая в актив-
ную коммуникацию, предоставляя 
возможность получения социаль-
ного и коммуникативного опыта. И 
содержание, и форма проведения 
игры представляли большой инте-
рес для ребят, все они были актив-
ными участниками серьезного разго-
вора о роли личности в истории и 
литературе, о плюсах и минусах ху-
дожественных произведений, так 
что время для них летело неза-
метно. 
 

«Детектив в 
деле» 

В ходе командной игры группы учеников 
выдумывали и рассказывали собственную 
детективную историю, анализировали си-
туации, задавали уточняющие вопросы, 
делали предположения, находили неточ-
ности в повествовании, дискутировали по 
поводу возможной разгадки таинственной 
ситуации. В процессе игры сильные уча-
щиеся помогают слабым. 

«Uninhabited 
island» 

В основе лежит творчество английского 
писателя Даниэля Дефо: учащимся пред-
лагается обсудить список слов, которые 
можно и нужно брать с собой в необитае-
мый остров и аргументировать. 

Hunting knife. 
Flashlight. 
Plastic raincoat. 
Magnetic compass. 
Hunting rifle with ammu-
nition.  
A pack of salt. 

One and a half li-
ters of water. 
The determinant 
of edible plants 
and animals. 
Sunglasses for 
each. 
A liter of vodka  
Lightcoats.  

 
Система для развития коммуникативной компетенции включает в себя рече-

вые, языковые, социокультурные, компенсаторные и учебно-познавательные ас-
пекты, каждый из которых состоит из определенных компонентов. Это знание языка, 
грамматики, стилистики, обогащенный словарный запас, широкий кругозор. Также 
это умение высказываться и завоевать аудиторию, умение отвечать, взаимодей-
ствовать с другими лицами, воспитанность, толерантность, знание этики и мно-
гое другое. 

Этап 3. Разработанная методика по внедрению мероприятий «Free to talk» при-
менялась в течение второго полугодия к экспериментальной группе – 8 «Б». Все уче-
ники класса были вовлечены во внеурочную деятельность по английскому языку. 
Наибольший интерес у них вызвала интеллектуальная игра «Радуга». 
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Среди положительных моментов можно отметить повышение интереса к изуче-
нию английского языка, а также повышение коммуникативных компетенций: дети 
стали больше общаться между собой. Отметим, что по сравнению с начальным эта-
пом диагностики учащиеся этих классов стали принимать больше участия в обще-
ственной жизни школы. Во внеурочных мероприятиях к концу учебного года участво-
вало уже больше 50% учеников (ранее – 30 – 35% учащихся). 

Составим сравнительную диаграмму, на которой отразим уровень коммуникабельно-
сти учащихся экспериментальной группы до и после проведения эксперимента.  

Как следует из данных, уровень общительности учащихся – детей эксперимен-
тальной группы – изменился в лучшую сторону. 

Особенно хочется отметить результат учащегося 8 «Б», у которого был отмечен 
тяжелый уровень коммуникабельности. За время эксперимента оценка снизилась с 25 
до 19 баллов, что является отличным результатом. Т. е. удалось добиться того, чтобы 
этот учащийся вышел из своего замкнутого состояния и начал общаться с учителями 
и одноклассниками. 

Полученные оценки за 
1 полугодие всеми 

учащимися 

Учащиеся 8 «В» класса Учащиеся 8 «Б» класса 

по всем предметам 
за исключением ан-

глийского языка 

по англий-
скому языку 

по всем предметам 
за исключением ан-

глийского языка 

по англий-
скому языку 

кол-во 
уд. вес, % к 

итогу 
кол-
во 

уд. вес, % 
к итогу 

кол-во 
уд. вес, % к 

итогу 
кол-
во 

уд. вес, 
% к 

итогу 

отлично 366 18,9 44 24,2 329 17,4 32 18,4 

хорошо 672 34,8 69 37,9 636 33,7 46 26,4 

удовлетворительно 811 42,0 63 34,6 843 44,6 81 46,6 

неудовлетворительно 83 4,3 6 3,3 81 4,3 15 8,6 

Всего 1932 100,0 182 100,0 1889 100,0 174 100,0 

Полученные оценки за 
2 полугодие всеми 
учащимися 

Учащиеся 8"В" кл. Учащиеся 8"Б" класса 

по всем предметам 
за исключением ан-

глийского языка 

по англий-
скому языку 

по всем предметам 
за исключением ан-

глийского языка 

по англий-
скому языку 

кол-во 
уд. вес, % 

к итогу 
кол
-во 

уд. вес, 
% к 

итогу 

кол-
во 

уд. вес, % к 
итогу 

кол
-во 

уд. 
вес, % 

к 
итогу 

отлично 371 19,4 48 28,4 381 20,0 51 32,3 

хорошо 660 34,5 65 38,5 655 34,4 63 39,9 

удовлетворительно 811 42,4 54 32,0 824 43,3 41 25,9 

неудовлетворительно 69 3,6 2 1,1 42 2,2 3 1,7 

Всего 1911 100 169 100 1902 100 158 100 
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Контрольный тест, проведенный по результатам полугодия показал, что успева-
емость учащихся экспериментальной группы (учащихся 8 «Б» класса) по английскому 
языку повысилась как в сравнении с 8 «В», так и по сравнению с собственными ре-
зультатами в 1 полугодии. Следовательно, эксперимент доказал, что обучение ан-
глийскому языку во внеурочное время – одна из наиболее эффективных форм повы-
шения мотивации учащихся 8 класса изучать английский язык и, тем самым, повысить 
уровень коммуникабельности. 

Рассмотрим изменение мотивации при изучении английского языка. 
 

 
 
Мотивация учащихся 8 «Б» класса после проведения эксперимента изменилась. 

Если сравнивать с результатами, то отметим, что стало больше ответов «Нравится 
изучать иностранный язык» и «Хочу получать хорошие отметки». Также существенно 
увеличилось число детей, которые ориентируются на своих друзей. Всего 3 ученика 
(ранее было 6) сказали, что изучают иностранный язык, потому что он есть в школьной 
программе.  

Таким образом, результаты эксперимента можно признать успешными. 
По результатам предварительной (первичной) диагностики по определению 

уровня коммуникабельности, мотивации и качества знаний учащихся было выявлено, 
что у учащихся 8 «Б» уровень коммуникаций был недостаточный, нет мотивации для 
изучения английского языка, что английский язык был для них сложным и скучным. 

В результате применения технологий обучения английскому языку во внеуроч-
ное время удалось: повысить качество знаний; повысить мотивацию к изучению ан-
глийского языка; сформировать познавательные интересы учащихся; развить творче-
скую активность учащихся; поднять общую культуру учащихся; повысить уровень ком-
муникабельности. Что, в свою очередь, также развивает профессиональные качества 
педагога во внеурочной деятельности. 

По итогам эксперимента были разработаны и внедрены следующие практиче-
ские рекомендации: 

1. В целях повышения коммуникативных компетенций учащихся было рекомен-
довано проведение занятий во внеурочное время для изучения иностранного языка в 
разных классах. 

2. При проведении занятий необходимо помнить, что учебная игра должна быть 
целенаправленной. Необычность формы проведения занятий, ее нешаблонный ха-
рактер способствует поддержанию интереса к изучаемому предмету. Необходимо не 
«переусердствовать», а действовать в рамках «закона предельной полезности». 

3. Учителям английского языка МБОУ «СОШ № 21 г. Якутска» необходимо со-
здать специальную систему упражнений, выполняя которые учащиеся ощущали бы 
результат своей деятельности. Применять эту систему в целях контроля коммуника-
тивных компетенций учащихся. 

4. Издать методический сборник, посвященный организации внеурочной дея-
тельности. 
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Ценностная ориентация воспитания –  

профессиональная ориентация студентов в Китае 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессиональной ориента-
ции студентов вуза в Китае, анализируются особенности профессиональной ори-
ентации студентов. Используя университетские, социальные и семейные ре-
сурсы, создайте механизм сотрудничества, чтобы помочь студентам установить 
научные и правильные профессиональные ориентация. 
Ключевые слова: ориентация, ценностная ориентация, профессиональная ориен-
тация, профессиональная ценность китайских студентов. 

 
1. Особенности профессиональных ценностей современных китайских студентов. 
(1) Стремитесь к реальности и подчеркивайте экономический доход 
Большинство студентов имеют склонность к гедонизму, переоценивают экономи-

ческое отношение и материальные условия, не имеют точной самооценки, смотрят 
только на настоящее, без долгосрочного планирования карьеры. Исследование пока-
зало, что: уровень экономического дохода стал первым стандартом для подавляю-
щего большинства выпускников, поэтому прибрежные экономически развитые районы 
и большие города стали идеальными местами поиска работы для выпускников, в то 
время как менее 5% выпускников предпочитают работать в сложных условиях, напри-
мер, в сельской местности. По словам Джона Э. Оливера, личные ценности делятся 
на пять измерений: политические, художественные, социальные, теоретические и эко-
номические. Ценностные предпочтения студентов, изучающих естественные науки и 
инженерные науки, оцениваются как экономические, исследовательские, социальные, 
эстетические и политические [1]. 

В настоящее время Китай все еще находится в развивающейся стране. Эконо-
мические возможности стали для людей наиболее действенной гарантией стабильной 
жизни, а размер их экономического дохода также стал важным показателем для изме-
рения их самооценки. Таким образом, практические ценности студентов университета 
в стремлении к экономической в первую очередь занимают доминирующее положе-

http://uraledu.ru/node/19865
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ние, но их ценности все же различны в разных профессиональных направлениях. Сту-
денты инженерных специальностей являются «практиками», а студенты естествен-
ных наук – «научными». 

(2) Сосредоточенность на себе, отсутствие преданности делу 
Некоторые студенты университета обладают сильным эгоцентричным созна-

нием, чрезмерно придают значение осознанию собственного достоинства и пренебре-
гают социальной ценностью, а также стремятся к утверждению общества и других. 
Исследование показывает, что: современные студенты университета выбирают свою 
работу, руководствуясь основными эталонными стандартами: «полностью раскрыть 
свои сильные стороны и соответствовать своим интересам» (38,65%), «высокий эко-
номический доход» (34,43%) и «способность реализовать личные стремления» 
(23,88%); Самая низкая доля выбора профессии – это «вклад в общество», который 
составляет всего 3,04%. 

(3) Ценностная ориентация независимой профессии противоречит действитель-
ности. 

Ценностно-карьерная ориентация студентов университета – это тенденциозное 
отношение и выбор студентами при выборе карьеры. В соревновании по выбору ра-
боты они оба хотят проявить инициативу, чтобы побороться за идеальную карьеру, но 
им не хватает уверенности и смелости, чтобы конкурировать; Что касается взаимо-
связи между профессией и занятием, они хотят полностью посвятить себя своей спе-
циальности и иметь психологическую подготовку, чтобы отказаться от своей специ-
альности и подготовиться к смене карьеры. 

2. Анализ причин профессиональных ценностей студентов университета 
Профессиональные ценности студентов университета являются результатом 

множества факторов в процессе долгосрочной социализации. К основным влияющим 
факторам относятся социальные факторы, школьные факторы и семейные факторы. 

(1) Социальные факторы 
В последние годы, с быстрым развитием экономики, мы живем в эпоху информа-

ционного взрыва. Всевозможные идеи и ценности проникают в кампус разными пу-
тями, что влияет на мышление студентов университета. 

Посерьезнее. Прежде всего, социалистическая рыночная экономическая си-
стема с китайскими особенностями подчеркивает концепцию равенства и осознание 
конкуренции за выгоду, что противоречит альтруистическому воспитанию студентов 
университета с детства. Чтобы адаптироваться к обществу, они быстро впитывают 
всевозможные новые идеи и новые идеи, что делает профессиональные ценности 
студентов Contemporary College в нестабильном состоянии; В то же время под давле-
нием выживания современные студенты университета при выборе работы уделяют 
больше внимания экономическому доходу; Более того, с быстрым развитием науки и 
технологий в мире, быстрым развитием информационных средств массовой инфор-
мации и взаимным волнением китайской и западной культур студенты университета 
получают большой объем информации со всего мира. Западная культура, смешанная 
с хорошим и плохим, напрямую влияет на традиционные концепции и оказывает боль-
шое влияние на профессиональные ценности современных студентов [2]. 

(2) Факторы ВУЗа 
Колледж и университеты являются основными направлениями развития знаний, 

навыков и образа мышления студентов университета. Воспитание профессиональных 
ценностей проходит через всю систему обучения, которая является ведущей силой 
для развития научных профессиональных ценностей студентов университета и адап-
тации к потребностям профессиональных должностей. Традиционный режим обуче-
ния талантов в университетах и университетах основан на единых стандартах и тре-
бованиях к обучению студентов университета и не разрабатывает целевой контент в 
соответствии с интересами и характеристиками разных типов студентов, что не может 
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удовлетворить потребности в развитии разных типов студентов. типы студентов; В 
процессе обучения профессиональным навыкам и профессиональному качеству иг-
норируются ориентиры трудовых ценностей. В то же время на студентов университета 
влияет физиологическое и психологическое развитие со сложными и изменчивыми 
характеристиками. Они не уделяют должного внимания воспитанию профессиональ-
ных ценностей. Они слабы в сознании и легко поддаются влиянию социальной среды 
и семейных представлений, что сильно влияет на эффект профессионального цен-
ностного воспитания [2]. 

(3) Семейные факторы 
Семейное воспитание играет важную роль в формировании ценностей студентов 

университета. Незаметно влиять на личностный рост студентов университета посред-
ством обучения своим примером. Родители и другие старейшины определяют выбор 
карьеры студентов университета в зависимости от их профессии, дополнительного 
статуса, чести и заработной платы. В то же время родители помогают студентам вы-
брать профессию с учетом их собственного воспитания и жизненного опыта, чтобы 
они могли лучше адаптироваться к потребностям будущей работы и жизни и избегать 
обходных путей, игнорируя при этом уникальные индивидуальные характеристики 
студентов и редко с учетом социальных ценностей [3]. 

3. Ориентация на профессиональные ориентация студентов 
Профессиональные ценности являются важной частью системы ценностей сту-

дентов университета, которая играет решающую роль в выборе студентами карьеры. 
Если студенты университета хотят выбрать карьеру, которая соответствует как лич-
ным желаниям, так и социальным потребностям, они должны сначала установить пра-
вильные профессиональные ценности. Университет – важный период формирования 
и развития профессиональных ценностей. Колледж и университеты должны взять на 
себя основную ответственность по обучению и руководству студентов университета в 
установлении научных профессиональных ценностей путем разработки разумной 
программы обучения талантов, укрепления идеологического и политического воспи-
тания и воспитания в области основных социалистических ценностей, создания бога-
того кампуса культуры и науки и технологическая деятельность, целенаправленное, 
плановое и осознанное воспитание и руководство, воспитывают студентов универси-
тета в формировании научных профессиональных ценностей. 

(1) Чтобы усилить воспитание профессиональных знаний и профессионального 
качества, на всем этапе университетского воспитания мы должны уделять внимание 
теоретическому образованию в области карьеры, и в то же время мы должны укреп-
лять социальную практику и другие виды деятельности. Мы должны проводить обуче-
ние основным национальным условиям, профессиональным идеалам и профессио-
нальной этике студентов университета различными способами, чтобы помочь им по-
нять национальные условия, понять общество и понять правильный путь роста и 
успеха. Мы должны укреплять чувство исторической миссии молодых интеллектуа-
лов, сочетать текущие интересы с долгосрочными интересами и сочетать реализацию 
личных и социальных ценностей [4]. 

(2) В полной мере задействовать ведущую роль университета и университетов 
в профессионально-техническом образовании. 

В учебной деятельности и внеучебной деятельности студентов мы должны 
направлять их на установление научных ценностей. В то же время мы должны полно-
стью мобилизовать силу всех аспектов и мобилизовать силу общества и семьи. Мы 
должны построить воспитательную платформу совместными усилиями общества, се-
мьи и школы, в полной мере сотрудничать с соответствующими людьми и учреждени-
ями, устанавливать тесные связи и реализовывать взаимное сотрудничество всего 
персонала в школе и за ее пределами. Мы должны усилить общение с родителями 
учеников, вовремя информировать родителей об идеологическом статусе учеников, 
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сотрудничать друг с другом посредством общения и консультаций, осознавать после-
довательность и взаимодополняемость содержания школьного и семейного воспита-
ния, заботиться о росте молодых студентов университета и совместно направлять их 
в формировании правильных профессиональных ценностей. 

(3) 3. Учащимся следует предоставить больше автономии при составлении про-
грамм обучения. В то же время с профессиональным воспитанием мы должны направ-
лять профессиональный интерес, преобразовывать профессиональное обучение в 
ориентированное на интерес, стимулировать психологические потребности студентов 
в реализации личных устремлений и самореализации посредством внеклассной 
научно-технической деятельности и практического обучения на предприятии, а также 
направлять профессиональные ценности через каждое звено обучения в университете. 

Заключение 
Как основная сила социального и рыночного спроса на таланты проблема занято-

сти студентов университета широко волнует общество. Как улучшить занятость студен-
тов университета по двум измерениям – количеству и качеству, повысить конкуренто-
способность трудоустройства студентов университета и лучше удовлетворить социаль-
ные потребности – стало неотложной задачей университета, общества и семей. 

Чтобы лучше способствовать трудоустройству студентов университета, мы 
должны брать студентов университета в качестве основной силы, брать на себя ини-
циативу атаковать, внимательно следить за характеристиками времени, проводить 
углубленный анализ характеристик профессиональных ценностей современных сту-
дентов университета и формирование влияющих факторов. В высшем образовании 
мы должны обращать внимание на «воспитание, основанное на профессиональном 
образовании» и «идеологическое воспитание, основанное на социалистических цен-
ностях». В то же время мы должны интегрировать социальные, школьные, семейные 
и другие ресурсы, создать хороший механизм интерактивного общения, сформиро-
вать совместную воспитательную силу и проводить целевое руководство, чтобы по-
мочь выпускникам университета установить научные и правильные профессиональ-
ные ценности, чтобы они могли регулировать взаимосвязь между личными професси-
ональными ценностями и личными интересами, экономическим доходом и социаль-
ными потребностями. 
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Наставничество как форма профессионального становления 

и развития молодого педагога 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам наставничества над молодым специа-
листом в адаптационный период (первый год работы). Авторы рассматривают 
формы и методы совместной работы.  
Ключевые слова: наставник, молодой педагог, профессиональная адаптация, ин-
дивидуальный образовательный маршрут, портфолио. 

 
История наставничества начинается с тех давних времён, когда философы древно-

сти пытались определить основные задачи деятельности наставника. Взгляд на роль 
наставника постоянно менялся. В современном обществе вновь возрождаются и внед-
ряются практики наставничества, в том числе в образовании. Внедрение наставничества 
в образование подкрепляется нормативно – правовыми документами, в которых опреде-
лены цель и ключевые особенности работы с молодыми специалистами.  

Одной из основных проблем современной школы является не отсутствие знаний 
у детей, а катастрофическая нехватка молодых специалистов. Молодой учитель в 
школе встречается лицом к лицу с педагогическим коллективом, родителями и 
детьми. В этот период вхождения в профессию зависит, останется ли он в школе, со-
стоится ли как учитель или найдѐт себя в другой сфере деятельности. В последние 
десять лет, наблюдая за вхождением в профессию выпускников педагогических ВУ-
Зов, хочется отметить, что молодые специалисты, столкнувшись с действительным 
положением в школе, чаще всего выбирают последнее. Поэтому молодому специали-
сту нужно помочь реализовать себя, развить профессиональные компетентности. 
Именно для этого и нужен педагог – наставник не только с большим профессиональ-
ным опытом, но и единомышленник, друг, советчик, способный видеть личность. 

На данном этапе развития современного образования профессию ПЕДАГОГ 
необходимо приравнять к профессии МЕДРАБОТНИКА и перенять опыт интернатуры. 
В период обучения в педагогическом ВУЗе студентам просто необходим этап, когда 
они могут увидеть профессию изнутри не менее, чем в течение года. Современное 
прохождение педагогической практики не показывает все грани одной из сложнейших 
профессий. Именно на этапе практики будущие выпускники делают вывод о дальней-
шей деятельности, поэтому процесс сотрудничества наставника и молодого учителя 
станет осуществляться качественнее, продуманней, без рутины и спешки. А если и 
сам молодой учитель будет активным человеком, способным на преодоление трудно-
стей, готовым на взаимодействие и контакт, тогда и вопрос нехватки педагогических 
кадров в школе не будет стоять так остро. В последнее время отсутствие педагогов в 
школе настраивает на мысль о замене традиционного образования дистанционным. 
Это не выход. Без живого общения с педагогами, сверстниками мы не сможем воспи-
тать и научить полноценных граждан России.  

В нашей школе работают молодые педагоги, закончившие университет и педа-
гогический колледж. Перед наставниками была поставлена цель: помочь молодому 
специалисту в его самоутверждении в качестве педагога, в профессиональном ста-
новлении. Первый год совместной работы – адаптационный. Наставнику необходимо 
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не только познакомить подопечного со школой, документацией, научить планировать 
уроки, обучать самоанализу урока, но и узнать нравственные качества будущего пе-
дагога, его увлечения. Поэтому на начальном этапе совместной работы, помимо раз-
вития профессиональных качеств учителя, нужно помочь укрепить веру в себя, под-
держать его эмоционально. [1, с.56] 

Именно в этот период работы составляется индивидуальный образовательный 
маршрут. Для его составления проводится собеседование и анкетирование на основе 
различных диагностик и на основе карты профессиональных потребностей, запросов. 
После заполнения карты молодым педагогом в ходе её анализа и совместного обсуж-
дения планируются мероприятия, которые заносятся в карту индивидуального обра-
зовательного маршрута педагогического работника. Данная карта состоит из несколь-
ких направлений: профессиональное, методическое, психолого-педагогическое, ком-
муникативное, информационное. Всё, что может вызвать затруднение у молодого пе-
дагога, подлежит совместному обсуждению, изучению, практической помощи. По-
этому в карту по каждому направлению вносятся мероприятия, выполнение которых 
поможет устранению какого-либо затруднения.  

В ходе работы по профессиональному направлению планируются мероприятия, 
направленные на повышение профессиональной компетентности. Методическое 
направление реализуется в изучении и применении на практике современных педаго-
гических технологий, методов обучения, форм работы с обучающимися на уроке. Для 
реализации мероприятий по методическому направлению лучше всего составить ре-
комендации и памятки для начинающего педагога. По психолого-педагогическому 
направлению – изучение специальной литературы, диагностик. Коммуникативное 
направление – это совершенствование культуры педагогического общения; информа-
ционное направление – изучение ИКТ и внедрение её в практику. Такой план можно 
корректировать и дополнять в течение учебного года.  

Немаловажным условием профессионального становления является определе-
ние форм представления результатов. Учитель должен стремиться не только учиться, 
заниматься саморазвитием и самосовершенствованием, но и представлять конкрет-
ные практические результаты своей работы: от апробации и применения в своей пе-
дагогической деятельности до открытых уроков и внеклассных мероприятий по пред-
мету, отчёта на методическом объединении, участия в научно – практических конфе-
ренциях. Профессиональный рост молодого педагога виден также на основе состав-
ленного им портфолио. От наставника требуется научить фиксировать профессио-
нальные результаты и вести мониторинг достижений. Использовать портфолио 
можно будет в будущем при аттестации на квалификационную категорию. [2, с.44] 

Формы работы с молодыми специалистами разнообразны. Это может быть совмест-
ное обсуждение, изучение, проектирование урока, практическая помощь, презентация, ин-
дивидуальное консультирование. Всё зависит от обсуждаемого и рассматриваемого во-
проса. Важной формой саморазвития молодого педагога является посещение уроков 
опытных педагогов. При этом, работая в условиях сельской школы, не всегда есть два спе-
циалиста по преподаваемому предмету. При посещении уроков важно увидеть все тонко-
сти работы с детским коллективом, умение вести диалог и подводить детей к правильным 
выводам, а этому невозможно научиться без практики общения и опыта работы.  

Если в школе есть хорошие традиции, взаимопомощь, ответственность, если 
между молодым педагогом и наставником понимание, уважение, согласованные дей-
ствия, то становление и развитие начинающего учителя пройдёт для него безболез-
ненно, появится чувство уверенности, повысится самооценка, желание пройти именно 
по этому профессиональному пути, считая свой выбор правильным.  
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Аннотация. В статье представлена модель профессионального самоопределения 
старшеклассников, представлены процессы профессионального самоопределения 
школьников (нормативно правовой и информационный, менеджмент ресурсов и ин-
формации, мониторинг готовности, научно-методический процесс сопровождения 
образовательной деятельности); их характеристика и взаимосвязь. 
Ключевые слова: самоопределение, старшеклассники, профессиональное само-
определение, готовность к профессиональному самоопределению. 

 
2020 год является обязательным для введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Основной вектор разви-
тия в современных вызовах – ориентация на планируемые результаты. Главной це-
лью стандарта является готовность выпускников к профессиональному самоопреде-
лению на основе самостоятельного построения ими индивидуально ориентирован-
ного образования. 

ФГОС СОО предъявляет требования к предметным, метапредметным и личност-
ным результатам выпускника. В соответствии с требованиями к личностным резуль-
татам выпускник средней школы должен  

 обладать готовностью и способностью к образованию, в том числе самообра-
зованию, на протяжении всей жизни; 

 иметь сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 делать осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 

 относиться к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Что обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и не-
прерывному образованию? Для ответа на данный вопрос мы должны рассмотреть, 
что является основными характеристиками навыков саморазвития и самообразова-
ния. А это «самоопределение», «самостоятельность», «самоорганизация». Дадим 
определение этим понятиям.  

Самоопределение – осознание своего интереса, проблемного вопроса, выбор 
профессиональной области. Самостоятельность – умение замыслить и реализовать 
собственное дело. Самоорганизация – умение работать с различными ресурсами, вы-
делять приоритеты в деятельность, строить и реализовывать свою индивидуальную 
образовательную программу.  

Под профессиональным самоопределением доктор педагогических наук 
С. Н. Чистякова понимает «готовность к профессиональному самоопределению вы-
ступает как один из этапов личностного развития, который основывается на самосо-
знании и предусматривает формирование адекватных профессиональных планов и 
намерений личности как субъекта трудовой деятельности». 

Проводимая ранее в образовательных организациях профориентационная ра-
бота показала недостатки: слабо выраженные профессиональные планы молодежи, 
отсутствие специалистов-профориентаторов, отсутствие комплексной подготовки их 
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в системе образования, отсутствие отлаженного взаимодействия между школой и се-
мьей, предприятием, средними и высшими учебными заведениями и другими соци-
альными институтами, ответственными за подготовку школьников к труду и выбору 
профессии. Все это подчеркивает необходимость определения критериев и показате-
лей готовности школьников к профессиональному самоопределению, что позволит 
оказать им своевременную помощь и коррекцию профессионального выбора. 

Профессиональное самоопределение является многомерным и многоступенча-
тым процессом. Кроме Стандарта нам формируют свой заказ благополучатели: сами 
обучающиеся, их родители, будущие работодатели. Заказ родителей: «дайте, конку-
рентоспособные знания», заказ учеников: «помогите, выявить зону успеха и область 
будущей профессии»; заказ работодателя: «нужен профессионал-практик». 

Для того, чтобы организовать системную работу по формированию у старше-
классников профессионального самоопределения, в области изменений процессов 
необходимо было в образовательной организации разработать и внедрить модель 
«Модель организации профессионального самоопределения старшеклассников в 
условиях внедрения ФГОС СОО». 

Для внедрения новой модели, чтобы результат был прогнозируемым, реальным, це-
лесообразным и были удовлетворены потребители образовательных услуг, в образова-
тельной организации должны четко функционировать и взаимодействовать процессы: 

 Научно-методическое сопровождение, технологии – это совет развития, в нем 
предлагаются и разрабатываются инновации. 

 Диагностика, анализ, коррекция – служба мониторинга, так как работающая 
система качества – это система, подтвержденная цифрами. 

 Нормативно-правое взаимодействие участников образовательного про-
цесса – это «фундамент» школы, где главной задачей является исполнение локаль-
ных актов участниками образовательного процесса. 

 Менеджмент ресурсов и информации включает в себя связи с общественно-
стью, партнерами, спонсорами – это звено управления, открывающее пространство 
во внешнюю среду. 

В МАОУ СШ № 148 была разработана модель «Модель организации професси-
онального самоопределения старшеклассников в условиях внедрения ФГОС СОО», 
которая представлена ниже.  

Рассмотрим более подробно, что включает в себя данная модель. 
1. Нормативно-правовое и информационное взаимодействие – согласованность 

нормативно-правовой базы согласно уровням их правовой основы, организация спе-
циализированных и профориентационных практик в рамках урочной и внеурочной де-
ятельности (в содержании образования продолжится тренд в части формирования 
функциональной грамотности обучающихся, навыков hard-skills, soft-skills, перехода к 
полилингвальному образованию. В связи с этим изменения претерпят программы от-
дельных учебных предметов и предметных областей).  

2. Менеджмент ресурсов и информации педагогического обеспечения профес-
сионального самоопределения включает организацию ресурсного обеспечения про-
фессиональной ориентации, включающей материально-техническое, финансово-эко-
номическое, нормативно-правовое, организационно-управленческое, кадровое, 
научно-методическое, информационное обеспечение на всех этапах профориентаци-
онной деятельности. В управлении основной технологией станет управление, осно-
ванное на данных и, соответственно, получит более широкое распространение мони-
торинговая деятельность. 
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Рисунок 1. Модель организации профессионального самоопределения старшеклассников  

в условиях внедрения ФГОС СОО 
 

3. Следующим составным компонентом модели является процесс «мониторинг 
готовности». Основными критериями оценки готовности учащихся к выбору профес-
сии являются: своевременность профессионального самоопределения, осознанность 
профессионального выбора, реалистичность профессиональных планов, согласован-
ность (непротиворечивость) профессионального выбора. Все четыре критерия 
должны рассматриваться в тесной взаимосвязи друг с другом. Их выявление – не са-
моцель, а средство оценки эффективности профориентационной работы, помогаю-
щее увидеть свои просчеты и недоработки.  

4. Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем 
школьном возрасте станет выбор будущей профессии. Профессиональная ориента-
ция должна быть направлена на активизацию внутренних психологических ресурсов 
личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональную деятельность, человек мог в 
полной мере реализовать себя в профессии. 

Как показывает наш опыт работы, внедрение модели организации профессио-
нального самоопределения старшеклассников в практику работы профильной школы 
позволяет усовершенствовать образовательный процесс, актуализировать потреб-
ность в саморазвитии, реализовать основные цели и задачи старшей школы.  
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Этапы профессионального становления молодых педагогов 
 

Аннотация. В статье рассматриваются этапы профессионального становле-
ния молодых педагогов. Приводятся краткие характеристики стадий професси-
онального их роста. Даётся обзор мнений различных авторов по анализируемым 
вопросам.  
Ключевые слова: молодые педагоги, этапы профессионального становления, 
этапы, процесс адаптации.  

 
Современная система образования постоянно нуждается в молодом поколе-

нии педагогов, готовых наполнить образовательный процесс своими идеями в со-
четании с профессионализмом. Именно они привносят новации, включаются в про-
ектную, инновационную деятельности, необходимые в современных условиях для 
развития образования [16; 20]. 

Тюнников Ю. С. на основе самопроектирования медиакомпетентности показы-
вает как начинающий педагог создает образ своей личности 

Профессиональное становление – представляет собой длительный, поэтапный 
процесс «врастания» в профессию, подтверждения собственных представлений мо-
лодого педагога о профессии, приобретенных компетенциях и опыта, жизненных пла-
нов в соответствии с реалиями педагогической действительности [15; 19; 24]. 

Алексеева И. С. В своем исследование отмечает, что необходимым является 
создание условий, для успешной профессиональной адаптации, молодым педаго-
гам, что будет способствовать полной реализации своих способностей и творче-
ского потенциала. Неотъемлемой частью в становлении молодого педагога как про-
фессионала является помощь со стороны администрации, методистов и метод 
объединений в развитии профессиональных способностей, накоплении професси-
онального опыта и её рациональном применении [1] 

По мнению авторов, [1; 3; 12; 13] молодой педагог в своём профессиональном 
становлении проходит следующие связанные между собой стадии:  

1) Вхождения;  
2) накопления опыта;  
3) утверждения устойчивого профессионального поведения.  
В своей работе, С. Г. Вершловский отмечает, что личностное и профессионально 

развитие обучающего и обучающегося можно достигнуть андрагогической позицией 
преподавателя. Т. е. образовательный процесс становится не формальным.  

Так, С. Г. Вершловский определяет соответствие между профессиональным 
становлением и взрослением молодого специалиста в контексте непрерывного об-
разования [3].  

Л. Н. Лесохина также значимое внимание уделяет образованию взрослых в 
изучении разных аспектов – социологических, социально-психологических, педаго-
гических, имеющих безусловное влияние на профессионально-личностное станов-
ление педагога [12]. 

mailto:rada.joy.96@mail.ru
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М. Н. Лукьянова одним из условий профессионально-личностного становления 
будущего специалиста выделяет формирование акмеологической позиции личности 
педагога. «Акмеологическая позиция может выступать как особое, пристрастное, 
субъективно значимое отношение к определенным жизненным ценностям, к деятель-
ности, к будущей профессии, к познанию, которые будут являться устойчивыми регу-
ляторами его жизнедеятельности и поведения». Как утверждает М. Н. Лукьянова, в 
педагогической акмеологии, процессы профессионального и личностного развития че-
ловека рассматриваются в единстве, а также указываются пути достижения высоких 
результатов в обучении, в развитии, в саморазвитии и в профессиональном мастер-
стве, которые основываются в реализации творческого потенциала личности [13]. 

Этапу вхождения уделено значительное внимание со стороны исследовате-
лей [7; 8; 11; 14], которые в основном первоначальный этап связывают с процессом 
адаптации к профессиональной деятельности. Нам импонирует точка зрения 
Э. Ф. Зеер, Л. М. Митиной и др., раскрывающие аспекты адаптации с одной сто-
роны, в качестве адаптивного поведения или доминирования подчинения нормам 
и правилам профессионального поведения, внешним обстоятельствам и проявле-
ниям; а с другой – преобразования и внутренней детерминацией противоречий и 
трудностей, с которыми сталкивается начинающий педагог [5; 14]. 

Э. Ф. Зеер профессиональное развитие человека определяет как изменение 
психики, который выполняется в процессе освоения и выполнения образователь-
ной, трудовой и профессиональной деятельности. 

Как правило трудности молодые педагоги испытывают на протяжении всех 
этапов становления в той или иной степени, но значительные, в период адаптации 
к профессиональной деятельности (когнитивные и операциональные), к коллективу 
образовательной организации и обучающихся (эмоционально-коммуникативные), к 
жизненным обстоятельствам (создание семьи, смена места жительства, финансо-
вые затруднения и др.) [21; 23] 

М. Ю. Швецов в своей работе определяет необходимые аналитические фор-
мулы расчета влияния, а также активности педагога в процессе взаимодействия с 
обучающимися.  

В период накопления опыта происходит комплексное развитие молодого пе-
дагога – прежде всего профессиональных компетенций и способов деятельности, 
личностных качеств, профессионального мышления. Исследователи [2; 6; 13] пред-
ставляют этот период как период обогащения педагогического опыта инновациями 
и технологиями, межличностными взаимоотношениями и профессиональными цен-
ностями. Как отмечает С. К. Бережная движущей силой в развитии педагога явля-
ется преодоление противоречий между имеющимся опытом, наличием уровнем 
способностей и требованиями, предъявляемыми к профессиональной деятельно-
сти. Также автор связывает становление профессионала с последовательным ро-
стом мастерства и повышением квалификации [2].  

Как отмечает Бережная С. К., профессиональное развитие педагога происхо-
дит именно в процессе его педагогической, познавательной деятельности, где 
накапливается и формируется профессиональный опыт [2] 

На третьем этапе формируется позитивное отношение к выбранной профес-
сии, устойчивое профессиональное поведение в контексте самореализации лич-
ностного потенциала и реализации неантологического переосмысления собствен-
ной педагогической деятельности [21; 23]. По словам Э. Ф. Зеера, в профессио-
нальной успешности важную роль играют личностные качества человека и его удо-
влетворенность профессией. Удовлетворенность обуславливается соответствием 
индивидуальных качеств человека с требованиями профессии [5]. Авторы отме-
чают, что значимым является мотивационный компонент и связанные с ним эмоци-
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ональная удовлетворенность, признание со стороны всех участников образова-
тельного процесса (обучающихся, их родителей, коллег), перспективы жизненных 
и профессиональных планов [9; 10].  

Также исследователи связывают становление личности педагога с сформиро-
ванными и устойчивыми ценностными и мировоззренческими взглядами и ориента-
циями. Так, процесс формирования мировоззрения современного педагога 
А. Д. Николаева, С. А. Филин и др. представлен в контексте становления новой си-
стемы ценностей вследствие смены технологических укладов. «На базе историко-
педагогических, нравственно-этических ценностей, являющихся основой педагоги-
ческого образования, выявлены перспективы развития мировоззренческой этики 
будущих педагогов в названных условиях смены технологических укладов» [17].  

По нашему мнению, в профессионально-личностном становлении педагога су-
щественное значение имеют владение неантологическими основами, соответству-
ющими личностными характеристиками, высокими моральными ценностями и 
принципами [1; 4; 18].  

В качестве неантологических основ представлены:  
- мотивация педагога, базирующаяся на принятии и уважении к личности обу-

чающегося;  
- убеждения, формируемые на понимании и осознании профессионального 

долга;  
- эмоциональный контакт, коммуникативные связи между педагогом и обучаю-

щимися;  
- совокупность личностных качеств педагога, способствующих его устойчи-

вому профессиональному поведению;  
- способность анализировать свои поступки и поступки других участников об-

разовательного процесса, прогнозировать поведение в возможных ситуациях;  
- интеграция устойчивых эмоционально-ценностных отношений педагога к соб-

ственной профессиональной деятельности, к себе как педагогу-профессионалу, к обу-
чающимся и участникам педагогической деятельности, проявляющихся в профессио-
нальном поведении, основанные на диалоге в сочетании с компетентностью.  

Такое состояние осознания молодого педагога, при котором совершенству-
ется мировоззрение, соответствующее профессиональной деятельности, достига-
ется при условии отражения понимания профессионального долга в идеях, чув-
ствах, убеждениях, во внутренних мотивах педагогической деятельности и реали-
зации их на практике.  

Именно субъектная позиция педагога к самому себе, к профессии, к участни-
кам образовательного процесса трансформирует происходящие в нем изменения 
и развитие в профессионально-личностное самоопределение, в конечном счете – 
профессиональное становление.  

Таким образом, нами осуществлено исследование профессиональной адап-
тации молодых педагогов. Изысканием установлено, что процесс их становления 
как профессионалов происходит последовательно и поэтапно.  

Полученные результаты свидетельствуют о наличии трёх взаимосвязанных 
стадий профессиональной адаптации молодых педагогов, занимающих по времени 
от трех до пяти-шести лет, в зависимости от их индивидуальных особенностей.  

Каждый этап наполнен содержанием и преодолением трудностей и противо-
речий, которые формируют осознаваемое и неосознаваемое отношение к соб-
ственной профессиональной деятельности. 
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Производственная практика – основа профессиональных компетенций  

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации и проведения практик 
студентов Якутского сельскохозяйственного техникума по специальности Зем-
леустройство и Земельно-имущественные отношения.  
Ключевые слова: производственная практика, преддипломная практика, компе-
тенции, землеустройство, образовательный процесс, рабочая профессия, сотруд-
ничество, трудоустройство. 

 
В процессе прохождения производственной практики проверяется уровень тео-

ретической и практической подготовленности обучающихся к самостоятельной про-
фессиональной работе, создаются широкие возможности для раскрытия, развития и 
обогащения творческого потенциала обучающегося. Именно на практике обучаю-
щийся определяет, насколько верно он выбрал для себя сферу деятельности, пони-
мает суть выбранной профессии и чувствует её значимость.  

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» многие годы тесно вза-
имодействует с социальными партнерами – будущими работодателями: ОАО Сахаги-
прозем, Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия), ГУП РС (Я) Республикан-
ский центр технического учета и технической инвентаризации, ГКУ РС (Я) Центр государ-
ственной кадастровой оценки. Кроме этого, идет постоянное взаимодействие с админи-
страциями муниципальных образований, оценочными фирмами, кадастровыми инжене-
рами. Поэтому преподавателями ведется постоянная работа по совершенствованию 
учебных и практических заданий в соответствии с изменениями законодательства. 

В результате практической направленности профессиональной деятельности у 
обучающегося формируются общие и профессиональные компетенции будущего спе-
циалиста: ответственность, добросовестность, взаимопонимание, взаимопомощь. 
Также и помогает будущим специалистам адаптироваться к рынку труда и конкрет-
ному рабочему месту [1]. 

Практическое обучение в техникуме осуществляется согласно Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартам среднего профессионального образова-
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ния (ФГОС СПО) и рабочим программам практик по специальностям и состоит из учеб-
ной практики и производственной (профессиональной) практики. По всем видам прак-
тик разработаны методические указания, в которых для приобретения профессио-
нальных компетенций установлены цели и задачи практик, ее содержание. 

Производственная (профессиональная) практика включает следующие этапы:  
– практику для получения первичных профессиональных умений (учебную);  
– практику по профилю специальности для овладения целостной профессио-

нальной деятельностью (производственную);  
– практику для овладения первоначальным профессиональным опытом (предди-

пломную).  
Для достижения целей и задач производственной (профессиональной) практики 

студентов техникума реализуются следующие направления деятельности:  
– организационно-методическое сопровождение; 
– нормативное обеспечение организации практики;  
– увеличение числа социальных партнеров – баз практик;  
– совершенствование механизмов и процедур организации практик. 
По окончании производственной практики обучающиеся составляют и защищают 

отчеты. В отчетах должны быть отражены не только виды работ, выполненные прак-
тикантом, но и знание нормативных актов, изменений в законодательстве, нововве-
дений. Материалы и знания, приобретенные во время производственной практики, по-
могают обучающимся в полной мере ощутить ответственность и значимость своей 
профессии.  

По итогам пройденных практик обучающиеся составляют доклады, с которыми 
выступают на различных научно-практических конференциях. Материалы практик 
также служат основой для написания выпускной квалификационной работы. 

Из отчета производственной работы техникума за 2017–2020 учебные годы в 
среднем по показателям производственных практик по специальности Землеустрой-
ство успеваемость составила 100 %, качество – 64,33%, средний балл составил 3,93 
[2]. Представленные итоги защиты отчетов по производственным практикам говорят 
об освоенности компетенций и достаточном уровне профессиональной подготовлен-
ности студентов (табл. 1, 2).  

Таблица 1 
Итоги производственных практик обучающихся ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 

по специальности 21.02.04 Землеустройство за 3 учебных года 

Наименование практики 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

% 
успев. 

% кач-
ва 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% кач-
ва 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% кач-
ва 

ср. балл 

 ПП.01 Проведение проектно-
изыскательских работ для це-
лей землеустройства и ка-
дастра 

100 65 3,65 100 70,83 4,0 100 70,83 4,00 

 ПП.02 Проектирование, орга-
низация и устройство терри-
торий различного назначения 

100 38,23 3,55 100 83,33 4,04 100 83,33 4,04 

 ПП.03 Правовое регулирова-
ние отношений при проведе-
нии землеустройства 

100 38,23 3,59 100 83,33 4,08 100 83,33 4,08 

Преддипломная 100 47,15 3,88 100 79,16 3,87 100 66,67 4,04 

 
 
В таблице 2 данные по специальности Земельно-имущественные отношения 

данные представлены, начиная с 2017 года. 
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Таблица 2 
Итоги производственных практик обучающихся ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения за 3 учебных 
года 

Наименование практики 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

% 
успев. 

% 
кач-ва 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач-ва 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач-ва 

ср. 
балл 

Управление земельно-имуще-
ственным комплексом 

100 85,00 4,04 100 85,00 4,10 100 70,45 4,02 

Кадастры и кадастровая 
оценка земель 

100 0 Зач 100 75,00 3,73 100 80,00 3,95 

Картографо-геодезическое со-
провождение земельно-иму-
щественных отношений 

100 40,00 3,25 100 80,00 4,05 100 72,72 4,04 

Определение стоимости не-
движимого имущества 

100 0 Зач 100 80,00 4,01 100 80,00 3,95 

Преддипломная 100 80,00 4,01 100 75,00 3,74 100 75,00 3,88 

 
 Конечно, существуют и трудности. Производственная практика должна помо-

гать обучающимся глубже понять изучаемую дисциплину. Кроме этого, практика при-
звана связывать теоретический материал и реальную действительность. Это говорит 
о том, что не всегда теоретический материал соответствует тем изменениям в зе-
мельном законодательстве, которые сейчас происходят. В связи с этим преподава-
тели земельных специальностей периодически проходят курсы повышения квалифи-
кации, касающиеся земельных отношений, а также стажировки по профилю специаль-
ности в различных организациях. Ежегодно преподаватели посещают семинары для 
специалистов в области земельно-имущественных отношений, приглашают на лекции 
специалистов различных организаций для освещения различных изменений в законо-
дательстве, порядка оформления и подготовки различных документов, технологии 
выполнения различных видов технических работ, связанных с использованием совре-
менных геодезических приборов и программ. Преподаватели с обучающимися также 
проводят экскурсии в организации и учреждения, где в будущем они будут проходить 
производственную практику, посещают семинары для кадастровых инженеров. Это 
помогает преподавателям быть в курсе происходящего и передавать свои знания, а 
обучающимся – возможность глубже понять суть изучаемой дисциплины и своей про-
фессии в целом. Кроме того, обучающийся в ходе производственной практики не чув-
ствует оторванности теории и практики. 

Многие организации и учреждения при трудоустройстве требуют наличия стажа 
работы, а также высшего образования. Это создает проблемы выпускникам при тру-
доустройстве. По окончании техникума выпускники получают не только диплом о 
среднем профессиональном образовании с квалификацией «Техник-землеустрои-
тель», но и рабочую профессию «Замерщик на топографо-геодезических и маркшей-
дерских работах». В то же время выпускники понимают необходимость повышения 
образования и поступают в ВУЗы по своей специальности. 

Для эффективной организации практики необходимо тесное сотрудничество тех-
никума с организациями по направлениям работы – участие работодателей в форми-
ровании учебных планов и программ, корректировка требований к уровню сформиро-
ванности профессиональных компетенций обучающихся, проведение мастер-классов 
для обучающихся на производственных площадках (базах практик), целевое обучение 
обучающихся по заказу предприятий. 

На производственной практике закрепляются компетенции, полученные во 
время занятий, обнаруживается соответствие полученных знаний действительности, 
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происходит, по сути, осознание того, «чему учился», а главное, «зачем». Таким обра-
зом, производственная практика в большей степени, чем теоретическая подготовка, 
участвует в формировании профессионального самосознания личности [3].  
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Профессиональное становление педагога дополнительного образования  
 
Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия «Педагог дополнительного 
образования». Особое внимание уделено деятельности Муниципального бюджет-
ного учреждения «Станция юных техников» города Можги Удмуртской Республики, 
влиянию педагогов на профессиональное самоопределение обучающихся. 
Ключевые слова: педагог дополнительного образования, инженер, наставник, са-
моопределение, профориентация, техническая направленность. 
 

Помощь в развитии одаренных детей, индивидуальный подход к обучающимся в 
отличие от общего, принятого в школах, углубленное обучение дисциплинам, плани-
рование и подготовка мероприятий – все это входит в сферу деятельности педагога 
дополнительного образования. Специалисты этого профиля ведут обучение по дис-
циплинам, которые не входят в школьную программу. 

Каждое учреждение дополнительного образования может реализовывать про-
граммы как одной, так и нескольких направленностей. 

Это работа по программам следующих направленностей: 
- техническая, 
-естественнонаучная, 
- физкультурно-спортивная, 
- художественная,  
-туристско-краеведческая,  
- социально-гуманитарная. 
Специалист, устраиваясь на работу в учреждение дополнительного образования 

по должности «Педагог дополнительного образования», должен определиться с 
направленностью предполагаемой к реализации программы. 

В связи с этим возникает проблема – если педагог выбрал программу техниче-
ской направленности, то ему необходимо иметь не только педагогическое, но жела-
тельно и инженерное образование.  

http://www.ysxt.ru/
mailto:24dreamgirl20@gmail.com
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Обычно у работника есть только педагогическое образование или только инже-
нерное. И в том и в другом случаях сотрудник может пройти курсы переподготовки, к 
примеру, «Психолого-педагогическая подготовка специалистов непедагогического 
профиля в образовательном учреждении» (для специалистов с непедагогическим об-
разованием) или «Курс молодого инженера» (для специалистов с педагогическим об-
разованием).  

Однако, если в первом случае это закреплено в законодательстве РФ, то про-
хождение курсов по технической (инженерной) подготовке нормативно не регламен-
тировано. 

Раскрытие содержания профессии «Педагог дополнительного образования» со-
держится в профессиональном стандарте: «Основная цель педагогической деятель-
ности в дополнительном образовании детей и взрослых: 

- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, развитию 
умений и компетенций; 

- создание педагогических условий для становления и развития творческого та-
ланта; 

- удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском развитии, укрепления здоровья, организация свободного времени, профориен-
тация; 

- обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнитель-
ных общеобразовательных программ» [1]. 

Обращаясь к Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2020), дополнительное образование – это «вид образования, который направ-
лен на всецелое удовлетворение образовательных нужд человека в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном развитии и не со-
путствует повышению уровня образования» [2]. 

Обратившись к нормативным документам, мы уверенно можем сказать, что пе-
дагог дополнительного образования не только осуществляет образовательную дея-
тельность, но он так же является наставником, тьютором каждого обучающегося, он 
должен разглядеть талант ребёнка и развивать потенциал личности. 

Рассмотрим на примере Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Станция юных техников» города Можги Удмуртской Республики 
(далее – МБУ ДО СЮТ). Учреждение дополнительного образования обучает на своей 
базе более одной тысячи детей, начиная от дошкольного возраста и заканчивая вы-
пускниками школ. 

Благодаря тому, что обучающиеся в течение своей школьной жизни могут посе-
щать различные объединения, они могут сделать выбор, интересующих и привлека-
ющих их образовательных программ, где они могут видеть плоды своей творческой 
деятельности. 

Рассмотрим, например, творческое объединение обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе «Художественная обработка древесины». Благодаря 
активной и плодотворной работе педагога дети принимают участие и занимают призовые 
места в конкурсах различного уровня – от муниципального до международного.  

Данное объединение является начальной ступенью при обучении по програм-
мам технической направленности. Наблюдается преемственность перехода обучаю-
щихся из данного объединения на дальнейшее обучение по дополнительным обще-
образовательным программам «Судомоделирование», «Автомоделирование» и 
«Авиамоделирование».  

Также высокий уровень результатов показывают обучающиеся по дополнитель-
ной общеобразовательной программе «Судомоделирование» – не только участники 
всероссийских соревнований по судомоделированию в классах скоростных моделей, 
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но и неоднократные победители и призеры соревнований всероссийского уровня. 
Можно сказать, что именно благодаря такой работе идет профессиональное само-
определение, профессиональная ориентация на начальном уровне.  

Педагог является наставником даже для тех обучающихся, которые уже окон-
чили обучение по программе дополнительного образования и поступили в учебные 
заведения по профилю деятельности, выбранной ими в организации дополнительного 
образования, или тоже решили стать педагогами как их преподаватель. Педагог все-
гда готов помочь своим выпускникам, дать наставнический совет. 

Выпускники школ, занимающиеся в объединениях технической направленности 
МБУ ДО СЮТ, к 9 или 11 классу уже задумываются о том, куда поступать, и у них есть 
прекрасная возможность без конкурса поступить в любое учебное заведение страны, 
получив призовое место в конкурсе технических проектов под руководством своего 
педагога. Школьник может определиться с дальнейшим выбором своей профессио-
нальной деятельности благодаря наставнической работе педагога, благодаря тому, 
что он разглядел уникальность обучающегося и поддержал его начинания. 

Помимо непосредственной работы с детьми школьного возраста идет тесная ра-
бота с Бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской 
Республики «Можгинский педагогический колледж им. Т. К. Борисова» (далее – МПК). 

Студенты первого курса, обучающиеся по специальности «Педагогика дополни-
тельного образования», приходят на занятия в МБУ ДО СЮТ, где получают основные 
инженерные знания, умения и навыки, которые им необходимы для дальнейшей учеб-
ной и педагогической деятельности. 

Начиная со второго курса обучающиеся МПК начинают проходить практику проб-
ных занятий, где уже могут применить знания, которые они получили на первом курсе.  

Плюсом данной практики является то, что студенты проводят занятия в различ-
ных объединениях технической направленности – есть возможность понять, какое 
направление больше подходит для преддипломной практики и для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

Пройдя преддипломную практику и окончив обучение, некоторые студенты 
устраиваются на работу в МБУ ДО СЮТ – реализуют программы технической направ-
ленности. Благодаря наставнической работе педагога в студенческие годы и во время 
профессиональной деятельности, молодой специалист не испытывает больших труд-
ностей при работе, а если они возникают, то он всегда может обратиться за помощью 
к своему наставнику.  

Подводя итог, хочется сказать, что не только общеобразовательная школа зани-
мается профориентационной работой, но и учреждения дополнительного образова-
ния служат хорошей площадкой для профессионального самоопределения школьни-
ков и студентов. Осознание или случайность выбора приводит человека в педагогику, 
но в любом случае решающую роль играет предназначение. 
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Организация дополнительного профессионального образования 

в Намском педагогическом колледже с учетом национального компонента 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение курсов дополнительного 
образования Намского педагогического колледжа, как профессиональной подго-
товки будущего учителя в образовательной среде; раскрывается процесс органи-
зации обучения будущего учителя изобразительного искусства и черчения, 
мастера профобучения, педагога дополнительного образования в области изобра-
зительная деятельность, технология и декоративно-прикладное искусство; обос-
новывается вопрос о необходимости развития системы профессионального обра-
зования в области традиционного прикладного искусства, способной обеспечить 
преемственность мастерства, сохранение традиций, возрождение народных про-
мыслов. сохранение национальных традиций и использование народного художе-
ственного промысла в образовательной среде. 
Ключевые слова: образовательная среда, национальные традиции, курсы допол-
нительного образования, национально-региональная среда. 

 
В Республике Саха (Якутия) национально–региональный компонент реализуется 

во всех образовательных учреждениях. ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический кол-
ледж им. И. Е. Винокурова», как учебное заведение среднего профессионального об-
разования Республики Саха (Якутия), готовит педагогические кадры в области изоб-
разительного искусства и черчения, профессионального обучения и дополнительного 
образования. Колледж занимает видное место среди образовательных учреждений 
СПО Якутии, где одной из важнейших задач является профессиональная подготовка 
будущего специалиста, призванного осуществлять эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения, защищать и развивать национальную культуру. Все это требует 
от коллектива Намского педагогического колледжа работать в эффективном повыше-
нии качества системы «преподаватель – студент» в условиях постоянного современ-
ного совершенствования профессионального образования. 

Правильно организованная среда обучения дает большие возможности для про-
фессионального и персонального роста и становления будущего учителя. Это и само-
стоятельный выбор деятельности, который позволяет студенту достичь наибольшего 
успеха в выбранной сфере деятельности; развития диалога с учителем и своими со-
курсниками, повышения коммуникативных способностей. Для решения всех этих задач 
в колледже издавна была внедрена систематизированная образовательная среда.  

Принятый в 1992 году Закон РФ «Об образовании» закрепил новую модель по-
строения содержания образования, постулировав в качестве приоритетных две ос-
новные цели в развитии образования – обеспечение защиты и всемерное развитие 
национальных культур народов России и сохранение единства федерального куль-
турно-образовательного пространства [6; ст.2]. Субъектам федерации была предо-
ставлена возможность строить образовательную систему в соответствии со своими 
этнорегиональными интересами, реализуя на практике курсы национально-регио-
нального компонента содержания образования. 

Комплексное взаимодействие искусств, система введения национально-регио-
нального направления, побудила нас необходимостью поиска более действенных ме-
тодов и технологий формирования профессиональной готовности студентов в про-
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цессе их обучения в колледже. Программа обучения будущих учителей изобразитель-
ного искусства и черчения, мастеров профессионального обучения и педагогов до-
полнительного образования предполагает, что студенты во время обучения в колле-
дже знакомятся с основами таких видов изобразительного искусства, как живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, история искусств, архитек-
тура, а также черчение, которые непосредственно связаны с их специальностью и ху-
дожественно – графической подготовкой. Однако, для решения данной концепции с 
учетом региональных особенностей и национальных художественных традиций, ори-
ентированных на духовную устремленность народа, а также связи национальной и 
мировой художественной культуры, как важной составляющей, мы предположили, что 
расширение творческой, практико-ориентированной подготовки будущих учителей 
широкого профиля предполагает внедрение в учебный процесс различных курсов до-
полнительного образования. 

Если говорить об истории зарождения курса дополнительного образования в пе-
дагогическом колледже, то они были реализованы и внедрены с 2012 года в связи с 
изменениями ФГОС СПО в образовании. Предшественниками курсов дополнитель-
ного образования в Намском педагогическом училище стали авторские школы и курсы 
мастеров «Уhуйаан», которые начали внедряться с 1992 года. В 90-х годах прошлого 
столетия в училище их было открыто около 20-ти. Слово «уhуйаан» или «уhуйуу» 
имеет значительно широкое понимание на якутском языке. Если его перевести до-
словно из якутского на русский язык, то означает «обучение и следование примеру, 
увлеченность и увлечение делом», т. е. мастер может увлечь учащегося только в том 
случае, если сам увлечен тем, чему обучает [1; с.194]. В связи с этим школа мастеров 
становится созидающей силой в коллективе, если она охватывает значительное 
число студентов, при этом возрождение и сохранение преемственности традиций осу-
ществляется на уровне не только народного мастера, а при внимательном и профес-
сиональном руководстве со стороны преподавателей-специалистов. Впоследствии 
именно поэтому создание и внедрение курсов дополнительного образования в колле-
дже по традиционному прикладному искусству потребовало от мастеров и препода-
вателей, практических и технологических знаний на уровне современных требований, 
материалов и оборудований, с необходимостью осмысления традиций, осознания 
себя преемником и транслятором национальной исторической памяти и педагогиче-
ского опыта [4; с.68].  

В связи с этим встает вопрос о необходимости развития системы профессио-
нального образования в области традиционного прикладного искусства, способной 
обеспечить преемственность мастерства, сохранение традиций, возрождение народ-
ных промыслов. Курсы введены в виде обязательной общепрофессиональной дисци-
плины из часов вариативной части с целью обучения студентов дополнительной про-
фессиональной подготовке. Таким образом, учителя изобразительного искусства и 
черчения, мастера производственного обучения и педагоги дополнительного образо-
вания, овладевшие соответствующей дополнительной профессиональной подготов-
кой, кроме основной специальности, могут вести обучение профильных курсов для 
старшеклассников при внедрении профильного обучения в школе, согласно ФГОС об-
щеобразовательных организаций. 

Согласно программе подготовки специалистов среднего звена методика курса 
дополнительного образования реализуется, как: 

 одногодичный курс через общепрофессиональную дисциплину; 

 двухгодичный курс через профессиональный модуль. 
Профессиональный модуль рабочей профессии осуществляется согласно, стан-

дарта данных профессий. Общепрофессиональный учебный цикл рабочих профессий 
осваивается через ППССЗ специальности «Педагогика дополнительного образова-
ния», «Профессиональное обучение (по отраслям)», «Изобразительное искусство и 
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черчение». Результатом освоения студентами профессиональных дополнительных 
компетенций становятся следующие итоги: при завершении обучения одногодичного 
курса дополнительного образования сдают экзамен; при завершении двухгодичного 
курса сдают квалификационный экзамен в виде защиты демонстрационного экзамена 
или творческого проекта и получают свидетельство государственного образца; при 
выполнении наиболее достойных и значительных творческих работ, выступают с до-
кладами на научно-практических конференциях различного уровня; бывает, что тема 
исследовательской деятельности остается за выпускником колледжа при защите вы-
пускной квалификационной работы. 

В колледже на данный момент работают следующие курсы дополнительного об-
разования – двухгодичные: «Изготовитель художественных изделий из дерева. Пле-
тение из тальника», «Изготовитель художественных изделий из металла. Ювелирное 
дело», «Изготовитель художественных изделий из металла. Кузнец ручной ковки», 
«Изготовитель художественных изделий из керамики», «Мастер народных художе-
ственных промыслов. Плетение из конского волоса», «Портной», «Художник по ко-
стюму», «Художник росписи по ткани». 

Одногодичные: «Кулинария», «Технология изготовления кукол», «Технология из-
готовления изделий из кожи», «Резчик по кости и рогу», «Береста», «Фьюзинг», «Ис-
полнитель художественно-оформительских работ», «Компьютерное моделирование в 
профессиональной деятельности». 

Национально-региональная образовательная среда педагогического колледжа 
открывает безграничные возможности для творческого саморазвития, обеспечивая 
понимания творческой тайны искусства, развития потребности в нравственном росте 
и развитии всех сущностных и творческих сил обучающихся. Будущий учитель начи-
нает создавать вокруг себя творческую обстановку. 

В колледже организуются встречи студентов колледжа с руководителями курсов, 
где они рассказывают о специфике, особенностях своего курса, какие знания, умения и 
навыки они приобретут в дальнейшем и где они смогут их применить. Каждый руково-
дитель курса дополнительного образования стремится преподнести студентам пред-
ставление о том, как сочетается его предмет с традиционными, национальными видами 
прикладного искусства, выразительных особенностях их художественных средств, 
научить их видеть мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Таким образом, курсы дополнительного профессионального образования в Нам-
ском педагогическом колледже с учетом национального компонента формируют про-
фессиональную подготовку студентов – будущих учителей, как конкурентоспособного 
специалиста с высокой самомотивацией к осуществлению профессиональных задач, 
который будет готов к реализации своего творческого потенциала. Вот почему более 
широкая профессиональная подготовка будущего учителя с дополнительной подго-
товкой в области народного искусства и народных художественных промыслов явля-
ется приоритетным направлением в теории и практике современного педагогического 
образования и воспитания в Намском педагогическом колледже.  
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Организация ранней профориентации  

в Сунтарском технологическом колледже 
 

Аннотация. Данная работа посвящена организации профориентационной работы 
в колледже как важнейшей составляющей непрерывного профессионального обра-
зования. Рассмотрены следующие направления профориентационной работы: про-
фориентационная работа с целью привлечения абитуриентов в колледж; профса-
моопределение студентов. 
Ключевые слова: профориентационная работа, направления профориентацион-
ной работы, условия установления профориентации, «Билет в будущее». 

 
Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Обра-

зование» и дает возможность школьникам точнее определиться с выбором будущей 
профессии. 

Проект состоял из трех этапов: онлайн-диагностики, очный этап, в рамках кото-
рого дети вживую познакомились с разными профессиями, и заключительный этап – 
вовлечение в профессию. С 11 ноября по 1 декабря 2019 года на базе нашего колле-
джа прошли экскурсии и практические мероприятия по 6 компетенциям: Поварское 
дело; Техническое обслуживание и ремонт автомобилей; Ювелирное дело; Электро-
монтаж; Сварочные технологии; Технологии моды. В проекте приняли участие 317 
обучающихся с 6-го по 11-й класс из 9 общеобразовательных школ Сунтарского улуса. 
С Сунтарского политехнического лицея-интерната участвовали 183 чел., с Тойбохой-
ской СОШ – 37 чел., Сунтарской СОШ № 2 – 21 чел., Сунтарской СОШ № 3 – 18 чел., 
Арылахской СОШ – 14 чел., Устьинской СОШ – 14 чел., Сунтарской гимназии – 10 чел., 
Шеинской СОШ – 8 чел., Сунтарской СОШ № 1 – 4 чел.  

Количество посетивших мероприятий:  

 Мини-пробы по организации и проведению практического мероприятия фор-
мат (try-a-skill) по компетенциям в рамках профориентационного события – 2 чел. 

 «Очные и онлайн-пробы ознакомительного уровня» по организации и прове-
дению практического мероприятия – 212 чел. 

 «Очные и онлайн-пробы продвинутого уровня» по проведению практического 
мероприятия – 103 чел. 

Остановимся подробно на организацию мастер- класса.  
Цель данного мероприятия: поддержание у участника заинтересованности в вы-

боре направления деятельности по профессии «Повар, кондитер» в формате индиви-
дуального выполнения задания. Тема мастер-класса – «Технология приготовления 
рулета из птицы», «Технология приготовления мантов», «Профитроли». Наставники – 
Спиридонова А. А., эксперт по компетенции «Поварское дело» и Дашевская Л. К., экс-
перт по компетенции «Хлебопечение» и студенты группы «Повар. Кондитер» погру-
жали ребят в компетенцию «Поварское дело», рассказали, как владение этой компе-
тенцией помогает успешно реализовать себя в жизни, добиваться высоких результа-
тов в поварском деле, рассказали о возможностях получения образования в рамках 
данной компетенции. В ходе занятия участники выполнили практическое задание – 
лепка мантов, приготовление рулета из птицы, приготовление «Профитроли» со-
гласно технологическим картам, оформления блюда и подача на стол. Также ребята 
познакомились с новыми терминами, такими как: «затянувшиеся тесто», технологиче-
ская карта, бракераж приготовленных блюд.  
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В завершение все участники получили устную оценку деятельности в рамках 
пробы, а также индивидуальные рекомендации по развавввввввввв итию тех или иных 
навыков, знаний и умений, дефицит или высокий уровень которых выявлен в ходе 
занятия. Занятие очень понравилось школьникам! Школьники получили информацию 
не только о профессии, но и о требованиях, предъявляемых к специалисту и личных 
качествах необходимых для работников каждой сферы, а также через практические 
задания смогли проверить свои склонности и получили стимул к развитию необходи-
мых способностей. Надеемся, что такие встречи помогут школьникам быть увереннее 
в выборе будущей профессии. В настоящее время идет работа по повышению квали-
фикации педагогов и наставников, занимающихся профориентационной работой 
(прохождение дистанционно курсов по данному направлению работы). 

В этом году из-за пандемии коронавируса «Билет в будущее» будет проводиться 
в онлайн формате: школьники знакомятся с интересующей их профессией на уроках 
профмастерства и в формате try-a-skill. Участник Tri-a-Skill проходят от одного до че-
тырех 45-минутных обучающих мероприятий в режиме реального времени по одной 
или нескольким компетенциям. Наставник работает удаленно, по видеосвязи он по-
могает ребятам и контролирует, насколько правильно они выполняют задание. 

Такой проект, как «Билет в будущее», дает широкие возможности в ранней про-
фессиональной ориентации тем, что, прежде всего, открывает глаза ребятам на дей-
ствительно востребованные профессии. 
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Формирование социально-трудовой компетенции аграрного профиля 

 
Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы теории, и практики форми-
рования социально-трудовых компетенций. Раскрытия содержания понятия «хо-
зяин земли новой формации» и характеристика ее состояние у сегодняшних вы-
пускников аграрного профиля (колледжа). Определения условия для воспитатель-
ной работы среди студентов аграрного профиля через формирование социально-
трудовой компетенции. Разработка модели выпускника колледжа аграрного про-
филя – хозяин земли новой формации. 
Ключевые слова: компетенция, профессиональное самоопределение, знание, окру-
жающая среда, студенты аграрного профиля. 

 
Время требует высокие требования к уровню развития трудовых ресурсов, по-

стоянному повышению творческого и трудового потенциала работников. В связи с 
этим возрастает роль образовательных учреждений различного уровня с позиций 
предоставления образовательных услуг, способствующих формированию различных 
компетентностей. Выбор профессии является для молодого человека чрезвычайно 
сложной и ответственной задачей, поскольку он еще недостаточно подготовлен для 
принятия такого решения как личность, своего небольшого жизненного опыта, недо-
статочного умения осуществить свои мечты и способности. 

mailto:adyachkovsaya@mail.ru
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В Концепции развития образования СПО Республики Саха (Якутия) до 2022 года 
отмечается о сбалансированном обеспечении конкурентоспособными рабочими кад-
рами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) [1]. 

В развитие сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) основными направле-
ниями кадрового обеспечения являются: подготовка кадров в образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования и содействие в подготовке кад-
ров в образовательных организациях высшего профессионального образования; за-
крепление квалифицированных кадров в сельской местности; повышение образова-
тельного уровня и квалификации кадров для сельскохозяйственного производства [2]. 

Формирование ключевых компетенций студентов, в том числе и социально-трудовых 
компетенций, является приоритетной задачей системы современного образования. 

Социально-трудовая компетенция входит в состав ключевых компетенций. 
А. В. Хуторской, отмечает, что социально-трудовая компетентность – это способность 
и умения, обеспечивающие человеку эффективно действовать в процессе трудовой 
деятельности, владеть нормами, способами и средствами социального взаимодей-
ствия, ориентироваться на рынке труда [3]. 

Перед нами остро стоит проблема закрепления молодежи на селе и их трудо-
устройств. Воспитательная работа будет способствовать ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. Поэтому процесс воспитания студентов представляет 
собой усвоение социально-трудовых компетенций посредством естественного (прак-
тического) включения в хозяйственно-производственную деятельность села. Внедре-
ние ФГОС СПО аграрного профиля в образовательный процесс способствует каче-
ственной подготовке компетентных специалистов, которые в современных социально-
экономических условиях села будут развивать производство.  

Определена профессиональная направленность компетентного специалиста аг-
рарного профиля через усвоение социально-трудовых компетенций: где основным ас-
пектом является привитие понятия «пример природы в ее очеловеченном восприятии». 

Формирование ключевых компетенций студентов, в том числе и социально-трудо-
вых, является приоритетной задачей системы современного образования. Ориентируясь 
на глобальные цели системы образования, стоит цель: способствовать формированию 
социально-трудовой компетенции студентов аграрного профиля в УПК «Уоьай». 

Для формирования социально-трудовой компетенции основываемся на объек-
тивных факторах, учитывающих сельскохозяйственное окружение и близость к при-
роде, которые создают благоприятные условия для связи обучения и воспитания с 
конкретными видами сельскохозяйственного производства и жизнью сельских труже-
ников, производством.  

В связи с этим предусмотрено: оказание психолого-педагогической помощи сту-
дентам в осознанном выборе профессии с учетом способностей, склонностей, психо-
физиологических и физических возможностей; повышение уровня осведомленности 
студентов о состоянии рынка труда, в сфере деятельности сельского хозяйства. 

Важным этапом психолого-педагогического сопровождения развития социально-
трудовых компетенций является формирования позитивного отношения к трудовой 
деятельности, воспитание психологической и нравственной готовности к труду и вы-
бору профессии, что является неотъемлемой частью профессионального воспитания 
и образования. Развитию социально-трудовой компетенции способствуют круглые 
столы, недели психологии, недели профилей, конкурсы «Лучший по профессии», яр-
марки профессий с приглашением профессионалов. 

Нами проведено исследование, которое показало, что в процентном соотноше-
нии преобладает количество студентов с явно выраженным предприимчивым типом 
личности (56%), что характеризуют их как уверенных в себе, избегающие монотонной 
умственной работы, стремящиеся руководить и организовывать. Большинство опро-
шенных студентов (85%) имеют ярко выраженный интерес к природе. 
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Рисунок 1. 
Модель выпускника 

 
Ежегодно растет потребность села в технически грамотных квалифицированных 

специалистах, а молодежь не желает остаться в селе. В связи с этим мы стараемся 
привлечь и закрепить в сельское хозяйство профессионально подготовленную моло-
дежь, и тем самым формировать в отрасли стабильного кадрового потенциала, спо-
собного стать настоящим хозяином земли. 

 
Ссылки на источники 

1. Концепция развития среднего профессионального образования Республики 
Саха (Якутия) на период до 2022 г. Утверждена распоряжением Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 28 мая 2018 г. N 611-р (в ред. распоряжения Правительства 
РС (Я) от 26.06.2020 N 558-р). 

2. Закон РС (Я) «О развитии сельского хозяйства РС (Я) 
http://www.sakha.gov.ru/node/49309 

3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как комплекс личностно ориентирован-
ной парадигмы образования // Народное образование, №2, 2003. 58-64 стр. 

 
 
Егорова Айталина Васильевна,  
учитель русского языка и литературы 
aitalinaegorova86@gmail.com 
 
Егорова Жанна Ивановна,  
заместитель директора по УВР 
egozh30@mail.ru 
 

«Блокнот успеха» как повышение учебной мотивации  
и помощь при профориентации в 6-м классе 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об организации профориентаци-
онной работы методом использования «блокнота успеха» для шестиклассников.  
Ключевые слова: целеполагание, методика, желание, результат апробации. 
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Вопросы профориентационной работы были и остаются на сегодня актуаль-
ными. В нашей школе в рамках этого направления происходит тесное сотрудничество: 
классный руководитель, ученик и родитель, психолог.  

В рамках национального проекта «Образование» подпроект «Успех каждого ре-
бенка» с целью, поиска путей и средств формирования и повышения учебной мотива-
ции, привить навыки целеполагания, как помощь при профориентации посредством 
методик создали «блокнот успеха».  

Задачи: 
1. Апробация «Блокнота успеха» в 6 классе 
2. Анализ достигнутых результатов; 
В апробации приняло 19 учащихся 6-го класса Бетюнской школы Амгинского рай-

она РС(Я). 
Ученые считают, что результаты деятельности человека на 20–30 % зависят от 

интеллекта, и на 70–80 % – от мотивов. 
1. Внутренние (познавательные) мотивы. 
Связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполне-

ния, потребность в овладении новыми умениями, навыками и знаниями. 
2. Внешние (социальные) мотивы. 
Связаны с потребностями ребенка в общении с людьми, в их оценке и одобре-

нии, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему обще-
ственных отношений [1]. 

Работая с учащимися на протяжении нескольких лет, анализируя свою работу, 
решили для повышения учебной мотивации учащихся 6 класса, использовать «Блок-
нот успеха». 

Апробация блокнота началась в 6 классе с 20-го октября. Записи ведутся учени-
ками до сегодняшнего дня. Проверка заполнения периодически осуществляется клас-
сным руководителем. 

Блокнот содержит 4 техники: 
 Что изменится – техника позволяет выстроить маршрут к назначенной цели, 

поставить задачи, запланировать шаги. 
 100 желаний – техника помогает найти свои ценности, понять себя, найти 

предназначение. 
 100 дней – техника программирует сознание на достижение определенной 

цели, дисциплинирует, учит организовывать время. 
 Отпусти желание – техника привносит эффект легкости, некоторого волшеб-

ства, помогает верить в чудеса. 
В блокноте еще имеются план работы и формула успеха. 
Благодаря этим методам ребенок становится уверенным в себе, дисциплиниро-

ванным, учится сосредотачиваться на важных, а главное, положительных вещах. И 
это еще далеко не все позитивные моменты. Главная прелесть этого метода – он за-
нимает всего несколько минут в день. 

Альтернативой дневник успеха мы видим «Блокнот успеха». Подходит всем вне 
зависимости от возраста и профессии. Мы убедились на практике, метод позволяет 
научить детей раннему самоопределению будущей профессии. Важно фиксировать 
планы или желания на какой-нибудь определенный срок. 

Участники выражают отзыв по заполнению блокнота: Лена Степанова «Поначалу 
нам было сложно, придумать, сразу 100 желаний. Сейчас это упражнение делается 
легко. Помогает в организации дня. Учит думать, над чем надо глубже поработать. 
Придает уверенность в себе. Уже сейчас, через месяц заполнения блокнота, приятно 
читать. А через 2–3 года можно увидеть результаты саморазвития и внедрение в 
жизнь своих целей». 



Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~64~ 

Сутаков Ваня «Мне удалось написать лишь 20 желаний. Из них мои истинные 
желания оказались лишь половина. Желания оказываются, могут быть навязанными». 
Борисова Нарыйа «Мне было лень. Каждый день писать одно и тоже. И я забросила» 

Методы «100 дней», «100 желаний», «Что изменится?» имеют колоссальное зна-
чение, ведь ребенок учится концентрироваться на положительных вещах в своей 
жизни и вообще учится понимать, чего он хочет в жизни. Записав свои успехи, ребенок 
их визуализирует, запоминает, «фотографирует» в своей памяти. 

Позитивные моменты методов: 
1. Ребенок научится мотивировать себя. Даже если он не понимает, что такое 

мотивация. Ребенку интересно будет увеличивать значение своих достижений с каж-
дым днем. 

2. Ребенок учится понимать свои желания, отделять их от навязанных обще-
ством желаний. 

3. Хорошее настроение. Если чаще думать о положительных вещах, они овла-
деют нашими мыслями. Не будет места печальным воспоминаниям. 

4. Уверенность в себе. Все, к чему мы прилагаем усилия, уже становится важ-
ным. Даже если конечный результат не оправдал ожидания, всегда можно найти по-
ложительные моменты в процессе работы. 

Вести блокнот можно начиная с 5-го класса, когда ученик понимает значение 
своих действий.  

Периодически учитель совместно с обучающимися и родителями проводит ана-
лиз учебных достижений. В ходе анализа определяется: 

-на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 
-какой предмет ребёнку интереснее других; 
-какова результативность учебной деятельности обучающегося (индивидуаль-

ный прогресс ученика); 
-какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 
В процессе повышения учебной мотивации, результатов учебной деятельности 

обучающихся включаются: 
-учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 
-ребёнок (работает с «Блокнотом успеха» и видит свои результаты); 
Целенаправленное и систематическое применение «Блокнота успеха» разви-

вает, повышает учебную мотивацию у обучающихся 6 класса. Укрепляет желание де-
тей овладевать знаниями и формирует устойчивый интерес к учению в целом. 

По итогам апробации «Блокнота успеха» мы видим такие результаты: 
 Заполнением блокнота заинтересованы – 10 учеников из 19 
 Технику заполняют – 10 учеников из 19 
 Повысилась учебная мотивация 
 Улучшилась концентрация внимания на своих целях 
 Появился личный контроль за достижением целей. 

Блокнот помог: 
 выявить психологические особенности своей личности, важные с точки зрения 

профессионального самоопределения;  
 соотнести свои возможности и резервы с требованиями социальной сферы 

труда;  
 подготовиться к осознанному выбору профессии; 
 фиксировать свои шаги;  
 активизировать и систематизировать профориентационную работу в школе. 
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Эмоционально-волевая устойчивость  

как условие психологического здоровья преподавателя 
 
Аннотация. Статья посвящена эмоционально-волевой устойчивости преподава-
теля, представляющей собой совокупность свойств и качеств личности педагога 
и позволяющей эффективно и уверенно решать педагогические задачи в течение 
продолжительного времени. Она не является врожденной, а формируется посте-
пенно в процессе сознательной, целенаправленной работы педагога над собой с 
учетом педагогических способностей. Авторы предлагают различные способы 
развития ЭВУ. 
Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, психологического здоровья 
преподавателя, вредные психологические привычки, психологическая саморегуляция. 

 
Проблема эмоциональной устойчивости занимает сегодня одно из важных мест 

в системе наук о человеке, осуществляющем свою деятельность в напряженных усло-
виях. Данное качество личности позволяет противостоять эмоциональным раздражи-
телям, отрицательно влияющим на протекание деятельности. 

Эмоциональная устойчивость – это синтез всех свойств, качеств, умений педа-
гога, которые позволяют уверенно, самостоятельно, без эмоционального напряжения 
и эффективно выполнять свою профессиональную деятельность в условиях эмоцио-
нальных воздействий. 

Педагог изо дня в день сосредотачивает все силы на том, чтобы воспитывать, 
объяснять, опекать, поддерживать. Незаметно для себя он настраивается на то, 
чтобы только отдавать, а восстанавливать душевные силы, пополнять их забывает, 
не успевает. 

ЭВУ – интегральное качество личности, зависимое от темперамента, включающее: 
интеллектуальный компонент, определяющий адекватность оценки и требований ситуа-
ции, прогноз ее возможного изменения, способы действий и принятие решений; волевой 
компонент, выражаемый сознательной саморегуляцией действий, приведением их в со-
ответствие с требованиями ситуации; эмоциональный опыт личности, накопленный в 
процессе преодоления отрицательных влияний экстремальных ситуаций. 
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Показателями ЭВУ являются: сохранение оптимистического настроения, мини-
мизация чувства страха, растерянности, подавленности при возникновении угрожаю-
щей ситуации (во всяком случае, эти эмоции сознательно регулируются). При наличии 
ЭВУ у человека не возникает излишнего возбуждения или апатии, скованности, при-
водящих к упадку сил, ухудшению мыслительных способностей, самочувствия, нару-
шению координации движений.  

Для развития эмоциональной устойчивости педагога современная психологиче-
ская наука предлагает множество способов, анализ которых позволяет классифици-
ровать их в две группы: специфические и неспецифические. 

Специфические способы выражаются в адаптации к напряженным факторам де-
ятельности, стимулирующим развитие эмоциональной напряженности, в особом про-
фессионально заостренном развитии качеств личности: педагогической направленно-
сти, профессионального самосознания, психологической культуры (эмпатичность, 
экспрессивные умения, культура педагогического общения) и других. Педагог приспо-
сабливается к трудным условиям, вырабатывает собственные способы реагирования 
на них, приобретает устойчивость к определенным неблагоприятным факторам про-
фессиональной деятельности. 

Неспецифические способы характеризуются применением средств и способов 
саморегуляции эмоционального состояния, профилактики и преодоления состояния 
эмоциональной напряженности (обучение приемам релаксации, специальным физи-
ческим и дыхательным упражнениям, самоконтролю внешних проявлений эмоцио-
нального состояния, развитие навыков нахождения и снятия «мышечных зажимов»). 

Каким же образом мы можем помочь себе выработать эмоциональную устойчи-
вость? Рассмотрим названные способы более подробно. Наиболее доступным в ка-
честве профилактических мер является использование способов саморегуляции и 
восстановления себя. Естественные способы регуляции организма интуитивно ис-
пользуют многие из них. Это длительный сон, вкусная еда, общение с природой и жи-
вотными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. К сожалению, по-
добные средства нельзя, как правило, использовать на работе, непосредственно в тот 
момент, когда возникла напряженная ситуация или накопилось утомление. 

Приемы психологической саморегуляции: 
1. Медитация – способ погружения в собственное состояние (мандалы, которые 

можно разрисовывать, свободное рисование). 
2. Аутогенная тренировка – способ саморегуляции своих психических состояний.  
3. Дыхательные упражнения: 
- мобилизующее дыхание (дыхание животом, резко, ритмично. Формула на 

4 вдох резко через нос, на 2 пауза, на 4 выдох резко через рот, на 2 пауза (1 мин)).  
- успокаивающее дыхание (на 3 поверхностный вдох, на 2 пауза, на 7 – долгий 

выдох). 
4. визуализация – мысленно представить что-то. Если сложно просто так рит-

мично дышать, можно представить свечу, которую нужно задуть, морозные узоры. 
Или мысленное представление позитивного состояния (необитаемый остров, вы мыс-
ленно там, гуляете, наслаждаетесь позитивными эмоциями. Можно открыть глаза и 
идти работать дальше). 

5. Релаксационные упражнения (техника напряжения и расслабления). 
Упражнение «Мышечная энергия» (выработка навыков мышечного контроля). 
Инструкция участникам: Согните и изо всех сил напрягите указательный палец 

правой руки. Проверьте, как распределяется мышечная энергия, куда идет напряже-
ние? В соседние пальцы. А еще? В кисть руки. А дальше идет? Идет в локоть, в плечо, 
в шею. И левая рука почему-то напрягается. Проверьте! Постарайтесь убрать излиш-
нее напряжение. Держите палец напряженным, но освободите шею. Освободите 
плечо, потом локоть. Нужно, чтобы рука двигалась свободно. А палец – напряжен, как 
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и прежде! Снимите излишки напряжения с большого пальца. С безымянного... А ука-
зательный – напряжен по-прежнему! Снимите напряжение. Напрягите левую ногу – 
как если бы вы вдавливали каблуком гвоздь в пол. Проверьте, как распределена мы-
шечная энергия в теле. Почему напряглась и правая нога? А в спине нет излишков 
напряжения? Встаньте. Наклонитесь. Напрягите спину, как если бы вам положили на 
спину ящик с большим грузом. Проверьте напряжение в теле.  

Существует еще нервно-мышечная релаксация для учителей Джекобсона. 
6. Психотехнические упражнения для учителей. Когда из-за мелочи сильно пере-

живаем, руки дрожат, голос срывается, можно использовать упражнение «Проблема», 
попробовать посмотреть на свою проблему со стороны, выйти из этой колеи, когда не 
видим выхода. Закрыли глаза, представили проблему, представили, что эту проблему 
мысленно рассказываем кому-то перед большим зеркалом. Вы видите себя в зеркале, 
того, кому рассказываете. Затем вспомните свой коллектив, свою улицу, переберите 
людей, каких вы знаете, а какие у них проблемы, просто подумайте о каждом конкрет-
ном человеке. Представьте свой город, сколько людей живет и какие у них проблемы. 
Представьте нашу страну, какие проблемы есть у людей……земной шар. Выйдете в 
космос и посмотрите на землю. А потом вспомните о своей проблеме, и вы поймете, 
что с этим жить можно. Это не проблема, а задача, которую мы можно спокойно раз-
ложить на неизвестные и неизвестные и спокойно решим. 

Упражнение «Психологический зонтик». Когда мы идем к трудным детям, мы даем 
установку «Это такие дети…». представьте, что вы входите в класс и раскрываете над 
собой и всем классом зонтик. Под ним тепло, светло, комфортно. М вы весь урок держите 
его над детьми и собой. Вот это мысленное представление, что кругом буря, а я управляю 
состоянием класса, меняет ваше внутреннее восприятие. Вы с улыбкой, юмором, добро-
желательно реагируете на особенности поведения детей, потому что над вами зонтик. 

Для развития эмоционально-волевой устойчивости нужно помнить, что суще-
ствует 3 типа разрушительных убеждений, которые делают нас менее эффективными 
и крадут нашу силу духа: 

1. Пагубные убеждения на свой счет. Нам свойственно жалеть себя. Нормально 
чувствовать грусть, если что-то случилось плохое. Но жалость к себе, это уже пере-
бор. В этот момент мы начинаем преувеличивать свое горе. Когда мы думаем что-то 
вроде «Почему это случается со мной? Я не должен проходить через это.» Такой об-
раз мышления заводит в тупик и заставляет фокусироваться на проблеме вместо 
того, чтобы искать ее решение. Даже если вы не можете найти решение всегда можно 
представить какие-то шаги, чтобы улучшить свою или чужую жизнь. Вы не можете 
этого сделать пока поглощены жалостью к себе. 

2. Пагубные убеждения на чужой счет. Мы думаем, что другие люди могут нас кон-
тролировать и отдаем им свою власть. Мы взрослые люди, живущие в свободной стране 
и существует очень немного вещей, которые мы обязаны делать, поэтому, говоря, я дол-
жен задержаться на работе, я отдаю эту власть. И если вы не задержитесь, у вас могут 
быть последствия, но у вас по-прежнему есть выбор. Или когда вы заявляете «Моя све-
кровь сводит меня с ума», вы отдаете свою власть. Может она и не самый приятный 
человек на земле, вам решать, как на нее реагировать, так как это в вашей власти. 

3. Убеждения о мире. Нам свойственно думать, что мир нам что-то должен. Мы 
думаем, если я приложу достаточно усилий, я заслужу успех. Но надежда на то, что 
успех свалится с небес, как вселенская награда приведет лишь к разочарованию.  

Итак, как научить свой мозг думать по-другому, как отказаться от вредных психо-
логических привычек. Прежде всего, надо противопоставить нездоровым взглядам 
здоровые взгляды. Например, пагубные убеждения на свой счет возникают, когда 
наши чувства доставляют нам дискомфорт: грусть, обида, злость, страх. Все эти чув-
ства нам не приятны. И мы делаем все, что угодно лишь бы этого дискомфорта избе-
жать, например, жалея себя. И хотя это на время отвлекает, так мы лишь продлеваем 
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боль. Единственный способ преодолеть неприятные эмоции, единственный способ 
справиться с ними это пройти через них. Позволить себе испытать грусть и двигаться 
дольше, убедившись в своей способности справляться с этим дискомфортом. 

Пагубные убеждения на чужой счет возникают, когда мы сравниваем себя с дру-
гими людьми. Мы считаем, что они выше или ниже нас. Или, что они могут управлять 
нашими чувствами. Или, что мы можем управлять их поведением, или мы виним их за 
собственные неудачи. Но на самом деле все зависит от нашего выбора. Нужно при-
нять, что вы самостоятельная личность и что другие люди обособлены от вас. Вы не 
должны сравнивать себя ни с кем, кроме себя вчерашнего. 

Пагубные убеждения относительно мира возникают из-за того, что в глубине 
души, мы хотим жить в справедливом мире. Ваш мир таков, каким вы его делаете. Но, 
конечно, прежде чем менять свой мир, вы должны поверить в то, что вы можете это 
сделать, что у вас есть достаточно силы духа, чтобы его изменить, отбросить вредные 
психологические привычки.  

Трудно отказаться от вредных психологических привычек, трудно избавиться от 
этих нездоровых взглядов, которых мы так долго придерживались. Но мы не может 
позволить себе жить с ними дальше, потому что рано или поздно в жизни может 
настать момент, когда понадобится вся сила духа, на которую мы способны. Поэтому 
очень важно развивать эмоционально-волевую устойчивость. 
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Производственная практика –  
важнейшая составляющая подготовки будущих педагогов 

 

Аннотация. В статье указывается процесс прохождение практики в «Намском пе-
дагогическом колледже имени И. Е. Винокурова». Выделяет какие трудности испы-
тывают студенты во время прохождения практики. По итогам исследования и 
анализа делает вывод, что, производственная практика должна носить лич-
ностно-ориентированный, творческий характер и способствовать выработке ин-
дивидуального стиля педагогической деятельности. 
Ключевые слова: производственная практика, медиатека, учебная практика, про-
фессиональная подготовка, учебно-воспитательный процесс, педагогическая дея-
тельность. 

 

В рамках любого обучения при получении среднего профессионального или выс-
шего образования студенты должны проходить разные виды практики, чтобы иметь 
возможность применить свои знания на практике. 

Если студент выбрал профессию, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться 
приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения и навыки в этой об-
ласти, а в дальнейшем попытается реализовать их в своей работе и проявить свои 
профессиональные и творческие способности, убедиться в правильности выбора бу-
дущей профессии. На протяжении всей практики студент проявляет себя исключи-
тельно как ответственный педагог, с широким культурным кругозором, высокой рече-
вой культурой и прочной теоретической базой знаний, как внимательный, отзывчивый, 
дисциплинированный человек. С учениками также стараются прежде всего находить 
эмоциональный контакт, чтобы учебный процесс проходил комфортным и эффектив-
ным. Узнавая все больше и больше о каждом учащемся, студенты стараются к каж-
дому из них найти индивидуальный подход, всегда обращают внимания на их речевую 
культуру, уровень которой в дальнейшем станет «визитной карточкой» каждого из них 
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как профессионала, так и человека. Умеют найти подход и к «трудным» ученикам, хотя 
времени дается относительно мало. Производственная практика для студента явля-
ется ответственным этапом в профессиональном самоопределении.  

Для прохождения практики в Намском педагогическом колледже ежегодно идет 
подбор соответствующих базовых общеобразовательных учреждений Намского 
улуса. В данное время заключены договора о прохождении производственной прак-
тики с МБОУ Намской СОШ им. И. С. Гаврильева № 1, № 2, Намской улусной гимназии 
им. Н. С. Охлопкова и т. д. Школы соответствуют всеми требованиями по ФГОС и по-
ложению о профессиональной практике. Руководство практическим обучением ве-
дется преподавателями колледжа, которые осуществляют выполнение программы с 
учетом повышения эффективности подготовки будущих педагогов. Для успешного 
проведения всех видов практик в колледже имеется соответствующее методическое 
обеспечение: методические кабинеты, медиатека, библиотека и т. д.  

Учебная практика. Пленэрная практика направлена на приобретение навыков рисо-
вания на природе. Целью пленэрной практики является дальнейшее совершенствование 
владения изобразительными средствами, закрепление и углубление знаний и навыков 
по живописи, рисунку и композиции в условиях изобразительной деятельности на при-
роде. Осенью старшие группы по договору проходят выездную пленэрную практику, по 
базовым школам (Амгинский улус- Бетунская СОШ; Усть-Алданский улус – Чаранская 
СОШ, Хангаласский улус- Тит-Арынская СОШ) Республики Саха Якутия. 

Производственная практика. Воспитательная практика является важным звеном 
в подготовке будущих педагогов к воспитанию детей. В период прохождения практики 
студенты выступают в роли помощника классного руководителя, а также организовы-
вают досуговое мероприятие и проводят классные часы по заданным темам. Воспи-
тательная работа включает в себя овладение будущего учителя методикой воспита-
тельной работы во всем ее многообразии, сложности и обучение студентов психо-
лого-педагогическому наблюдению, анализу. Этот вид практики развивает у студен-
тов организаторские, коммуникативные способности и помогает в дальнейшем 
успешно проводить пробные уроки и занятия. 

Практика пробных уроков и занятий является основой профессиональной подго-
товки будущего специалиста, она направлена на развитие высокого уровня овладения 
педагогической деятельностью. Проводя пробные уроки и занятия, студенты учатся 
творческому применению на практике полученных знаний за все годы обучения, раз-
вивают навыки исследовательской деятельности и методологическую культуру. 

Летняя практика проводится в пришкольных, загородных и оздоровительных ла-
герях, организациях в разных улусах и городах республики Саха (Якутия). Этот само-
стоятельный вид практики, и он требует от студентов активности, творчества, органи-
зационных навыков работы в условиях летнего труда и отдыха. Достаточно подготов-
ленная работа дает эффективные результаты по итогам практики, отражающиеся в 
благодарственных письмах, грамотах и отличных характеристиках на студентов от ад-
министрации учреждения. Показательно, что на протяжении многих лет наши сту-
денты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в лагерной смене 
внутри и между другими лагерями, доказывая свое профессиональное мастерство. 

Преддипломная практика завершает цикл всех видов производственной практики 
и дает возможность студентам накопить все полученные знания, навыки и умения в 
педагогической деятельности. Студенты распределяются в школы Республики Саха 
(Якутия) по месту их будущей работы. Такое обширное поле деятельности наших сту-
дентов на широком географическом пространстве позволяет убедиться в важности 
нашей кропотливой работы со студентами. Благодаря доброжелательной атмосфере в 
педагогическом коллективе школы студенты чувствуют себя свободно, многое хотят по-
пробовать и реализовывать из того, чему их учили на занятиях в колледже. Благодаря 
помощи методистов и учителей им удается преодолеть робость и скованность, быть 
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более внимательным на уроках, сочетать разные формы работы, чтобы достичь по-
ставленных целей. Некоторые студенты хотят, чтобы мы обеспечили прохождение всех 
производственных практик в одном учебном заведении, это значительно облегчить им 
выполнение столь ответственного задания. Подводя итоги практики, традиционно прак-
тиканты зачитывают выдержки из характеристик, демонстрируют лучшие дневники, что 
стимулирует студентов к дальнейшим успехам в педагогической деятельности [1]. 

Как расценивают сами студенты цель производственной практики? Почти все 
студенты считают, что смысл производственной практики заключается в том, что она 
дает возможность «примерить» на себе роль учителя; для некоторых студентов про-
изводственная практика – это возможность применять теоретические знания на прак-
тике; есть такие, которые отмечают, что смысл производственной практики в приоб-
ретении навыков общения с детьми; студенты считают, что цель практики в школе – 
вооружение учащихся знаниями [2]. 

По итогам организации всех видов практики выявлены следующие проблемы: по 
ведению дневника наблюдений и анализу педагогического процесса; в постановке кон-
кретной цели и определения содержания деятельности согласно планируемым резуль-
татам; недостаточный уровень использования информационных технологий и наглядных 
средств, деятельностных методов и приемов работы; в обосновании использованных ме-
тодов и приемов работы и в формулировке выводов по итогам организации собственной 
деятельности; низкий уровень сформированности речевой культуры студентов (языко-
вой барьер), не уверенность в организации общения и разных видов деятельности, не-
достаточность развития техники речи (регулирование темпа, громкости и силы голоса в 
ходе организации по выполнению обще развивающих упражнений). 

С учетом вышеизложенного предлагаются следующие пути решения проблем: раз-
работать дневник наблюдений с четкой структурой для анализа показательных педаго-
гических мероприятий; разработать систему накопления методического материала к вы-
ходу на практику наглядно-дидактических материалов; продолжить работу над умением 
студентов грамотно оформлять документацию практики; организовать грамотную и свое-
временную консультативную работу студентам в ходе организации видов практик, ис-
пользовать общие подходы к результату деятельности студента со стороны методистов 
(тьюторов) и преподавателей дисциплин в соответствии показателями сформированно-
сти ОК и ПК дисциплин. При выставлении баллов по итогам проведенных форм работы 
обращать внимание на критерии, где высокий уровень студент получает при условии ис-
пользования вышеназванных методов и приемов работы; формировать у студентов мо-
тивацию профессиональной деятельности через приглашение на мастер-классы с при-
глашением выпускников прошлых лет или учителей школ, где педагоги делятся своими 
профессиональными секретами; развивать потребности в самопознании, в самосовер-
шенствовании, в самообразовании и рефлексии в процессе педагогической деятельно-
сти; провести корректировку учебного плана с учетом сроков практик. 

Производственная практика должна носить личностно-ориентированный, твор-
ческий характер и способствовать выработке индивидуального стиля педагогической 
деятельности. Ее главным итогом должна быть твердая убежденность студентов в 
правильности однажды сделанного выбора – стать учителем, посвятить себя самой 
гуманной профессии на земле – воспитанию человека [3]. 
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в структуре самоуправления 
 

Аннотация. На данный момент становится актуальным индивидуальное предпри-
нимательство, создание бизнеса и различные виды самозанятости. В нашем кол-
ледже в основном осуществляется подготовка специалистов для малого и сред-
него бизнеса. В экономических условиях, вызванных пандемией коронавируса, стало 
четко прослеживаться будущее направление экономики в сторону развития само-
занятости и «фриланса». Но как много подводных камней, новых понятий и терми-
нов в данной сфере? Как много информации в социальных сетях и интернете о фи-
нансовой поддержке, обучающих программах, имущественной поддержке и т. д. Как 
молодому предпринимателю разобраться в этом? Как отличить мошенников и лю-
бителей заработать на неопытности? Наша программа бизнес-ориентирующего 
направления системы воспитания позволяет проигрывать реальные бизнес-ситу-
ации, реальные трудности, с которыми может столкнуться молодой предприни-
матель, риски и подводные камни. В системе воспитания много направлений и ме-
тодов работы, но главный принцип – это системность. Наша идея заключается в 
проигрывании бизнес-модели жизни молодого предпринимателя в рамках развития 
системы самоуправления. Ведь колледж – это своего рода модель будущей жизни: 
смм технологии, промоутеры, фотографы, видеографы, кондитеры, специалисты 
кейтеринга, мастера маникюра, оформители сайтов, веб-дизайнеры – с таким 
набором профессий и направлений самоуправления создается целый мир взаимо-
действий, решений, рекламы и конкуренции. А самое важное, что на базе колледжа 
есть реальные условия для начала своего бизнеса. В нашем образовательном учре-
ждении уже есть основной ресурс для реализации проекта – это новое поколение 
молодых, динамичных, способных играть активную роль в развитии общества. 
Особенностью данного проекта является возможность самореализации специали-
ста и личности, ведь направления возможных бизнес-идей мы не ограничиваем. Лю-
бой студент со своей идеей, со своим представлением может выступить на со-
вете студенческого самоуправления и приступить к работе по созданию своего 
бизнес-проекта и дальнейшей его реализации. Среди основных проблем социологи 
выделяют слабовыраженную готовность идти на риск, создавать что-то новое, 
отсутствие духа предпринимательства. При реализации нашего проекта эти 
проблемы решаются личным опытом, созданием ситуации успеха, возможностью 
попробовать себя в разных ролях, без страха быть неуспешным. 
Ключевые слова: молодой предприниматель, бизнес, студент, студенческое са-
моуправление, самоопределение. 

 

Цель проекта: 
Вовлечение в молодежное предпринимательство и различные виды самозаня-

тости не менее 30% обучающихся ГАПОУ «НГТК» к декабрю 2024 года, посредством 
включения бизнес-проектирования в систему самоуправления. 

mailto:Irinako89@mail.ru
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Задачи проекта: 

 реорганизация системы самоуправления, направленная на внедрение различ-
ных сфер бизнеса (инвестиции, проекты, дотации, реклама, маркетинг); 

 популяризация положительного образа предпринимательства среди обучаю-
щихся ПОО; 

 обучение различным формам проектной, научно-исследовательской деятель-
ности; 

 организация конкурсов профессионального мастерства, конкурсов бизнес про-
ектов, мастер-классов; 

 усиление предпринимательской подготовки молодых специалистов посред-
ством таких инновационных структур, как бизнес-инкубаторы, бизнес-центры; 

 участие в федеральных и региональных проектах по поддержке предпринима-
тельства; 

 создание базы эффективных и детально проработанных бизнес-проектов (в 
том числе кооперативных) для последующего тиражирования; 

 развитие системы наставничества и сотрудничества: организация встреч с ра-
ботодателями, бизнес-партнерами, молодыми успешными предпринимателями. 

 
Наименование задачи, результата. Характеристика результата 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Реорганизация системы самоуправления, направленная на внедрение различных сфер 
бизнеса (инвестиции, проекты, дотации, реклама, маркетинг) 

1.1 Утверждение проекта на общем совете студен-
ческого самоуправления 

09.2020 Утвержденная модель самоуправ-
ления, основанная на реализации 
молодежного предприниматель-
ства 

1.2. Подбор команды организаторов. Открытое го-
лосование за административный состав биз-
нес-команды  

10.2020 Команда, готовая планомерно и 
системно реализовывать бизнес 
ориентированную модель само-
управления 

1.3. Составление плана бизнес-тренингов и заседа-
ний координационного совета самоуправления 

11.2020 План работы и четкая схема дей-
ствий, нацеленная на подбор и 
дальнейшее сопровождение биз-
нес – проектов 

 Задача 2. Популяризация положительного образа предпринимательства среди обучающихся ГА-
ПОУ «НГТК»  

2.1 Реализация программы мероприятий по попу-
ляризации предпринимательства, включающая 
продвижение образа предпринимателя в сети 
«Интернет» и социальных сетях 

2021–
2024 

Разработана программа по попу-
ляризации положительного об-
раза предпринимателя. 
Разработан сайт проекта, созданы 
открытые сообщества в социаль-
ных сетях твиттер, инстаграм, В 
Контакте 

2.2 Популяризация историй успеха предпринима-
телей, реализующих проекты в различных сфе-
рах экономики, в том числе в кооперативном 
секторе. 

2021–
2024 

Активное участие в проекте «Диа-
лог на равных» 
Встречи и круглые столы с успеш-
ными молодыми предпринимате-
лями 
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Участие в межрегиональном фо-
руме «Иволга», смена «Ты – пред-
приниматель»  

Задача 3. Обучение различным формам проектной, научно-исследовательской деятельности 

3.1 Организация и проведение конкурсов бизнес-
проектов студентов. 

2021–
2024 

Развитие умения написания и 
представления своих идей и про-
ектов 

3.2 Организация работы «Студенческих научных 
обществ» 

2021–
2024 

Сформированные навыки и моти-
вация к научно-исследователь-
ской деятельности 

Задача 4. Организация конкурсов профессионального мастерства, конкурсов бизнес проектов, ма-
стер-классов 

4.1 Организация и проведение мастер-классов по 
бизнес-проектированию. 

2021–
2024 

Навыки составления бизнес пла-
нов и бизнес проектов 

4.2 Организация и проведение конкурсов бизнес-
проектов студентов. 

2021–
2024 

Навыки составления бизнес пла-
нов и бизнес проектов 
Развитие умения написания и 
представления своих идей и про-
ектов 

4.3 Презентация и реализация студенческих биз-
нес-проектов. 

2021–
2024 

Навыки составления бизнес пла-
нов и бизнес проектов 
Развитие умения написания и 
представления своих идей и про-
ектов 

4.4 Оказание помощи в продвижении и реализа-
ции лучших бизнес-проектов студентов. 

2021–
2024 

Снижение страхов перед пред-
принимательской деятельности 

Задача 5. Усиление предпринимательской подготовки молодых специалистов посредством таких ин-
новационных структур, как бизнес-инкубаторы, бизнес-центры 

5.1 Организация и проведение семинаров, тренин-
гов, бизнес-встреч, направленных на формиро-
вание предпринимательского мышления. 

2021–
2024 

Сформированное предпринима-
тельское мышление. 
Сформированный образ успеш-
ного молодого предпринимателя 

5.2 Привлечение к практической реализации сту-
денческих бизнес-проектов кадровых партне-
ров, предпринимателей кооператоров 

2021–
2024 

Профессиональная подготовка 
молодых предпринимателей 
Умение работать в команде  

5.3 Интегрирование лучших практик и методик ре-
ализации бизнес-проектов. 

2021–
2024 

Сформированное предпринима-
тельское мышление 
Профессиональная подготовка 
молодых предпринимателей 

Задача 6. Участие в федеральных и региональных проектах по поддержке предпринимательства 

6.1 Организация и проведение презентационных 
площадок по обмену опытом и лучшими прак-
тиками в области бизнес-проектирования, в 
том числе кооперативного. 

2021–
2024 

Приобретение опыта 
Развитие навыка представления 
своих бизнес проектов 

Задача 7. Создание базы эффективных и детально проработанных бизнес-проектов (в том числе 
кооперативных) для последующего тиражирования; 
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7.1 Организация и проведение круглых столов по 
направлениям «Создай свой бизнес»,  
«Повысь эффективность существующего биз-
неса». 

2021–
2024 

Приобретение опыта 
Развитие навыка создания своих 
бизнес проектов 

Задача 8. Развитие системы наставничества и сотрудничества: организация встреч с работодате-
лями, бизнес-партнерами, молодыми успешными предпринимателями 

8.1 Организация обмена опытом между успеш-
ными и начинающими предпринимателями, 
предпринимателями кооператорами. 

2021–
2024 

Обмен опытом, идеями и навы-
ками проектирования и реализа-
ции предпринимательской дея-
тельности 

 
Календарный план график 

 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Длитель-
ность 
дней 

Начало Оконча-
ние 

Результат (вид 
документа, под-
тверждающий ре-
зультат деятель-
ности) 

Ответственный 
исполнитель 
(наименование 
должности) 

1 Формирование нор-
мативно-правовой 
базы проекта 

2 05.09.2020 06.09.2020 Приказ о реализа-
ции проекта с за-
креплением от-
ветственных лиц 

Зам. директора 
по УВР 

2 Утверждение про-
екта на общем со-
вете студенческого 
самоуправления 

1 10.09.2020 10.09.2020 Протокол заседа-
ния студенче-
ского совета са-
моуправления 

Председатель 
студенческого 
совета само-
управления 

3 Подбор команды 
организаторов. От-
крытое голосова-
ние за администра-
тивный состав биз-
нес-команды  

30 09.2020 10.2020 Протокол заседа-
ния студенче-
ского совета са-
моуправления 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

4 Составление плана 
бизнес-тренингов и 
заседаний коорди-
национного совета 
самоуправления 

30 09.2020 10.2020 Протокол заседа-
ния студенче-
ского совета са-
моуправления 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

5 Организация и про-
ведение семина-
ров, тренингов, биз-
нес-встреч, направ-
ленных на форми-
рование предпри-
нимательского 
мышления  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 
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6 Организация и про-
ведение презента-
ционных площадок 
по обмену опытом и 
лучшими практи-
ками в области биз-
нес-проектирова-
ния, в том числе ко-
оперативного  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

7 Организация об-
мена опытом между 
успешными и начи-
нающими предпри-
нимателями, пред-
принимателями ко-
операторами  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

8 Организация и про-
ведение круглых 
столов по направ-
лениям «Создай 
свой бизнес», «По-
высь эффектив-
ность существую-
щего бизнеса»  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

9 Организация и про-
ведение мастер-
классов по бизнес-
проектированию  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

10 Популяризация ис-
торий успеха пред-
принимателей, реа-
лизующих проекты 
в различных сфе-
рах экономики, в 
том числе в коопе-
ративном секторе  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

11 Презентация и реа-
лизация студенче-
ских бизнес-проек-
тов  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

12 Организация и про-
ведение конкурсов 
бизнес-проектов 
студентов  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

13 Оказание помощи в 
продвижении и реа-
лизации лучших 
бизнес-проектов 
студентов  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 
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14 Привлечение к 
практической реа-
лизации студенче-
ских бизнес-проек-
тов кадровых парт-
неров, предприни-
мателей-коопера-
торов  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

15 Интегрирование 
лучших практик и 
методик реализа-
ции бизнес-проек-
тов, в том числе в 
кооперативном сек-
торе  

На протя-
жении 
проекта 

2020 2024 Отчеты о прове-
денных меропри-
ятий, а так же 
трансляция в со-
циальных сетях 

Начальник от-
дела ППС и ВР 

 
Реестр рисков и возможностей проекта 

 

Наименование риска/возможности Действия по предупреждению риска / реализации 
возможности 

Кадровые риски обусловлены определен-
ным дефицитом высококвалифицированных 
кадров 

 привлечение к проекту специалистов высших про-
фессиональных образовательных организаций; 

 прохождение курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками, привлеченных к ра-
боте над проектом 

Отказ партнеров от сотрудничества 
 

 поиск новых партнеров за пределами своего реги-
она; 

 реализация проекта своими силами  

Потеря уникальности 
 

 изменение цели проекта; 

 поиск новых технологий работы 

Малая заинтересованность студенческого 
сообщества на начальных этапах 

 Популяризация положительных примеров успеш-
ного предпринимателя 

 Освещение проекта в социальных сетях  
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Брянск, 2002. 
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Профессиональное становление  
молодого директора общеобразовательной организации  

 
Аннотация. В статье рассматриваются муниципальные подходы к организации 
поддержки вновь назначенных директоров образовательных организаций. Сделана 
попытка раскрытия понятия «молодой директор». Приводятся примеры возмож-
ного использования технологий когнитивного обучения в профессиональной дея-
тельности. Представлен анализ зарубежного опыта.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональное разви-
тие, понятие «молодой» руководитель, ассоциация. 
 

В настоящее время по всей России идет реорганизация системы управления об-
разовательными системами. В образовательных организациях (ОО) происходит рота-
ция управленческого корпуса. Вновь назначенные руководители часто испытывают за-
труднения, обусловленные как недостаточным профессионализмом, так и не имением 
опыта или не имея подходящей подготовки. Встречаются две категории молодых руко-
водителей: первые назначены из числа коллектива, которые встречают новые про-
блемы для него в уже сработавшимся коллективе, имеющим сложившиеся традиции, 
культуру и миссию организации. Вторая категория директоров, это люди, проявившие 
себя в виде успешных топ – менеджеров в самых различных сферах деятельности, но 
не знакомые со школой. Мы хотим отметить, что поддержка и профессиональное раз-
витие таких руководителей отличается своеобразной спецификой [7,9].  

Таким образом, любой вновь назначенный руководитель, приступая к управле-
нию образовательной организации, встречается с проблемными ситуациями. Именно 
поэтому в первые годы поддержка «молодых» руководителей особенно значима.  

В данной статье поднимается вопрос отсутствия как такового термина «молодой 
директор» и термина «молодой педагог» в ФЗ-273 «Об образовании». В понятии мо-
лодой директор, как и молодой педагог, подразумевается вновь назначенный руково-
дитель без опыта работы до 3 лет стажа, в некоторых случаях до 5 лет. Молодым 
директором может считаться: как и человек старше 35 лет, понятие молодой приво-
дится, учитывая только стаж руководящей работы. Например, молодым директором 
может считаться человек, имеющий 20 лет педагогического стажа, но не имеющий 
опыта и стажа работы руководителем.  

В профессиональном становлении и развитии молодого руководителя важную 
функцию выполняет методическая служба управлений образования муниципалитетов 
и система повышения квалификации педагогических работников региона.  

Примечателен пример работы с вновь назначенными директорами общеобразо-
вательных школ Амгинского района Республики Саха (Якутия). С 2008 г. в кадровом 
составе директоров школ сменилось много руководителей. Причины разные. Частая 
сменяемость руководителей отражается на качестве работы школ. Своевременная 
помощь способствует закрепляемости директоров на местах, особенно в сельской 
местности. Так, в 2008 г. Из 18 школ со стажем молодого руководителя от 0 до 1 г. – 
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1, 1–2 лет – 1, 2–3 г. – 1 чел. (всего молодых руководителей было 3 чел.), со стажем 
до 10 лет – 7, больше 10 лет – 5, больше 15 лет – 3.  

В настоящее время в Амгинском районе 18 школ из них: со стажем молодого 
руководителя от 0 до 1 г. – 2, 1–2 лет – 2, 2–3 г. – 5 чел. (всего молодых руководителей 
9 чел), со стажем до 10 лет – 1, больше 10 лет – 3, больше 15 лет – 5.  

 

 
 
В целях оказания поддержки вновь назначенных руководителей и сплочения кол-

лектива директорского корпуса в 2011 г. создана Ассоциация директоров школ Амгин-
ского района. Факт появления этой общественной инициативы дает основания гово-
рить о социальной зрелости нового поколения директоров и преемственности поколе-
ний. Имеется яркий опыт Совета директоров 80–90-х гг. (ранее выбирали старост, Но-
виков И. И.). У нашего поколения в этой сфере образовался вакуум, который мы по-
пытались заполнить нужным содержанием. Задача Ассоциации заключается в том, 
чтобы создать сообщество единомышленников. Молодые руководители от Ассоциа-
ции ждут наравне с органами управления образования юридической, правовой под-
держки, что очень важно в современных условиях, например, решение вопросов со-
циальной незащищенности молодых педагогов, так и директоров. Практический опыт 
руководителей-наставников содействует в профессиональном становлении молодых 
директоров.  

Новые частые изменения законодательства в сфере образования, надзорных ор-
ганов, в нормативном и финансовом обеспечении могут привести к тому, что директор 
невольно отдаляется от содержательной деятельности в силу загруженности. В связи 
с этим стал нужен новый формат, который бы помогал и стимулировал директоров к 
управлению содержательной образовательной частью школ.  

С целью повышения эффективности и системности работы по распространению 
и обобщению педагогического опыта ввели работу педагогических мастерских опыт-
ных директоров «Тосхол/Вектор», многие директора получили возможность распро-
странить опыт управления школой, именно опыт формирования содержания образо-
вания: провели мастер классы директора Амгинского лицея Захарова Д. И., Сэргэ-
Бэсской ООШ Борохиной М. Э., Абагинской агрошколы Александрова Л. К., Алтанской 
школы Александрова Н. В., Сулгачинской школы Никифоров А. И., Амгинской школы 
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№ 2 Артемьев И. А. и др. Такая форма работы показала свою эффективность: разви-
вается и оттачивается обмен практическим опытом, организуется взаимопомощь 
между опытными и начинающими. Зародилась как традиционная форма.  

Ежегодно проводятся традиционные выездные семинары для директоров школ 
по таким вопросам, как введение ФГОС, особенности образовательных стандартов, 
организации школьной методической службы, нормативно-правовые акты и др. На се-
минарах руководители непосредственно получают ответы на интересующие вопросы. 
С развитием современных информационных технологий дают массу возможностей, 
инструментов общения, мы создали группы в социальных сетях ватсап, инстаграмм. 
Где обсуждаем актуальные вопросы образования, делимся с опытом в управленче-
ской деятельности, успехами всего учреждения и т. д.  

Активная жизненная позиция молодых руководителей служит примером среди 
населения, так в составе депутатского корпуса своих наслегов и района, и при совете 
главы района.  

Таким образом, мы считаем, что создание Ассоциации – удобная форма работы 
и должна выйти на новый уровень, что служит становлению в профессиональном ста-
новлении молодых директоров и предполагает появление, действие настоящего об-
щественно-государственного управления, которое позволит системе образования 
стать открытой для общества, а значит созданию рычагов и механизмов коллектив-
ного решения острейших социальных и профессиональных проблем не только дирек-
торов, но и педагогов. Нужно сделать так, чтобы ни один молодой директор школы не 
остался один на один со своими проблемами, и помочь влиться в образовательное 
пространство республики как управленца.  

Модель профессиональной компетентности руководителя образовательной ор-
ганизации интегрирует три вида компетентностей: ключевую, базовую и специальную. 
Базовую основу этой модели представляют разработки ученых из РГПУ им. А. И. Гер-
цена [5] анализу профессионализма педагогов. Мы привели примеры управленческой 
деятельности [8].  

Ключевая компетентность объединяет личностные характеристики, знания и 
умения, практически значимые в XXI веке для любой профессиональной деятельно-
сти. Для руководителей школ такие компетенции: коммуникативная, информацион-
ная, социально-правовая, культурно-ценностная, мотивационно – ценностная, уме-
ние управлять собой, четкие личные цели, саморазвитие, самосовершенствование.  

Базовая компетентность отражает отраслевую специфику конкретной профес-
сиональной деятельности. Составляющие ее компетенции для руководителей ОО это 
общепедагогическая и актуально-педагогическая (актуальная государственная поли-
тика в сфере образования).  

Специальная компетентность включает специальные компетенции, необходи-
мые для конкретной деятельности руководителя ОО: менеджмент, экономика, обра-
зовательная и ювенальная юриспруденция.  

Профессиональное становление специалиста любой отрасли, формирование 
его профессиональной компетентности происходит поэтапно.  

Первый этап ориентирован на развитие уже сформированных ключевых компе-
тенций в контексте новой профессиональной деятельности.  

На втором этапе «молодой» руководитель «погружается» в профессиональные 
задачи, осваивает способы их решения, что способствует становлению базовой ком-
петентности на основе ключевой.  

Третий этап – это становление специальной компетентности на основе развития 
базовой.  

Так поэтапно происходят формирование профессиональной компетентности 
специалиста любой отрасли. Однако вновь назначенный руководитель школы не мо-
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жет рассчитывать на это. Многие задачи необходимо решать «здесь» и «сейчас», сум-
мируя в голове проблемные лакуны профессионализма. Вот именно в этот момент, 
имея конкретные факты рефлексии своего погружения в весьма динамичные и слож-
ные процессы модернизации образовательной инфраструктуры, «молодой» руково-
дитель нуждается в поддержке.  

Изучив различные литературы по управленческой деятельности, хотим отметить 
ДПО на работу с вновь назначенными руководителями, пришли к выводу, что акцент 
делается на традиционное формальное обучение. В том числе включает построение 
индивидуальных образовательных траекторий, построение которых происходит на ос-
нове оценки профессиональной компетентности обучаемого, уточнении, какие компе-
тенции необходимо развивать, а какие формировать руководителю. Приобретая, 
весьма значимый комплекс формализованных знаний, обучаемый не приобретает де-
ятельностной составляющей для их применения, не получает ответы на возникшие у 
него вопросы, которые порой и не задаются из-за неумения четкой формулировки и 
описания возникших проблем.  

Необходимо объединить усилия современных подходов к ДПО в образовании 
вообще и в работе с управленческим корпусом – в частности. Нужен переход к совре-
менным формам и методам организации образовательного процесса – интеграции 
формального, неформального и информального обучения с применением дистанци-
онной технологии и когнитивного обучения, т. е. реализации нового формата (оф-
флайн, онлайн курсеров) модели ДПО (по которой работает современнйый мир). Ре-
ализацию данной модели в организационных рамках муниципальной и региональной 
системы ДПО в образовании на примере подготовки и профессионального развития 
представлена нами.  

Приводим попытку анализа примеров зарубежного опыта относительно форм и 
методов работы со вновь назначенными руководителями. Основные принципы «уче-
ния на протяжении всей жизни» были сформулированы в Меморандуме непрерывного 
образования Европейского Союза (Лиссабон, 2000). В контексте дополнительного 
профессионального образования данные принципы можно конкретизировать следую-
щим образом:  

- развитие наставничества и консультирования; 
- новые профессиональные знания для всех; 
- инновационные формы и методы обучения; 
- сравнительно – компетентностная оценка результатов обучения. 
Изучение непрерывного образования руководителей школ в ряде западноевропей-

ских стран (К. Петерсон, С. Свафилд, С. Дандалова и др.) и США (М. Такер, Д. Коддинг и 
др.) позволяют судить о тех практиках профессиональной поддержки развития руково-
дителей ОО и позитивном опыте, который может быть применен и в нашем регионе.  

Проведенный анализ систем профессионального развития руководителей обра-
зования за рубежом позволяет выделить два основных направления (разные цели):  

1) обеспечение компенсации недостающих профессиональных компетенций;  
2) сопровождение профессиональной карьеры руководителя (обучение резерва, 

поддержка молодых руководителей).  
Онлайн курсы в настоящее время очень актуальны в связи с пандемией COVID-

19 во всем мире. Особенно в ДПО современной сельской школе.  
Значительное место в развитии «молодых» руководителей образовательных си-

стем занимают такие формы обучения как наставничество и коучинг. Опыт работы 
наставничества мы реализовали на муниципальном уровне Амгинского района на об-
щественных началах. Назначили из числа опытных директоров наставников для мо-
лодых директоров: Захарова Д. И., директор Амгинского лицея была наставником для 
меня директора Бетюнской СОШ, Кононова В. И. директор Соморсунской СОШ 
наставник Давыдова Д. Д. директора Чапчылганской СОШ и др. В течении времени 
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после 10 лет руководящего стажа меня директора Бетюнской СОШ назначили настав-
ником Макарова И. В. директора Майской СОШ и др.  

Безусловно, реализация на практике нового формата модели потребует опреде-
ленных организационных усилий. Однако, первоначально возможно, что региональ-
ные организации ДПО просто будут при разработке программ и организации процес-
сов профессионального развития педагогических и управленческих кадров просто бу-
дут встраивать в программы модули неформального и информального образования. 
Важно только понимать, что сегодня модель дискретного ДПО, где происходит пере-
дача специально препарированного знания, не отвечает вызовам времени. Она не 
обеспечивает кодификацию скрытых (неформализованных) знаний и очень слабо 
обеспечивает присвоение формализованных знаний. Альтернативой выступает инте-
грации формального, неформального и информального обучения с применением ди-
станционной технологии и когнитивного обучения, т. е. реализации нового формата 
(оффлайн, онлайн курсеров) модели ДПО, включающая формальное, неформальное 
и информальное обучение и обеспечивающая непрерывное профессиональное раз-
витие специалиста. 

Уверены, что деятельность Ассоциации директоров станет замечательным усло-
вием для профессионального и должностного роста руководителей, и в целом повы-
сит общественное мнение о руководящем составе и педагогической профессии, по-
может решить задачу привлечения и закрепления в системе образования молодых и 
талантливых руководителей.  

От профессионального становления и развития молодого руководителя зависит 
управление процессом развития школы, оказывая тем самым содействие в соци-
ально-экономическом развитии наслегов, района и республики в целом.  
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Акмеологический подход в процессе 

профессионального становления личности педагога 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам непрерывного профессионального ста-
новления личности педагога. Описан профессиональный путь становления педа-
гога, указаны общие и профессиональные компетенции, которыми должен обла-
дать современный учитель. Проведен анализ кадрового состава сельской школы и 
намечены пути саморазвития учительских кадров.  
Ключевые слова: педагог, становление педагога, профессиональная деятель-
ность педагога, компетенции, повышение квалификации. 

 
В настоящее время процесс профессионального становления и развития лично-

сти педагога определяет наука под названием акмеология. Акмеология – это наука о 
стремлении человека достичь высшей ступени (акме) своего индивидуального разви-
тия. Причём не только в профессиональном, но и в общем развитии. Акмеология пред-
полагает непрерывное образование, поскольку «обучение на протяжении всей жизни 
в целях личного и профессионального развития становится насущной задачей нашего 
времени» [1, с. 20]. «Акмеология совместно с педагогикой решает непростую задачу: 
нужно выяснить какими особенностями должны обладать микро акме человека на 
каждой из фаз его жизненного пути, которое он должен достичь чтобы состоялась его 
большое акме» [2, с. 546]. 

Общеизвестно высказывание К. Д. Ушинского «Учитель живёт до тех пор, пока 
он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». Педагогу-про-
фессионалу необходимо постоянное обновление имеющихся и приобретение новых 
знаний, актуальных сегодня, чтобы быть интересным для учащихся и уметь препод-
нести учебный материал увлеченно и современно.  

Е. А. Климов выделил этапы жизненного пути профессионала: 
1 этап – этап оптации начинается с определения и выбора профессии, формы 

обучения, учебного заведения; 
2 этап – адентации, человек выбрал профессию и осваивает специальность, т. е. 

учится; 
3 этап – фаза адаптации молодого специалиста (длится 3–5 лет); 
4этап – фаза интернала, накопление жизненного и практического опыта, когда 

человек проявляет самостоятельность; 
5 этап – фаза мастерства, формирования высокого профессионализма, выра-

ботка собственного стиля работы; 
6 этап – фаза авторитета, выступает как мастер своего дела; 
7 этап – фаза наставничества, педагог у которого собственный опыт, которым 

можно поделиться с коллегами [3]. 
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Как видно из данных этапов профессионального становления педагога, прежде 
чем стать истинным профессионалом в нелегком труде учителя, необходимо пройти 
долгий путь от осознанного выбора профессии педагога, до учителя-наставника. 

Под профессиональным становлением понимается «прогрессивный, поэтапный 
процесс преобразования личности, сопровождающийся формированием и развитием 
устойчивых качеств на основе овладения профессиональными знаниями, умениями и 
навыками путем её самоактуализации и самореализации в профессиональной дея-
тельности [4, с. 574]. 

Как утверждает ряд исследователей «Профессиональное становление педагога – 
это большая часть его деятельности, которая охватывает период с начала формирования 
профессиональных навыков до завершения профессионального пути» [5, с. 72]. 

По мнению А. К. Киселевой «квалификация педагога определяется уровнем общих 
и специальных знаний, стажем и опытом работы, а также наличием профессионально-
личностных качеств, которые должны непрерывно совершенствоваться» [6, с.80]. 

Несмотря на то, что путь профессионального становления педагога занимает до-
вольно продолжительное время, образовательные организации сегодня ждут хорошо 
подготовленных, компетентных специалистов. Рассмотрим, какими компетентностями 
должен обладать современный педагог? 

Педагог должен обладать следующими компетентностями: 

 когнитивной (профессионально-педагогическая эрудиция); 

 психологической (эмоциональная культура и педагогическая зоркость); 

 коммуникативной (культура общения и педагогический такт); 

 риторической (профессиональная культура речи); 

 профессионально-технической (технологии и методики); 

 профессионально-информационной (мониторинг и диагностика) [7]. 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Национальные 

проекты «Образование», «Цифровая экономика», Концепция организации системы 
непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года 
предъявляют новые требования к современному педагогу. В быстроменяющемся 
мире, регулярно вносящем изменения в социально-педагогические условия, эффек-
тивно трудиться может только тот педагог, кто находится в постоянном профессио-
нальном росте, благодаря самообразованию и саморазвитию. И это касается всех ра-
ботников, задействованных в образовательном процессе. 

В МБОУ «Бетюнской СОШ им. Н. Е. Иванова» Амгинского улуса РС(Я) кадровый 
состав работников распределён следующим образом: 

 руководящих кадров – 4 чел.; 

 основной педагогический состав – 29 чел.; 

 прочий педперсонал – 6 чел.; 

 служащих – 4 чел. 
Среди них с высшим образованием – 32 педагога, со средне специальным – 6 

чел., 3 из которых учатся в вузе. За 2019–20 учебный год различные курсы повышения 
квалификации прошли 15 человек. Было аттестовано 6 педагогических работников. 
36% кадрового состава имеют высшую квалификационную категорию, 22% первую 
квалификационную категорию, 27% имеют соответствие занимаемой должности и 
13,8% – без категории. Средний возраст педагогов составляет 36 лет. 

С точки зрения акмеологии одними из важнейших факторов, влияющих на 
профессиональный рост педагога, являются: самообразование, повышение 
квалификации и регулярная оценка уровня профессиональной деятельности 
педагога.  

В августе 2020 года с нашим участием было проведено заседание методических 
объединений «Как составить дорожную карту самообразования учителя?» 
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По итогам работы были даны следующие рекомендации по выбору темы для са-
мообразования педагога:  

 нужно выбирать тему актуальную для самого педагога или школы; 

 для педагогов-интерналов предложить выбрать тему в рамках одной из задач 
работы образовательной организации на текущий год; 

 для педагогов, находящихся в фазе адаптации, предложить выбрать тему, ко-
торая вызывает затруднения в педагогической деятельности; 

 для наставников должна быть выбрана тема, связанная с развитием уже до-
стигнутого ими положительного результата. 

С целью определения уровня профессионального мастерства учителей пред-
метников нами было проведено их анкетирование, основанное на базовых компетен-
циях. Анкета состояла из 17 вопросов. В опросе приняли участие 20 педагогов из 29 
учителей школы.  

По итогам проведенного анкетирования низкий уровень сформированности про-
фессиональной компетентности, указывающий на нахождение их в фазе адентации, 
показали 5 молодых коллег – недавних выпускников вуза, показатель среднего уровня 
оказался у 6 педагогов и высокий уровень продемонстрировали 9 педагогов-настав-
ников. 

В результате, учителей с высшим профессиональным уровнем закрепили за мо-
лодыми коллегами в качестве их наставников. Составили план-график взаимопосе-
щения уроков между молодыми учителями и наставниками. 

Регулярное повышение квалификации педагогических работников – единствен-
ный путь роста профессионализма педагогов. 

Таким образом, профессиональное развитие педагога представляет собой про-
цесс, осуществляемый с помощью саморазвития, самообразования, который должен 
быть непрерывным в течение всей жизни. Этот путь является единственным, который 
может в итоге привести к высокому уровню профессионального мастерства педагога.  
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Проблемы формирования представлений  
о мире профессий у старших дошкольников 

 
Формирование представлений детей дошкольного возраста о мире профессий – 

важный, непрерывный процесс. Этим процессом управляет педагог ДОО.  
Нами было проведено исследование на базе МБДОУ Чистопольского района РТ. 

Выборка исследования: 40 детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет). Для про-
ведения эксперимента были сформированы две группы старших дошкольников. 
Группа № 8 (20 детей) была определена в качестве экспериментальной – для после-
дующей организации экспериментальной работы по расширению представлений о 
мире профессий средствами игры, группа № 9 (20 детей) определена в качестве кон-
трольной и воспитание в данной группе осуществлялась по традиционному плану.  

Целью опытно-экспериментальной части исследования стало изучение исполь-
зования игр как средства расширения представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Исследование проводилось в 3 этапа: констатирующий, формирующий, кон-
трольный. 

Констатирующий этап (октябрь 2019). Цель: выявление исходного уровня сфор-
мированности представлений о профессиях у старших дошкольников.  

Формирующий этап (ноябрь 2019 – апрель 2020). Цель: апробация игровых ме-
тодов в условиях дошкольного образовательного учреждения с целью расширения 
представлений детей старшего дошкольного возраста о мире профессий. 

Контрольный этап (апрель 2020). Цель: оценка эффективности применения игр для 
расширения представлений о мире профессий детей старшего дошкольного возраста. 

На констатирующем и контрольном этапе мы использовали методики: диагности-
ческая методика Е. И. Медведской «Что такое профессия»; диагностическая методика 
А. П. Усовой «Поговорим о профессиях».  

Диагностическая методика: Автор «Что такое профессия». 
Цель: выявить у детей представления о том, какие профессии он знает, выявить 

умение описать орудия труда какой-либо профессии и объяснить процесс работы 
названной профессии.  

Условия проведения исследования: были составлены вопросы для беседы. Бе-
седа проводилась с детьми индивидуально. Детям были заданы вопросы:  

1. Какие тебе профессии знакомы, как ты знаешь? Назови их нам. 
2. Далее, ребенку нужно было назвать орудия труда, которыми пользуется чело-

век названной ранее детьми профессии.  
3. Следующим этапом, мы спрашивали, как движется процесс деятельности, то 

есть нужно было объяснить процесс работы данной профессии.  

mailto:gfs1967@yandex.ru
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По результатам ответов детей оценивается уровень знаний ребенка о профес-
сиях по трем градациям, предлагающихся в обеих авторских методиках: высокий, 
средний, низкий.  

Диагностическая методика А. П. Усовой «Поговорим о профессиях» 
Цель: выявить, что несет в себе термин «профессия», выяснить у детей пред-

ставления том, что такое профессия, понимание значения профессий, поддерживать 
интерес к разным профессиям, способствовать самостоятельности мышления и вы-
бора, выявить умения рассказывать о деятельности людей в связи с их профессиями.  

Условия проведения: детям предлагалось 5 картинок с изображением предста-
вителей различных профессий, их орудий труда и места труда: парикмахер, продавец, 
водитель, повар, медсестра.  

Детям предлагалось выбрать картинку самостоятельно и составить по ней рас-
сказ. Для того чтобы получить дополнительные сведения о профессиях, не выбран-
ные детьми, им были показаны эти изображения, а также было предложено расска-
зать о данной профессии. 

Высокий (3 балла) – понимает и знает, что такое профессия, вникает в назначение и 
значимость профессий, поддерживает интерес к разным профессиям, способен самосто-
ятельно мыслить, в силах достаточно раскрыто рассказать о деятельности людей.  

Средний (2 балла) – процесс ответов и объяснений детей происходит через при-
менения воспитателем специальных вопросов, которые наводят на объяснения, что 
такое профессия и как осуществляется процесс деятельности взрослого. 

Низкий (1 балл) – не может высказать, что такое профессия (не имеет образа о 
них), не может сказать, для чего она нужна, значение профессий, не поддерживает 
интерес к разным профессиям, не способен самостоятельно мыслить, очень плохо 
рассказывает о деятельности людей. 

С целью выявления уровня сформированности представлений о профессиях у 
старших дошкольников был проведен констатирующий этап эксперимента.  

Результаты исследования представлены на рисунке 1. Беседа проводилась в ин-
дивидуальном режиме. Детям задавали вопрос: «Какие профессии ты знаешь?». 

Для каждой выбранной профессии ребенок должен был перечислить орудия 
труда, которые использует человек названной профессии. Также дети должны были 
объяснить процесс выполнения работы данной профессии. Критериями построения 
педагогической беседы стали: представление об особенностях профессии, инстру-
ментах, необходимых для реализации данной деятельности, процесс труда. 

Результаты анализа результатов контрольной и экспериментальной групп по уровню 
владения знаниями о профессиях согласно методике Е. И. Медведской следующие. Низкий 
уровень был выявлен у 25% дошкольников экспериментальной группы и у 20% дошкольни-
ков контрольной группы. Эти дети характеризуются тем, что знают название профессий, од-
нако испытывают трудности в объяснении значимости разных видов труда, установлении 
связи между ними; не могут объяснить, чем заняты родители с помощью приобретенных 
ранее представлений, даже с помощью педагога, его наводящих вопросов. 

Опишем ответы этих детей. Матвей: я знаю работы водителя и продавца. Не 
знаю – чем они работают. Водитель ездит, а продавец продает. 

Малика: Я не знаю, кем работают мои родители. Они не говорили. Я знаю такие 
работы как воспитатель, он смотрит за детьми. 

Рамиль: Что такое профессия? (после объяснения): А, я знаю врача и водителя. 
Врачу нужен укол, а водителю машина.  

Также видим, что большинство детей в обеих выборках показали средние ре-
зультаты (45%дошкольников экспериментальной группы и 55% дошкольников кон-
трольной группы), т. е. эти дети с помощью педагога устанавливают связи между мо-
тивом, целью, результатом труда и физическими усилиями человека; могут объяс-
нить, чем заняты родители с помощью приобретенных раннее представлений, но с 
помощью педагога. 
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Карина: мой папа работает на заводе. Он химик. У него есть приборы, а как он с 
ними работает я не знаю, там не был. Мама- медсестра. Она проверяет карточки детей.  

Марсель: Я знаю, что моя мама работает на заводе. Она секретарь. Она прове-
ряет документы.  

Такие ответы дети давали после наводящих вопросов таких как: «что делает твой 
папа?», «Как он работает?», «Давай поразмышляем, что ему необходимо для выпол-
нения своей работы?». 

Также отмечаем, что были выявлены дети, которые хорошо выполнили все за-
дания и поэтому у них был определен высокий уровень – это 30% дошкольников экс-
периментальной группы и 25% дошкольников контрольной группы. Эти дети устанав-
ливают связи между мотивом, целью, результатом труда и физическими усилиями че-
ловека, могут объяснить, чем заняты родители с помощью приобретенных ранее 
представлений – самостоятельно.  

Например: Вилена: мой папа работает строителем. Он строит дома, устанавли-
вает фундамент для дома, проверяет их прочность. Для его работы необходимы ин-
струменты, кирпичи, стройматериалы, бетон.  

Таким образом, делаем вывод, что дети в обеих группах владеют элементар-
ными знаниями о профессиях. 

В ходе обследования дети проявляли заинтересованность, старались ответить 
на все вопросы, спрашивали – будут ли ставиться оценки. Один мальчик (Рамазан) не 
хотел идти на контакт и проявлял негативизм. С этим мальчиком – для налаживания 
контакта – мы сначала поиграли в игру «Съедобное – не съедобное», почитали не-
много книгу, которую ему так и не смогли прочитать за день, он был из-за этого оби-
жен. Так у нас получилось расположить его к себе. После игры мальчик охотно отве-
тил на наши вопросы, и показал средний результат. 

И так, результаты знаний и умений дошкольников обеих групп согласно методике 
А. П. Усовой. 

У 20% ребят экспериментальной группы и у 15% ребят контрольной группы зна-
ния о профессиях развиты на низком уровне. Об этом можно судить исходя от следу-
ющих критерий: дети не дали даже краткое определение, то есть они не имеют пред-
ставления о том, что есть такая профессия. Но значимость профессии для человече-
ства и вообще в целом не была, к сожалению, ими раскрыта.  

Также хотелось бы отметить, дети, которые были отнесены к данному уровню в 
знании трудовой деятельности, не поддерживают интерес к разным профессиям. Это 
мы заметили, когда хотели раскрыть детей, подтолкнуть детей к ответам и говорили 
им: мне нравится это профессия потому и потому, а что тебе нравится, чем бы ты 
увлекся, но они говорили, что лучше отдыхать или я не знаю, чем они занимаются, 
мне не интересно, два ребенка сказали: «я не знаю и не хочу, я же ребенок». Им было 
сложно отвечать самостоятельно, но и с воспитателем дело тоже не шло, т. е. они не 
способны самостоятельно мыслить, не умеют рассказывать о деятельности людей. 

Также отмечаем, что средний уровень по методике был выявлен у 55% дошкольни-
ков экспериментальной группы и у 65% дошкольников контрольной группы. Эти дети 
больше отвечали, объясняли с помощью воспитателя, что такое профессия, имеют не-
достаточно представлений о значении профессий, но в отличие от низкого уровня гово-
рили, хоть и более общие вещи, старались, отвечали быстрее и конкретнее, умеют рас-
сказывать о деятельности людей при помощи наводящих вопросов взрослого. 

Быстро и без помощи задания воспитателя выполнили 25% дошкольников экс-
периментальной группы и у 20% дошкольников контрольной группы, которые были от-
несены к высокому уровню. Эти дети имеют представление о том, что такое профес-
сия, понимают значение профессий, поддерживают интерес к разным профессиям, 
способны самостоятельно мыслить, умеют рассказать о деятельности людей.  

Таким образом, знания о профессиях, орудиях труда развиты на среднем уровне 
у детей обеих выборок.  
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Описывая выполнение заданий детьми, отметим, что практически все дети сразу 
же назвали профессии своих родителей, но не все могли сказать, что такое профессия 
20% экспериментальной группы и 15% контрольной группы. Это происходила видимо 
потому, что это им это ближе, и многие дети дали понять, что были на работе у роди-
телей на днях открытых дверей, или говорили мы вот, когда шли мама или папа, ба-
бушка или дедушка мне рассказывали и показывали на улице или на картинках. Вопрос 
о значении и процессе ее по каждой из профессий также вызвал некоторые замеша-
тельства у детей. На данный вопрос ответ был получен в большей степени после при-
меров экспериментатора и его наводящих вопросов. Как мы уже отметили выше, ис-
ключением в большей части составляют профессии родителей детей. Так, например, 
Рашид с увлечением, это можно было понять по его глазам, которые горели во время 
повествования, голосу, жестам рук, как поэт прям, повествовал о работе мамы-кассира. 
Было заметно, что мальчик осведомлен, чем занимается его дорогая мама, как и что 
она выполняет в своей деятельности, и какова значимость ее профессии, на вопрос об 
орудиях труда продавца он ответил, что там имеются огромные весы, касса (кассовый 
аппарат). Также Вилена, которая была более скромна, чем Рашид, но все равно само-
стоятельно показала свои знания о профессиях двух своих родителей: учитель и швея. 
Эта маленькая дамочка знала, где работают родители, и даже на какой улице, чем они 
заняты на работе, как проходит процесс, какие предметы используют во время работы 
и какова значимость профессии. Вилена подметила, что, как и мама, хочет стать швеей, 
чтобы шить красивые вещи для людей, зверей, кукол, помогать людям с вещами, сшив 
их, ведь вещи согревают людей и делают их красивее. 

Некоторые ребята с такой легкостью давали название профессий, но к моему 
удивлению, не знали, что такое профессия, какова ее значимость, они не могли также 
рассказать о сопутствующих профессии орудиях труда и что даже не ответили на дан-
ный вопрос, поэтому были отнесены к низкому уровню (Малика, Матвей, Рамиль, 
Гриша П., Настя). Приведем некоторые примеры: так Роберт (5,6 лет) не смог ответить, 
что такое профессия, и какова значимость ее, хотя по методике Медведской Е. И. гово-
рил о летчике. И даже после вопросов наводящих, к примеру, рассказать для чего ну-
жен летчик, не смог ответить, также Кира (5,6 лет), но только о продавце, поваре. 

Можно сделать вывод, что названных профессий и ответов о знание, что такое 
профессия было немного, ответы о процессе, значимости работы и орудиях скудны, 
и поэтому были отнесены в большем на средний уровень.  

Анализ исследования, проведенного в дошкольном образовательном учрежде-
нии № 91, показывает, что старшие дошкольники могут назвать в среднем – 3 назва-
ния профессий – это не соответствует возрастным требованиям знаний о профес-
сиях. Дети могут упрощено и кратко сообщить о профессиональной деятельности и 
профессиональных действиях названных профессий. Они владеют представлениями 
лишь отдельных фактов той или иной профессии (чаще узко или обобщенно), в боль-
шинстве случаев не понимают роли труда взрослых в жизни общества.  

Такие результаты стали основанием к организации системы работы с дошколь-
никами с использованием игр для формирования и расширения представлений о 
мире профессий. 
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Аннотация. В статье приведено описание затруднений, с которыми сталкива-
ется студент в процессе становления и развития профессионального самосозна-
ния. Представлено описание педагогического эксперимента. Предложены наибо-
лее актуальные приемы и методы психолого-педагогической поддержки. 
Ключевые слова: формирование профессионального самосознания обучающихся в 
условиях колледжа, психолого-педагогическая поддержка. 
 

В представленном сегодня многообразии профессий неподготовленному под-
растающему поколению достаточно проблематично осуществить правильный выбор 
будущей личной профессиональной траектории. На наш взгляд, современные под-
ростки испытывают значительные проблемы при определении своего профессио-
нального будущего.  

С одной стороны, на лицо преобладание широко известных и разрекламирован-
ных специальностей и профессий (экономист, юрист, технолог, строитель, програм-
мист, психолог и др.). С другой стороны, инновационные изменения привели к возник-
новению потребности в принципиально новых специалистах (копирайтер, космобио-
лог и т. п.), притягивающих к себе молодое поколение не только названием, но и ма-
нящими перспективами. 

Безусловно, акклиматизироваться в мире профессий в отсутствие специализиро-
ванной поддержки очень трудно и взрослому сознательному человеку, а тем более под-
растающему поколению. Как следствие, верно заданный профессиональный вектор 
развития даст возможность подростку в будущей взрослой жизни ощущать радость, 
счастье и позитивное отношение к происходящему, что в целом направленно на здоро-
вое физическое и психическое состояние и положительный эмоциональный настрой. 

В этой связи на первое место в воспитании и обучении молодого поколения вы-
ступает психолого-педагогическая поддержка формирования профессионального са-
мосознания подростка на всем периоде его развития личности в различных ее прояв-
лениях, и, как следствие, меняется цель образования. 

В рамках нашего исследования считаем необходимым раскрыть содержание 
процесса психолого-педагогической поддержки формирования профессионального 
сознания обучающихся в условиях профессиональной образовательной среды.  

Педагогическая поддержка трактуется как «деятельность профессиональных пе-
дагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их инди-
видуальных проблем, связанных с физическим и психологическим здоровьем [4]. 

Основным содержанием педагогической поддержки, по нашему мнению, явля-
ется принятие индивидуальности обучающегося, его личностных характеристик; осо-
знание его желаний, ожиданий и потребностей; равноправное отношение без демон-
стрирования явного превосходства; прямое общение и построение конструктивного 
диалога; оперативность, творческое взаимодействие.  

mailto:wsr-demo09@kamtk.ru
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Логично заключить, что педагогическая поддержка – это специфическая образо-
вательная технология, принципиально отличающаяся от традиций учебно-воспита-
тельного процесса, и реализующаяся в диалоговом взаимодействии специалиста в 
области педагогики и подростка, направленная на саморазвитие последнего, а также 
формирование у него навыков принятия самостоятельных адекватных решений лич-
ных проблем. 

В рамках нашего исследования, нам близка позиция И. И. Мамайчук по опреде-
лению сущности психологической помощи. Под данным термином мы понимаем 
«один из способов психологического воздействия, направленный на гармонизацию 
развития личности ребенка, его социальной активности, адаптации, формирование 
адекватных межличностных отношений» [6]. 

Ряд специалистов в области педагогики и педагогической психологии считают, 
что главной целью психолого-педагогического сопровождения является «создание со-
циально-педагогических и психологических условий, в которых каждый ребенок ста-
новится субъектом своей деятельности, общения и собственного внутреннего мира» 
[9], а само сопровождение понимается как «профессиональная деятельность взрос-
лых, взаимодействующих с ребенком в образовательной среде» [там же]. 

Нормой психолого-педагогической поддержки выступают основанные на сотруд-
ничестве, доверии, уважении и т. п. отношения. 

Для того, чтобы конкретизировать содержание психолого-педагогической под-
держки формирования профессионального сознания молодежи, рассмотрим сущ-
ность последнего. 

Среди множества представленных характеристик данного понятия наибольший 
интерес в рамках нашего исследования представляет описание, приведенное 
С. В. Васьковской. В соответствии с ним «профессиональное самосознание – это осо-
бый феномен человеческой психики, обусловливающий саморегуляцию личностью 
своих действий в профессиональной сфере на основе познания профессиональных 
требований, своих профессиональных возможностей и эмоционального отношения к 
себе как субъекту профессиональной деятельности» [1].  

Безусловно, процесс формирования профессионального самосознания и после-
дующее его развитие выступает определяющим аспектом в становлении индивида и 
как профессионала, в частности, и как личности в более глубоком понимании. Человек, 
который обладает достаточно высокой степенью своей профессиональной осознанно-
сти осуществляет деятельность с соблюдением профессиональной этики и требова-
ний; демонстрирует, как правило, высокую результативность и производительность 
труда; постоянно совершенствует свой профессионализм, изучая, в том числе, и науч-
ные выводы, и новые изобретения, и практический опыт коллег в конкретной профес-
сиональной области; использует профессиональную деятельность в качестве эффек-
тивной самореализации и презентацией себя как «Я – профессионал». 

К сожалению, большая часть молодого поколения в принципе не воспринимают 
себя как субъекта профессиональной деятельности. В основном их представления 
основываются на видении себя «богатого и успешного» с прилагаемыми к данному 
статусу атрибутами, но без четкого понимания, как и каким образом этого достичь. 

Как результат, молодежь, получив диплом об образовании, устраивается на ра-
боту не по специальности; проработав непродолжительное время, разочаровывается 
в выбранной профессии; или даже не доучившись в одном учебном заведении, бро-
сает его и уходит в поиски «себя». 

Выход из обозначенной ситуации мы видим в реализации организованной пси-
холого-педагогической поддержки формирования профессионального сознания под-
ростка, берущей начало в школьных стенах и продолжающейся на всем периоде бу-
чения в профессиональной образовательной организации. 
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Психолого-педагогическую поддержку формирования профессионального самосо-
знания обучающихся в условиях профессиональной образовательной среды следует по-
нимать как комплекс психологических, социальных, педагогический форм и методов ра-
боты педагогического коллектива с обучающимися, направленных на адекватное воспри-
ятие себя, понимание своих ожиданий и осознание альтернативных путей их исполнения; 
приобретение ценностей в профессионально-смысловом контексте; проектирование ин-
дивидуальной профессиональной карьеры; способность рефлексировать в отношении вы-
полняемых профессиональных действий; прогнозирование возможностей укрепления кон-
курентоспособности выбранной профессии на рынке труда; обеспечивающих эффектив-
ную социализацию, индивидуализацию и профессионализацию индивида. 

Представим собственный практический опыт психолого-педагогической под-
держки формирования профессионального сознания обучающихся Камышинского по-
литехнического колледжа. 

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о том, что обу-
чающиеся на протяжение всего учебно-воспитательного процесса в колледже, вплоть 
до получения диплома об образовании испытывают различные затруднения. Накоп-
ленный опыт позволил нам их классифицировать и выделить пути их преодоления [3]: 

- личностные затруднения, заключающиеся в отсутствии либо низком уровне мо-
тивации к получению профессиональных знаний и овладению профессиональным ма-
стерством; проявляющиеся в заниженной самооценке, неуверенности в уровне под-
готовки, а также в ярко выраженном эмоциональном напряжении; 

- межличностные затруднения в большинстве своем связаны с отсутствием или 
слабым проявлением коммуникативных навыков: неумением наладить контакт с кол-
легами (членами группы); нежеланием принимать в расчет чужое мнение, отличное 
от своего; уклонением от коллективного решения проблем; отсутствием желания к по-
иску компромиссов при разрешении конфликтной ситуации; 

- информационно-поисковые затруднения проявляются в слабом представлении 
научных основ выбранной профессии; отличаются слабой способностью преобразо-
вывать «живые» профессиональные знания в творческое восприятие и использовать 
их при решении профессиональных задач; характеризуются не развитой познаватель-
ной активностью по выявлению и изучению профессиональных новинок и «изюминок» 
и имеющимися общими представлениями о профессии; 

- креативные затруднения испытывают обучающиеся, которые отдают предпочте-
ние шаблонным действиям («по образцу); впадают в ступор при необходимости разре-
шения нестандартных профессиональных задач; не могут четко определить личную про-
фессиональную траекторию для эффективного прохождения карьерной лестницы; обла-
дают малой степенью выраженности к самоутверждению и самореализации.  

Психолого-педагогическая поддержка обучающих, испытывающих первый тип 
затруднений, заключается «в подборе заданий с ярко выраженными ответами, в об-
ращении педагога к предыдущему знаниевому опыту студента, к системе фактов и 
теоретических положений, изученных ранее» [3]. На этом этапе целесообразно ис-
пользовать профессиональное консультирование, диагностику, просвещение, про-
фессиональные тренинги; для повышения мотивации к изучению будущей профес-
сией, оптимизации интереса к ней и повышений ее престижа в собственных глазах в 
практической деятельности Камышинского политехнического колледжа организуются 
экскурсии на ведущие предприятия города, практические семинары и встречи с рабо-
тодателями как на территории колледжа, так и на производстве. 

При втором типе затруднений работникам педагогического коллектива рекоменду-
ется создавать ситуацию успеха, с учетом полноценного педагогического взаимодей-
ствия и способствующей защищённости студента. Например, в процессе подготовки к 
ежегодному региональному фестивалю «Профессии, которые мы выбираем» обучаю-
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щиеся разных курсов объединяются в творческие группы в разрезе конкретной специ-
альности и составляют сценарий творческой презентации профессии, определяют 
роли и степень ответственности (кто-то пишет сценарий, кто-то ответственный за внеш-
ний вид, кто-то- за творческое представление, кто-то является непосредственно участ-
ником презентации и т. д.), исходя из личных предпочтений и способностей. Представ-
ление профессии происходит на сцене, перед аудиторией девятиклассников (потенци-
альных будущих абитуриентов колледжа), они же выбирают лучший номер. 

Психолого-педагогическая поддержка в этом случае реализуется дозированной 
помощью педагогического работника (консультации, беседы, совместный просмотр 
тематических роликов и последующее их обсуждение), активной мотивацией и стиму-
лированием самостоятельности обучающегося в решении проблемный задач. 

Рациональным решением для преодоления информационно-поисковых затрудне-
ний в нашем случае служит организация и проведение факультативного курса «Введе-
ние в профессию». В реализации указанного факультатива задействованы все катего-
рии педагогических работников колледжа (классный руководитель, преподаватель, пе-
дагог-психолог, социальный педагог и др.). Занятия проводятся в разрезе укрупненных 
групп специальностей, реализующих колледжем (08.00.00; 09.00.00; 23.00.00; 35.00.00; 
38.00.00; 43.00.00), имеют ярко выраженную практическую направленность. По оконча-
нию курса обучающиеся имеют полное представление о возможностях трудоустрой-
ства после получения диплома; знают отличительные черты квалификации, специали-
зации и специальности, и на основе этих знаний могут более продуктивно спроектиро-
вать личную профессиональную траекторию, учитывая специфику будущей деятельно-
сти и выполняемые трудовые функции; может презентовать достоинства той или иной 
сферы деятельности в рамках своей специальности (например, специальность 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – квалификация: техник-про-
граммист, специализация – программист; разработчик Web и мультимедийных прило-
жений; специалист по информационной безопасности и т. д.). 

На одном из первых занятий факультатива обучающиеся получают задание раз-
работать кодекс профессиональной этики (в разрезе выбранной специальности) и со-
ставить объявление от лица работодателя к потенциальному работнику с обязатель-
ным обозначением всех предъявляемых требований. Следует отметить, что большин-
ство ответных работ содержат, как правило, типовые характеристики и шаблонные тре-
бования, которые в случае необходимости можно применить к человеку любой сферы 
трудовой деятельности. Далее в ходе прохождения факультативных занятий были ор-
ганизованы и проведены (в качестве психолого-педагогической поддержки) встречи с 
высоко профессионалами своего дела; мастер-классы от признанных специалистов; 
знакомство с новейшим профессиональным оборудованием (при активной помощи со-
циальных партнеров); конкурсы профессионального мастерства среди студентов-стар-
шекурсников; выставки профессиональных работ (продуктов труда). Также педагогиче-
ские работники, ведущие занятия предложили студентам фрагменты фильмов с про-
фессиональными сюжетами, описание жизнедеятельности знаменитостей и т. п. 

К окончанию курса проведено моделирующее занятие приема на работу, где были 
вновь подняты работы студентов. И теперь выполненные в начале обучения задания, 
рассматривались с точки зрения работодателей, осуществлялся выбор «сотрудника» в 
ситуации, что студент является сам нанимателем рабочей силы и т. д. В результате пер-
возданные ответы были дополнены более содержательными характеристиками. 

Психолого-педагогическая поддержка студента при преодолении им креативных 
затруднений выражается «в подборе творческих разноуровневых заданий по типу 
сложности. Например, написание эссе, прогнозирование результатов профессио-
нальной ситуации в квазипрофессиональной деятельности, исследовательские про-
екты, при решении которых проводятся исследование (теоретическое или экспери-
ментальное) профессиональных проблем» [3]. 
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Таким образом, результативному формированию профессионального сознания 
обучающегося способствует обязательная организация психолого-педагогического 
сопровождения студента на всем периоде обучения в СПО: при вовлечении его в де-
ятельностный учебный процесс, при организации интерактивного взаимодействия, а 
также при передачи обучающемуся активной субъектной роли в контексте отношений 
между студентом и педагогами колледжа.  
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Реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся  
в средней общеобразовательной школе  

 
Аннотация. В статье описываются организационные аспекты реализации инди-
видуальной образовательной траектории учащихся в средней общеобразователь-
ной школе города Кемерово. Приводится перечень курсов по выбору естественно-
научной направленности, способствующие развитию профессиональных склонно-
стей старшеклассников. 
Ключевые слова: интересы обучающихся, профессиональные склонности, индиви-
дуальная образовательная траектория, курсы по выбору. 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» [3] «среднее 

общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лично-
сти обучающегося». В связи с этим, ведущей задачей современного образования яв-
ляется создание оптимального образовательного пространства, в котором все учащи-
еся могли бы максимально раскрыть свои индивидуальные способности, дарования, 
и сформироваться на этой основе профессионально и социально компетентной, мо-
бильной личностью. Наиболее важными принципами работы по развитию личност-
ного потенциала учащихся следует считать ее системность и преемственность. 

В основной школе учителя-предметники осуществляют работу с учащимися по 
повышению мотивации и развитию интереса к различным предметным областям. Пе-
дагогические наблюдения, диагностика потенциальных возможностей, анализ особых 
успехов и достижений учащихся в определенных предметах позволяют спланировать 
и организовать индивидуальную внеурочную деятельность в соответствии с запро-
сами учащихся и их родителей. Активное сотрудничество участников образователь-
ного процесса в ходе таких занятий принципиально меняет технологию получения 
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знаний: учащиеся, опираясь на помощь учителя, в ходе активной познавательной де-
ятельности организуют самостоятельный процесс поиска знаний.  

Таким образом, уже на среднем уровне основного общего образования выявляются 
познавательные интересы учащихся, что способствует формированию определенных 
способностей и наклонностей учащихся к изучению отдельных предметов, в том числе и 
предметов естественнонаучного цикла. Осознание подростками своих интересов под-
тверждается не только на уроках, но и активным участием в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных играх и конкурсах исследовательских и проектных работ.  

Кроме внутришкольных возможностей используются внешние связи школы. 
Начиная с 8-го класса, применяется такая форма работы, как практические занятия в 
химических и биологических лабораториях Кемеровского государственного универси-
тета. Это позволяет школьникам своими глазами увидеть их оснащение, самостоя-
тельно провести наблюдения за опытами, живыми объектами, наглядно представить 
сложные химические процессы. Работа в лабораториях дает возможность учащимся 
прикоснуться к научному опыту, эксперименту и часто становится основой для прове-
дения самостоятельной исследовательской работы в рамках школьного научного об-
щества учащихся «Поиск».  

Для учащихся 9-х классов большое значение приобретают курсы по выбору, при 
изучении которых вырабатываются устойчивые интересы к отдельным предметам, кото-
рые часто перерастают в интерес к соответствующей науке. Результатом деятельности 
учащихся в рамках курсов по выбору может являться индивидуальный проект, выполня-
емый обучающимся 9 класса по выбранной теме в рамках одного или нескольких изуча-
емых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности.  

Интересы – ключевой фактор в выборе будущей профессии. Но школьникам за-
частую довольно сложно определиться с тем, какая область привлекает больше 
всего: слишком разноплановыми могут быть предпочтения. Изучение профессиональ-
ных склонностей и предпочтений осуществляется с помощью методики «Карта инте-
ресов» [1]. Автор методики А. Е. Голомшток – советский педагог, один из руководите-
лей группы, занимавшейся изучением отношения школьников к выбору специально-
сти, а также проблем формирования интересов. Проводить исследование предпола-
гается дважды за время обучения школьников: в 8 и 10 классах. По итогам теста пе-
дагог или психолог получит информацию о том, к каким сферам деятельности у 
школьника больше склонностей. Это поможет понять, в каком направлении стоит дей-
ствовать при воспитании, обучении и общении со старшеклассниками. 

Важнейшим способом выстраивания индивидуальной образовательной траекто-
рии для каждого обучающегося становятся курсы по выбору, которые помогают снять 
противоречие между образовательными потребностями молодых людей и существу-
ющим традиционным набором учебных предметов в школе. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего общего образования [2] 
«изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
должно обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; разви-
тие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-
ностно-смысловой сферы;  

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
учебной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся». 

Программы курсов углубляют и расширяют предметные знания, применимые в 
различных областях деятельности человека (табл. 1).  
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Таблица 1 
Соответствие содержание курсов по выбору 

областям деятельности человека  
 

№ 
п/п 

Название курса по выбору Область деятельности 

1. Строение вещества Научная деятельность 

2. Биология растений, грибов, лишайников 

3. Общая биология: живые системы и свойства Исследовательская деятельность 

4. Органический синтез 

5. Химия биологических ресурсов Медицина 

6. Введение в фармацевтическую химию 

7. Здоровая семья Психология 

8. Химические технологии Химическая промышленность, техно-
логия переработки сырья 

9. Глобальные проблемы человечества Экология и природопользование 

10. Общее природопользование 

 
Каждый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) в 10–11 классах. Содержание 

курсов носит прикладной характер и знакомит старшеклассников с важнейшими пу-
тями и методами применения знаний на практике. То, что набор курсов определяют 
сами школьники, ставит их в ситуацию самостоятельного выбора индивидуальной об-
разовательной траектории и профессионального самоопределения.  
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Создание учебно-производственного комплекса на базе 
ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техникум» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена созданию учебно-производственного ком-
плекса по разведению КРС и табунного коневодства, который является требова-
нием образовательного процесса в подготовке компетентного специалиста аг-
рарного профиля на базе ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техникум», также разработан 
бизнес-проект. 
Ключевые слова: учебно-производственный комплекс, бизнес-проект, коневод-
ство, производственное хозяйство, Чурапчинский аграрный техникум. 

 

Роль практической профориентации в нашей стране имеет особую актуальность 
и значимость. Все чаще стоит вопрос обеспечения необходимых условий для повы-
шения профессионального мастерства в деле практического обучения и освоения сту-
дентами профессиональных компетенций.  

mailto:svetlana.konstan541@gmail.com


Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~96~ 

Для создания условий на базе аграрного техникума прежде всего необходимо 
расширение учебно-производственного хозяйства для прохождения учебной и произ-
водственной практики с целью формирования учебных компетенций на основе требо-
ваний ФГОС. Если создать учебно-производственный комплекс, то выпускник Аграр-
ного техникума будет конкурентоспособным на рынке труда. Таким образом, учебно-
производственный комплекс: 

1.Разрабатывает и осуществляет методы и формы интеграции науки, учебного 
процесса и производства. 

2.Способствует подготовке специалистов для сельскохозяйственных и других 
предприятий агропромышленного комплекса с системными теоретическими и практи-
ческими знаниями, а также формирует у них навыки организации управленческой де-
ятельности. 

3.Организует профориентацию абитуриентов в основном из сельской молодежи. 
4.Поддерживает повышение квалификации самих преподавателей на основе ра-

ционального сочетания теоретического и практического обучения. 
5.Обеспечивает непрерывную практическую подготовку студентов.  
6.Организует овладение рабочими профессиями, участие в разработке и внед-

рении в производство технологических проектов. 
7.Содействует практическому освоению технологий и передовых методов орга-

низации и управления производственным процессом. 
В настоящее время «Аграрный техникум» имеет 50 га с/х угодий, из которых пашни 

составляют – 28 га, пастбища – 22 га, 25 га занята сенокосом. Среднегодовое поголовье 
лошадей составляет 20 голов. Деловой выход жеребят составляет 80%. У хозяйства су-
ществуют реальные возможности повысить эффективность производства: 

 за счет повышения продуктивности коров до 2000–2500кг молока на фуражную 
корову и среднесуточного прироста живой массы молодняка до 500–700гр; 

 увеличения ассортимента выпускаемой продукции; 

 реализации продукции непосредственно потребителем, используя оптовую и 
розничную торговлю. 

Создание учебно-производственного комплекса по разведению крупного рогатого 
скота и табунного коневодства является требованием образовательного процесса в под-
готовке компетентного конкурентоспособного специалиста аграрного профиля.  

В ходе проекта мы использовали такие методы исследования как наблюдение, 
экономико-математический метод, также обработку и анализ результатов. Получен-
ные данные мы вписали в расчет и Технико-экономическую обоснованность бизнес-
проекта. Бизнес-план разработан на примере учебно-производственного комплекса 
«Аграрный техникум». Расчеты показывают, что балансовая прибыль составляет 
1 056 940 рублей. Чистая прибыль после уплаты налога составляет 866 691 рублей, 
рентабельность 108,3 %, срок окупаемости проекта – 3 года, период возврата займа 
в виде налоговых платежей – 10 лет. 

Значимость проекта видится в том, что студенты будут проходить учебную и про-
изводственную практику непосредственно в учебно-производственном комплексе тех-
никума, тем самым формировать общие и профессиональные компетенции, а также 
студенты будут обеспечиваться экологически чистыми продуктами питания. На базе 
техникума организована следующая учебно-производительная деятельность: кружко-
вая работа (сиэл, кыл, туйах), участие в заготовке сена, в забое скота, подготовке и 
реализации продуктов, проведение учебно-лабораторных занятий на определение ка-
чества продукции, выполнение работ по техническому обслуживанию тракторов и др. 

Создание учебно-производственного комплекса на базе аграрного техникума по-
высит эффективность подготовки кадров за счет интеграции учебно-образователь-
ных, производственных и научно-исследовательских усилий. 
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Профессиональное самоопределение и развитие познавательной активности  

у младшего школьника при изучении курса «Окружающий мир» 
 

Аннотация. В данной статье обсуждается проблема развития познавательной 
активности младшего школьника при изучении курса окружающий мир. Также, в 
статье рассмотрено содержание урока, направленный на активизацию детей, про-
блеме педагогической поддержки профессионального самоопределения младших 
школьников средствами дисциплины «Окружающий мир». 
Ключевые слова: познавательная активность, младший школьник, окружающий 
мир, самостоятельность, инициативность, познавательное развитие, адапта-
ция, развитие личности, профессиональное самоопределение. 

 
Стремительное развитие общества ставит перед образовательными учреждени-

ями задачу в развитии и формировании высококвалифицированных специалистов, ко-
торые смогут адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. 

В психолого-педагогическом плане одной из основных тенденций совершенство-
вания образовательного процесса является переход от ориентации на усредненного 
ученика к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения, 
содержание которых направлено на развитие личности ученика и предполагает мак-
симальную реализацию его активности, инициативности в процессе обучения. Про-
цесс активизации познавательной деятельности является одной из важнейших про-
блем современной педагогики и психологии. 

В отечественной психологии к исследованию проблемы обращались Б. Г. Ана-
ньев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. А. Крутецкий, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин. В дидактике исследованы отдель-
ные вопросы, связанные с проблемой активизации учения школьников Т. И. Шамовой, 
Г. И. Щукиной и др. авторами.  

Одна из важнейших задач, стоящих перед современной школой – это формиро-
вание познавательных интересов детей младшего школьного возраста Прочный по-
знавательный интерес формируется у младших школьников, если будут сочетаться 
эмоциональное и рациональное в обучении. 
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Великий чешский педагог Ян Амос Каменский писал: “Труд школьника должен 
стать источником умственного удовлетворения и душевной радостью. Учением можно 
и нужно заниматься с увлечением, с интересом, а не просто по обязанности» [4,с. 87]. 

Также, в формировании устойчивого интереса к урокам окружающего мира, 
можно использовать в своей педагогической деятельности составление опорных кон-
спектов по методике Шаталова В. Ф.  

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие личности де-
тей. Поэтому, педагогам необходимо значительное внимание уделять всестороннему 
развитию учащихся. Одним из таких направлений является познавательное развитие. 
Все это позволяет достичь основной цели начального образования. 

В современной педагогике проблема формирования познавательной активности 
достаточно актуально. Изучению особенностей развития познавательной активности 
детей посвящены множество исследований выдающихся педагогов. Актуальность 
обусловлена тем, что развитие познавательной активности создает условия для раз-
вития познавательных способностей детей. 

Младший школьный возраст отличатся лабильностью и восприимчивостью к нов-
шествам. Исходя из этого, можно сказать, что формирование основ для самостоя-
тельного и творческого поиска решений проблемных ситуаций в младшем школьном 
возрасте является эффективным и успешным. 

Заложенная познавательная активность в младшем школьном возрасте будет 
отражаться в дальнейшем развитии ребенка. Отсюда исходит, что учителя младших 
классов должны создавать условия для развития познавательной активности детей.  

Формирование познавательной активности не происходит стихийно, а под воз-
действием целенаправленного обучающего воздействия со стороны взрослых. Про-
цесс формирования познавательной активности – процесс непрерывный. Предпосыл-
кой развития познавательной активности служит заинтересованность детей окружаю-
щим миром, миром профессий, трудовой деятельностью окружающих. 

Одним из важных условий развития познавательной активности является созда-
ние благоприятной атмосферы во время урока. Познавательная активность способ-
ствует формированию и развитию самостоятельности и активности учеников. При 
этом самостоятельность и проявление активности детей является показателем эф-
фективности учебного процесса. 

Урок по окружающему миру строился на основе активизации познавательной и поис-
ковой деятельности детей, на формирование самостоятельности и инициативности.  

Урок был основан на УМК «Школа России», Окружающий мир 2 класса. Программ 
учебного предмета «Окружающий мир» направлен на формирование целостной кар-
тины мира детей; на духовно-нравственное развитие и воспитание.  

На основе данных целей можно определить основные задачи, которые осу-
ществляет данная программа: 

– формирование уважительного отношения к близким; 
- формирование чувства патриотизма; 
- формирование профессионального самоопределения: 
- развитие в детях понимания ценности жизни и окружающей действительности; 
- просвещение детей о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях;  
- формирование доброжелательного отношения к труду; 
- формирование и развитие социокультурных и коммуникативных умений и навы-

ков, необходимых для полноценного взаимодействия детей с окружающими людьми.  
Тема урока «Какие бывают растения». Урок направлен на знакомство детей с 

разнообразием растений, формирование бережного отношения к природе и к природ-
ным явлениям.  

Подготовительный этап. 
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Дети получили задание нарисовать листья деревьев по определенным парамет-
рам и размерам. Каждый ученик имел возможность самостоятельно выбрать, какой 
листок он нарисует. 

Ход урока. 
1) В начале урока, для формирования положительного настроения на урок и под-

готовке к активной работе, детям были заданы загадки, ответы на которые детям 
предлагалось увидеть наглядно.  

2) Работа в парах. Педагог предлагает детям поободрать картинки в соответ-
ствии друг с другом (к листьям подобрать дерево).  

Данная работа направлена на формирование регулятивных умений, умения и навы-
ков совместной работы, соотносить свои действия с действиями своего партнера.  

3) Следующий этап направлен на формирование и развитие интеллектуальных уме-
ний – передача знаний. Новая информация детям передавалась в виде презентации.  

Таким образом, дети могли наглядно увидеть листья, к каким деревьям они от-
носятся, как выглядят и т. д. 

4) Работа над творческим заданием. Каждый ребенок рассказывает про листья, 
которые приготовил. Итогом творческого задания стало коллективное изготовление 
дерева, на которые были вывешены самодельные листья. 

Эффективны внеучебные мероприятия по предмету «Окружающий мир». После 
занятий, мы с классом пошли на экскурсию в лес. По пути должны были пройти мимо 
хлеборобов, которые работали в поле. Почетный комбайнер Камалов Анатолий пока-
зал младшим школьникам новый комбайн. Некоторые мальчики даже делали круг с 
комбайнером по полю. С интересом слушали как работает комбайн, как легко теперь 
работать. Кабина закрытая, чисто, уютно. Раньше, сказал Анатолий, комбайнерам 
было тяжело, кабины не было. Было пыльно. А сейчас – даже девушки работают. Си-
дим как в иномарке. 

Ребятам понравилось сидеть в кабине, наблюдать за комбайнером. Мы продол-
жили путь, знакомиться с лесом. Изучать деревья, лесных птиц, растений. 

Мы пришли к выводу, что интерес к окружающему миру – это как вид обществен-
ного интереса. Интерес проявляется в желании познавать отдельные стороны окру-
жающего мира, пользоваться разными способами, чтобы узнавать новое, дать оценку 
полученным сведениям, выражать своё отношение к изучаемому объекту в различной 
деятельности. Данное мероприятие сопутствовала появлению у ребят интереса к вы-
бору профессии. Много было вопросов у ребят и к профессии хлебороба. 
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Формирование профессионального самосознания  
у детей младшего школьного возраста 

 
Аннотация. В данной статье обсуждается проблема выбора профессии детей 
младшего школьного возраста, путем организации профессиональной ориентации 
учителем. Способом организации является экскурсия в ветеринарную клинику по 
желанию самих детей. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация младших школьников, самоопре-
деление, экскурсия, профессия, социализация учеников, интерес, познание, само-
определение, самосознание. 

 
В образовательных учреждениях практически с каждым годом обновляется система 

школьного образования, поэтому перед учителями ставится непростая задача воспитания 
у школьников быть не просто человеком в этом мире, а стать конкурентоспособном, 
успешно реализующимся в профессиональной сфере, талантливой личностью. 

Ребенок не может вступить на порог социального мира без усвоения исходных 
представлений социального характера, включая интерес к профессиям. В человеке все 
заложено с детства, в том числе и профессиональная деятельность. Зачастую, профес-
сиональная ориентация ребят начинает формироваться только в старших классах.  

Это связано с тем, что ученики начальной школы не успевают сделать выбор 
своей дальнейшей профессии, так как список предлагаемых им профессий неболь-
шой и дети еще мало знают о них.  

Самой главной задачей для родителей и учителя в этот период является как 
можно больше рассказывать о различных профессиях в деталях, чтобы ему было 
легче сделать самостоятельный выбор в будущем. 

Чтобы ребенок смог осознанно сделать выбор в дальнейшем, его необходимо 
приобщить уже с начальных классов к максимальному количеству профессий, начи-
ная с ближайшего его окружения, например с профессиями родителей и хорошо зна-
комых им людей, родственников.  

В основном это занятие должно носить информационный характер (общее знаком-
ство с миром профессий), а также включать в себя совместное обсуждение мечтаний и 
опыта ребенка, приобретенного им в некоторых видах работ. Необходимо развивать в 
учениках уверенность в себе, поддерживая их усилия, будь то творчество, спорт, техно-
логии и др. Чем больше различных навыков и умений ребенок приобретает в детстве, 
тем лучше он будет знать и оценивать свои способности будучи уже взрослым. 

Конечно, некоторые детали профессиональной деятельности ученикам начальной 
школы еще трудно понять, поэтому учитель и родитель могут представить профессию на 
основе визуальных образов, конкретных жизненных ситуаций, историй и впечатлений. 

Поэтому в начальной школе на этом этапе нужно создать определенную визуаль-
ную основу, на которой в будущем будет строиться дальнейшее развитие профессио-
нального самосознания ученика. Была проведена стартовая беседа с детьми, где были 
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предложены несколько тем, направлений по профессиям. Многие хотели поговорить о 
профессии ветеринара. Был проведен опрос, большинство выбрали данную тему. 

Цель: обобщение знаний о профессии ветеринара в процессе проведения экс-
курсии в ветеринарную клинику. 

Задачи: 
– формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей; 
- развитие познавательной активности, интереса к профессии ветеринара; 
- формирование у детей желания научиться выполнять трудовую деятельность 

представителей профессии ветеринара. 
Формами и методами работы с учениками начальной школы являются нагляд-

ные и словесные. 
1. Наглядные (живые образы) к которым относятся: 
- экскурсия; 
- наблюдение; 
– рассматривание картин, иллюстраций, фотографий; 
- просмотр презентации. 
2. Словесные, которые включают: 
– рассказ учителя; 
- беседа. 
Работа провод илась в 3 кла ссе на базе школы МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Ижевск. 
Работа состояла из трех этапов: 
1 этап – Организационный: разработка тематического плана, сбор и подготовка 

наглядного материала, заранее запланированная встреча с ветеринаром клиники по 
организации экскурсии на место его работы. 

2 этап – Практический: посещение ветеринарной клиники, знакомство ребят с 
доктором и его профессией. 

3 этап – Итоговый: проведение беседы, анкетирование и анализ полученных ре-
зультатов. 

На организационном этапе ученикам была показана презентация с целью зна-
комства детей с профессией ветеринара. 

 

   

 
Ребятам были заданы вопросы: 
1. Кто такой ветеринар? 
2. Что вы знаете о ветеринаре? 
3.Нравится вам профессия ветеринара? И т. д.  
Ребятам помогла презентация. Они отвечали на вопросы после просмотра пре-

зентации, вспоминая увиденное. 
Многим нравится ухаживать за животными. Дети рассказывали, как они прини-

мали участие в общешкольной акции «Поможем бездомным животным!». С классом 
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сдали корм для бездомных собачек и кошек. Был организован конкурс рисунков «Кем 
я стану, когда буду большим». Многие рисовали ветеринара. 

Также, мы рассказали ребятам историю возникновения профессии ветеринара: 
«Самыми первыми ветеринарами были люди из обычных, простых племен пастухов. 
Уже тогда люди лечили животных различными травами, например, полынью. 

В Древних государствах очень ценили таких людей, которые исцеляли животных. 
В Древней Греции были гиппиатры – это люди, лечившие лошадей. В Древней Индии 
лечением животных занимались жрецы.  

В России профессия ветеринара связана с именем Петра Первого. При его прав-
лении в России были открыты ветеринарные школы и начали издаваться книги по ве-
теринарии. 31-го августа считается Днем Ветеринара» [3, с. 154]. 

Н а практическом эта пе была проведена экскурсия с учащ имися 3 класса в 
ветеринарную клинику для проведения беседы с врачом-ветеринаром. 

Во время беседы врач-ветеринар рассказывал много интересного о своей 
профессии,дети с большим интересом слушали его и задавали много вопросов такие 
как:»А страшно ли работать ветеринаром?». «Кусаются ли животные?». «Много ли денег 
получает ветеринар?» «Как благодарят животные за помощь врача?» и много други 
вопросов. 

Врач с большим удовольствием отвечал на вопросы детей и делился секретами 
как правильно заботиться о своем питомце,чем его кормить и как ухаживать. Дети 
были довольны экскурсией. 

Врач-ветеринар также помог ребятам немножко представаить себя в роли 
ветеринара: ребята самостоятельно смогли провести прием настоящего пациента-
собачки.Под присмотром врача ребята погладили питомца,и даже им разрешили 
почистить каждому из них по одному зубику собачке на специальном оборудовании. 
Ученики были в восторге и от настоящих экспонатов, которые находились уже в 
другом кабинете.Там были различные пробирки с клещами или же пойманные уже 
засохшие блошки для наблюдения под микроскопом. Также в кабинете врача ребятам 
удалось сделать настоящее узи кошки.Ученики рассматривали почки питомца на 
экране.Кошка была терпеливая, поэтому ребята тискали и гладили ее. 

Далее мы с учениками прошли в рентген-кабинет, там нам показали какие есть 
аппараты и для чего они нужны, объяснили, почему врач носит тяжелый фартук. Весь 
рассказ ветеринара сопровождался беседой с учениками, дети сами вспоминали и 
рассказывали разные истории про своих питомцев. Ученики смогли сделать рентген 
игрушкам, рассмотрели снимок на экране, удивились, обсудили. 

Нам с ребятами также удалось побывать в настоящей операционной. Дети одели 
на себя халаты, маски, перчатки. Перед операцией врач объяснил ученика,что нужно 
сбривать шерстку с животного специальной машинкой. Все ребята приняли в этом участие 
и побрили разданным им игрушкам шерстки, чтобы обработать рану и болячку.  

На обратном пути в школу дети долго еще делились своими эмоциями и 
обсуждали про экскурсию друг с другом. Н а обобщающем эта пе было проведено 
внеклассное мероприятие, в котором дети должны были написать краткое сочинение 
о профессии ветеринара. 

Также было проведено анкетирование с целью выявления того, насколько детям 
понравилась экскурсия и хотят ли они стать ветеринаром. 

Анкетирование было проведено по опроснику Е. И. Климова.  
По результатам анкетирования можно сказать, что практически многие выбрали 

для себя профессию ветеринара 
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Электронное приложение к учебным пособиям «Традиционное хозяйство»  

для агрошкол Республики Саха (Я) 
 

Аннотация. Статья посвящена электронному приложению к учебным пособиям 
М. Г. Федорова «Традиционное хозяйство» для агрошкол Республики Саха (Я). Вы-
полняя игровые задания, младшие школьники будут познавать то, что пригодится 
при дальнейшем обучении в агрошколе, в выборе профессии и становлении хозяи-
ном села. 
Ключевые слова: электронное приложение, учебное пособие, хозяйство. 

 
Угроза исчезновения традиционных видов хозяйственной деятельности, наруше-

ние экологических параметров среды проживания для коренных народов Республики 
Саха (Якутии) – является острейшей и жизненно важной проблемой в современных 
условиях социокультурной модернизации общества, в особенности в области образо-
вания. Поэтому необходим пересмотр нового содержания и технологии в организации 
образовательной деятельности в школе, вне школы и в повседневной практической 
жизни с учетом уклада жизни, традиционного хозяйства коренных народов РС (Я). 
Традиционное хозяйство рассматривается как исходящее из опыта, накопленного на 
протяжении веков и обусловленного особенностями хозяйственной культурной дея-
тельности, окружающей среды, и является потенциальным источником обогащения 
коренных народов.  
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Опыт обучения, воспитания и развития детей коренных народов связан с хозяй-
ственной деятельностью: оленеводством, охотой, рыболовством, уходом за домаш-
ними животными. Это всегда требовало особого подхода к этой проблеме, так как тра-
диции, обычаи, обряды, привычки определяются в соответствии с природными и кли-
матическими условиями, укладом жизни, традиционными знаниями, хозяйственной 
культурной деятельностью. 

В связи с этим актуализируется задача – передать подрастающему поколению 
знания, связанные с ближайшей окружающей средой, укладом жизни, традиционным 
хозяйствованием коренных народов РС (Я). Вот почему были созданы агрошколы. 

Необходимость создания электронного приложения к учебным пособиям «Тра-
диционное хозяйство» обуславливается рядом факторов:  

- электронное приложение как средство индивидуализации обучения предназна-
чено, прежде всего, для самостоятельного изучения теоретического и практического 
материала курса, его база позволяет работать по индивидуальной образовательной 
траектории; 

- недостаточная обеспеченность библиотек учебных заведений методической 
литературой по данному курсу, которая позволяла бы оценивать качество полученных 
знаний, и которая очень быстро устаревает и нуждается в обновлении; 

- простота и удобство, использование средств мультимедиа; 
- теория подкрепляется разбором тем, рекомендациями; 
- в материалах электронного приложения можно узнать много интересного для 

начинающего фермера;  
Электронное приложение актуально и востребованно при организации урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности в агрошколах, расположенных на террито-
рии Республики Саха (Якутия) и направлено на формирование и развитие у детей 
младшего школьного возраста УУД (универсальных учебных действий). 

Цель: Разработать электронное приложение к учебным пособиям «Традицион-
ное хозяйство» авторов под руководством: к.п.н., профессора РАЕ, заслуженного ра-
ботника образования РС(Я) Г. М. Федорова в виде электронной игры «Төрүт дьарык» 
на якутском, русском, английском языках для 1–4 классов общеобразовательных школ 
Республики Саха (Якутия) 

Задачи: 
- Предусмотреть систематизацию, анализ обобщение материала по учебной 

программе; 
- Разработать электронную игру «Төрүт дьарык» и внедрить в учебный процесс; 
- Определить содержание и формы народных традиций, воспроизведение и 

развитие которых доступно младшим школьникам в игровой форме. 
- Выявить эффективность использования данного электронного приложения в 

приобщении младшего школьника к традиционному хозяйству, региональным и этно-
культурным особенностям родного края, «как обеспечения возможности эффектив-
ной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума.  

- Разработать доступную методику работы с этим приложением; 
- В рамках информационной системы распространить электронную игру «Төрүт 

дьарык» по республике. 
- Провести опытно-экспериментальную работу в начальных классах Тулагин-

ской СОШ имени П. И. Кочнева с целью выяснения рейтинга разработанной электрон-
ной игры среди обучающихся 1–4 классов.  

Объект исследования: процесс приобщения младших школьников к традицион-
ным видам хозяйствования коренных народов РС(Я) в игровой форме.  

Предмет исследования: электронная игра «Төрүт дьарык», способствующая оце-
ниванию качества познания нового материала и освоения определенных навыков по 
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традиционным видам хозяйствования: животноводство, коневодство, рыболовство, 
оленеводство, собирательство. 

Новизной работы является оценка результативности собственной деятельности, 
а также, отвечая на вопросы, учащиеся научатся скорректировать свои пробелы о изу-
чаемой теме с нахождением нужной информации из учебных пособий «Традиционное 
хозяйство» с 1 по 4 класс. 

Содержание электронной игры «Төрүт дьарык». 
Игры «Төрүт дьарык», «Традиционное хозяйство», «Funny farm» приобщают 

младших школьников к культурным традициям коренных народов РС(Я). Позволяют 
оценивать качество познания нового материала и освоение определенных навыков 
по традиционным видам хозяйствования. 

В игре актуализируется востребованность в социализации детей при организа-
ции урочной, внеурочной деятельности и внешкольной работы в агрошколах, распо-
ложенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечивающих запросы, инте-
ресы учащихся, родителей и общества с учетом уклада жизни и традиционного хозяй-
ства. Обоснованы методы исследования социализации детей при разработке УМК 
«Традиционное хозяйство» для агрошкол в условиях села. 

Содержание игры способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональ-
ному развитию младших школьников. Предусматривается формирование умений и 
навыков в области обобщения, конкретизации, обработки, анализа и изложения мате-
риала, содержащегося в учебной программе.  

Игра содержит все необходимое для достижения таких учебных целей, как работа 
с теоретическим и практическим материалом по курсу «Традиционное хозяйство», ис-
пользование новейших педагогических технологий на уроках агротехнологии, внеуроч-
ных занятиях; обогатит урок эмоциональной окрашенностью; психологически облегчит 
процесс усвоения; возбудит живой интерес к предмету познания: расширит общий круго-
зор учащихся; повысит производительность труда учителя и учащихся на уроке.  

Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, про-
извольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного кон-
троля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи 
взрослого. 

Электронное приложение имеет 4 раздела игры «Төрүт дьарык». Каждый раздел 
соответствует программам с 1 по 4 класс.  

Игра состоит из 10 вопросов и четырёх вариантов ответов. Нужно выбрать один 
правильный ответ. Игра составлена на трех языках (якутский, русский, английский). 

Заключение: 
1. В нашей электронной игре «Төрүт дьарык» раскрыто наиболее эффектив-

ное средство воспитания и социализации детей УМК «Традиционное хозяйство» в 
урочной, внеурочной деятельности и внешкольной работы для агрошкол Се-
вера: саха, эвенов, эвенков, юкагир, долган, чукчи. 

2. Мы считает, что такие игры развивают: наглядно-образное мышление, сооб-
разительность, творческие способности, механическую и произвольную память, це-
лостное и зрительное восприятие, произвольное внимание, словесно-логическое 
мышление. Ребенок учится анализировать последовательность своих действий; рас-
ширяет собственные представления о предметах и явлениях окружающего мира; со-
вершенствует описательную, повествовательную и диалогическую речь; приобретает 
навыки сравнения объектов, а самое главное – приобщает нас к удивительному и вол-
шебному миру коренных жителей Земли Олонхо. 

3. Наша электронная игра «Төрүт дьарык» заинтересует и удержит внимание ре-
бёнка. Выполняя игровые задания, младшие школьники будут познавать то, что при-
годится при дальнейшем обучении в агрошколе, в выборе профессии и становлении 
хозяином села. 
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Экономическая сущность коммерческой деятельности 
образовательной организации 

 
Аннотация. Статья посвящена выявлению экономической сущности коммерче-
ской деятельности образовательной организации. В ходе проведенного анализа 
автор приходит к выводу о том, что особенности содержания, целей коммерческой 
деятельности образовательной организации, направлений распределения при-
были определяются спецификой работы в сфере образования, особенностями об-
разовательного продукта, направленностью коммерческой деятельности на раз-
витие системы образования. 
Ключевые слова: образовательная организация, образование, коммерческая дея-
тельность, экономическая сущность, прибыль. 

 

В современных условиях модернизации отечественной системы образования пе-
ред образовательными организациями различного уровня встает важная проблема 
обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг – то есть, та-
кого уровня их способности решать задачи, встающие в ходе их деятельности в теку-
щей ситуации, которое обеспечивает образовательным организациям те или иные 
конкурентные преимущества перед другими участниками рыночных отношений в си-
стеме образования [1]. 

Одним из способов обеспечения конкурентоспособности образовательных орга-
низаций становится в современных условиях ведение ими коммерческой деятельно-
сти. Действительно, решение задач, стоящих сегодня перед системой образования, 
оказывается невозможным без использования рыночных механизмов повышения эф-
фективности ее функционирования, в том числе посредством усиления предпринима-
тельской составляющей образовательной деятельности, воплощением которой и ста-
новится коммерческая деятельность организаций, ведущих работу в данной сфере. 

Таким образом, актуальность проводимого исследования определяется тем, что 
коммерческая деятельность образовательной организации на текущем этапе разви-
тия системы образования в нашей стране обеспечивает полноту реализации трудо-
вого, технологического, экономического, культурного и социального потенциала ее де-
ятельности. Вместе с тем, для эффективной реализации коммерческой деятельности 
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современный руководитель образовательной организации должен понимать ее эко-
номическую сущность, ориентироваться в ее целях и содержании, направлениях осу-
ществления. 

В соответствии с вышесказанным, целью данной статьи является выявление эко-
номической сущности коммерческой деятельности образовательной организации. 
Объектом исследования является непосредственно коммерческая деятельность в си-
стеме образования. 

На основе анализа нормативно-правовых источников и современной научной ли-
тературы, мы можем дать следующее определение коммерческой деятельности об-
разовательных организаций: это – совокупность процессов, включающих операции 
купли и продажи образовательных услуг, направленная на удовлетворение потребно-
стей населения (потребителей, в качестве которых в данном случае выступают другие 
организации, в том числе образовательные, обучающиеся, их родители или законные 
представители). Коммерческая деятельность образовательных организаций высту-
пает в качестве одного из важнейших факторов обеспечения успешной их деятельно-
сти и достижения стоящих перед организацией целей эффективного развития. 

Целью коммерческой деятельности образовательной организации становится раз-
витие рынка образовательных услуг, получение прибыли от осуществления образова-
тельной деятельности и снижение уровня сопутствующих издержек. Важной особенно-
стью коммерческой деятельности в системе образования является то, что для обеспече-
ния ее эффективности, организация должна постоянно проводить анализ потребностей 
рынка, на основе которого осуществлять согласование уровня предложения и потребле-
ния населением образовательных услуг. Иными словами, эффективность коммерческой 
деятельности организации, ведущей работу в системе образования, во многом опреде-
ляется успешностью реализации аналитической функции управления. 

Субъектами коммерческой деятельности образовательной организации высту-
пают, с одной стороны, заказчики, а с другой стороны – покупатели образовательных 
услуг. Заказчиками являются физические лица и (или) юридические лица (родители 
или законные представители обучающихся, организации), которые получают образо-
вательную услугу, предоставляемую данной организацией, а в качестве покупателя 
может выступать государство, которое осуществляет оплату потребляемых образо-
вательных услуг, физические и юридические лица, различные организации. 

Содержанием коммерческой деятельности образовательной организации явля-
ется деятельность по реализации различных образовательных программ. Отсюда 
можно сделать заключение о том, что коммерческая деятельность таких организаций 
должна служить образованию и просвещению населения, достижению обществом в 
целом определенного образовательного уровня, соответствующего современной со-
циокультурной ситуации. Отсюда следует также и заключение о том, что статус обра-
зовательной организации накладывает определенные ограничения на осуществление 
ею коммерческой деятельности: несмотря на то, что четкие границы предпринима-
тельства в системе образования законодательно не определены, коммерческая дея-
тельность такой организации должна соответствовать целям образования [2]. 

Определенную проблему представляет также вопрос о прибыли, получаемой об-
разовательной организации от коммерческой деятельности. Действительно, в соответ-
ствии с приведенным выше определением, именно получение прибыли является одной 
из основных целей такой деятельности, однако спецификой ее осуществления в си-
стеме образования является то, что прибыль не может распределяться между учреди-
телями образовательной организации, а направляется на реализацию целей, зафикси-
рованных в ее уставе. В частности, средства, получаемые образовательной организа-
цией посредством ведения коммерческой деятельности, направляются на «выплату за-
работной платы привлекаемым для выполнения работ и оказания услуг педагогам и 
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сотрудникам организации; ремонт помещений; приобретение оборудования, инстру-
ментов и материалов для обеспечения учебного процесса; приобретение научной и 
учебно-методической литературы; организацию различных мероприятий по вопросам 
совершенствования образования, в том числе семинаров и конференций» [3]. 

Отсюда, в свою очередь, может быть сделан вывод о том, что спецификой ком-
мерческой деятельности образовательной организации является невозможность пони-
мания ее исключительно как дополнительного источника финансирования. В данном 
отношении можно говорить о том, что коммерческая деятельность организации, веду-
щей работу в системе образования, может рассматриваться в двух основных аспектах: 
как в определенной степени самостоятельный вид деятельность, целью которого явля-
ется получение прибыли, направляемой на повышение качества образовательного 
процесса, а также как хозяйственную деятельность организации, целью которой явля-
ется повышение качества предоставляемых населению образовательных услуг по-
средством управления эффективностью использования получаемых ресурсов [4]. 

В соответствии с этим, наиболее частыми направлениями осуществления ком-
мерческой деятельности образовательных организаций становится оказание допол-
нительных образовательных услуг физическим и юридическим лицам [5]. Например, 
организации общего образования могут предлагать потребителям кружки и секции, 
организуемыми самостоятельно или на основе социального партнерства; дополни-
тельные занятия, направленные на углубление содержания основной образователь-
ной программы; ярмарки и фестивали, проводимые на базе образовательной органи-
зации; методическую литературу для родителей, обучающихся и т. д. 

Таким образом, характеристика и основные отличительные особенности коммер-
ческой деятельности образовательной организации отличаются от коммерческой де-
ятельности, осуществляемой любой другой организацией. Специфика работы в 
сфере образования, особенности образовательного продукта, направленность ком-
мерческой деятельности на развитие системы образования обусловливают особен-
ности ее содержания, целей, направлений распределения прибыли. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию познавательного интереса обуча-
ющихся в процессе обучения физике с помощью эмпирических методов. Авторами 
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Формирование познавательного интереса при изучении предмета в школе явля-

ется важным для усвоения материала и дальнейшего углубленного его изучения. Фе-
деральный государственный стандарт общего образования устанавливает требова-
ния к результатам обучающихся. И главная особенность нового стандарта в том, 
чтобы использовался системно-деятельностный подход, важной целью которого яв-
ляется всестороннее развитие и воспитание личности обучающегося, отвечающего 
современным требованиям. Задача учителя – развить и воспитать обучающегося с 
помощью «своего» предмета и выбранных методов, средств, форм обучения. И чтобы 
выполнить эту задачу, важно, чтобы обучающимся было интересно учиться. По ФГОС 
одной из целей обучения физике является развитие познавательных интересов и 
творческих способностей учащихся, а также формирование интереса к расширению и 
углублению физических знаний. 

Цель нашего исследования: изучение формирования и развития познаватель-
ного интереса у учащихся на уроках физики при изучении темы «Электрические явле-
ния». Объект исследования: процесс обучения физике в общеобразовательном учре-
ждении. Предмет исследования: развитие познавательного интереса в процессе обу-
чения физике у учащихся при изучении главы «Электрические явления» в 8-м классе. 

В обучении интерес играет важную роль. Понятие «интерес», по мнению педаго-
гов и психологов определяется по-разному. Например, С. Л. Рубинштейн интерес 
определяет как «проявление умственной и эмоциональной активности человека» [4, 
с. 72]. По К. П. Королёву, интерес – «специфическое отношение личности к объекту, 
вызванное сознанием его жизненного значения и эмоциональной привлекательно-
стью» [2, с.59]. Н. Г. Морозова дает определение – «активное эмоционально-познава-
тельное отношение человека к миру» [3, с.5]. Таким образом, познавательный интерес 
мы будем понимать как интегральное свойство личности. Познавательный интерес 
имеет особенность активизировать и обогащать не только познавательный процесс, 
но и любую деятельность человека, так как любая деятельность имеет познаватель-
ное начало. Например, человек в производстве должен пройти обучение, чтобы овла-
деть навыками работы с инструментами, узнать свойства материалов, их качество, 
изучить технологии работы с ними. Чтобы стать хорошим инженером необходимо изу-
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чить научные основы современного производства. Познавательное начало активизи-
рует и оптимизирует творческие, поисковые процессы, которые способствуют измене-
нию действительности. Любую работу человек, у которого сформирован познаватель-
ный интерес, осуществляет более быстро, эффективно, с наибольшим желанием [1, 
с.67–69]. 

Важным источником формирования познавательного интереса является содер-
жание школьного курса физики, в нашем случае глава «Электрические явления» в 
программе школьного курса восьмого класса. Познавательный интерес состоит из не-
скольких стадий развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес 
и теоретический интерес. Чтобы добиться устойчивого интереса к физике нужно на 
каждой стадии развития интереса тщательно подбирать и использовать различные 
приемы и методы в обучении, которые бы помогли наилучшим образом преподнести 
содержание изучаемого материала, не теряя его привлекательности. На начальной 
стадии, именно на стадии «любопытство», когда учащиеся только открывают для себя 
новую тему урока, нужно воспользоваться новизной учебного материала. Одна из 
больших возможностей физики в том, что можно учащимся показать что-то новое и 
удивить их. Например, до и после изучения темы «Электрический ток. Источник элек-
трического тока» в 8 классе, можно предоставить учащимся интересные факты об 
электричестве, связать его с повседневной жизнью. Рассказать откуда у нас в городе 
берется свет, в частности и в наших домах и квартирах. Этот материал может вызвать 
удивление и эмоциональное восприятие темы. Далее в ходе изучения главы «Элек-
трические явления», на стадии любознательности, когда определяется желание уче-
ника проникнуть за границы увиденного и узнанного им, предложить ребятам творче-
ские задания по теме «Электрическая цепь и ее составные части»: собрать электри-
ческую цепь с помощью проводов, батарейки, ключа и лампочки. Попробовать зажечь 
лампочку. Эмоциональное возбуждение и чувство удивления, возникающие при рас-
смотрении примеров, включающих «старые» и «новые» знания, не только привлекают 
внимание учащихся к изучаемому материалу, но и способствуют более осознанному 
овладению знаниями. Можно предложить обучающимся собрать самодельный фо-
нарь, который в реальной жизни будет полезен не только им самим, но и их родным и 
друзьям. Дальше это первое простое устройство будет усовершенствоваться, моти-
вировать обучающегося к получению знаний. Любознательность же, становится 
устойчивой чертой личности, имеет огромную ценность в развитии человека. 

Когда любознательный ученик начинает более углубленно изучать физику в свое 
свободное время, проявляется новая стадия – познавательный интерес, который ха-
рактеризуется познавательной активностью, направленной на определенный пред-
мет, а также высокой мотивацией. Познавательный интерес способствует проникно-
вению личности в значимые для нее связи, отношения и закономерности познания. 
Учащихся привлекает практическое применение и объяснение простых явлений, 
например, как электрический ток в соленой воде, электролитах и т. д. Познавательный 
интерес становится фундаментом для дальнейшего развития. Опыты и наблюдения 
имеют свойство помогать ученику понять данный материал, позволяют пополнить и 
расширить кругозор обучающихся. У обучающихся появляется желание разобраться 
в сущности физических явлений, что подталкивает к самообразованию. Отметим, что 
проведение опытов и различных домашних экспериментов будет иметь особое значе-
ние и пользу на первых этапах обучения физике. 

При изучении темы «Электрические явления» необходимо использование физиче-
ского эксперимента, для закрепления и лучшего усвоения материала. Но сначала, нужно 
научить детей пользоваться приборами – такими как амперметр и вольтметр, чтобы из-
мерять силу тока и напряжение в цепях. Также необходимо научить определять цену де-
ления и снимать правильно показатели со шкалы. Развитию творческой активности у уча-
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щихся способствуют домашние опыты, изготовление простых приборов (электроскоп, со-
общающиеся сосуды и др.). Выполняя такие задания, школьники учатся самостоятель-
ности, развивают творческие способности, мышление, пополняют знания. Умения и 
навыки, формируемые при этом, являются метапредметными и будут помогать уча-
щимся в их повседневной жизни, а некоторым из них помогут в выборе профессии. 

Конечно же, сформировать стойкий познавательный интерес у всех учащихся не 
получится, но важно то, чтобы было каждому ученику интересно на уроках физики. Вы-
явить на каком этапе развития познавательного интереса к физике находятся, учащиеся 
8-го класса МОБУ «СОШ № 26» города Якутска, до изучения данной главы, помогло ан-
кетирование, в котором приняли 89 учащихся из 8 «А», «В», и «Г» классов. До изучения 
темы «Электрические явления» по результатам опроса заметно, что интерес к физике у 
них есть, но недостаточно стойкий. Из них, на стадии любопытства, находятся 53 % из 
всех опрошенных (физика не является любимым предметом), на стадии любознательно-
сти – 34 % (интересны некоторые вопросы по изучаемой теме, мотивируются объясне-
нием содержанием предмета учителем, проявляется желание участвовать в познава-
тельной деятельности), учебный интерес – 10 % (предпочитают физику другим учебным 
предметам, мотивируется тем, что в будущем понадобится изучение данного предмета, 
активно участвуют в познавательной деятельности), теоретический интерес – 3 % (фи-
зика является любимым предметом, мотив: глубокий интерес к познанию физических яв-
лений, – выполняют самостоятельные исследования, участвуют в олимпиадах). 

Мы предполагаем, что после обучения темы «Электрические явления», где будут 
использоваться эмпирические методы, обучающиеся будут больше понимать материал 
данной темы и связывать с повседневной жизнью, но и также будут интересоваться до-
полнительными сведениями, изучать научно-популярную литературу, что означает про-
явление интереса к физике. Также отметим, что необходимо начать формирование по-
знавательного интереса на начальном этапе обучения физике в 7–8 классах, поскольку 
это возраст, когда дети активно участвуют в творческом поиске, познают себя, заклады-
ваются первые кирпичики будущей профессиональной деятельности. 
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Формирование устно-речевых умений будущих педагогов 
 
Аннотация. В данной статье дается определение устно-речевых умений, а также 
представлена информация о способах и методах формирования данных умений. Бо-
лее того, авторы предлагают нам несколько способов формирования и развития 
устно-речевых умений. Далее делается вывод, что каждый будущий педагог дол-
жен владеть всеми знаниями, умениями и навыками устно-речевой деятельности. 
Ключевые слова: устно-речевые умения, профессиональные умения, педагогиче-
ская компетентность, проблемный метод, метод презентаций, метод проектов 
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Основным направлением работы педагогического ВУЗа является развитие про-
фессиональной компетентности будущего педагога, способного не только передавать 
ученикам определенные знания, но и умело организовывать их самостоятельную де-
ятельность, развивать в них творческие и профессиональные умения. Одним из глав-
ных и убедительных показателей профессиональной компетентности учителя явля-
ется грамотная речь, как устная, так и письменная. Развитие устной и письменной 
речи у студентов – будущих педагогов – одно из ключевых направлений в методике 
преподавания [6].  

Говорение − это продуктивный вид речевой деятельности, с помощью которого 
осуществляется устное вербальное общение. Содержанием говорения является вы-
ражение мыслей в устной форме. В основе говорения лежат лексические, граммати-
ческие и произносительные навыки. Обучение говорению является одним из важ-
нейших направлений преподавания. По большей или меньшей роли программирова-
ния высказывания различают инициативную, реактивную и репродуктивную речь [7].  

Основными показателями экспрессивной устной речи можно считать: 
1. умение высказываться в соответствии с заданной темой или ситуацией; 
2. умение организовать лексический материал в соответствии с речевыми моде-

лями изучаемого языка; 
3. умение разнообразить речевые модели, т. е. строить свое высказывание не на ос-

нове одной модели, а свободно их комбинировать в зависимости от потребностей речи; 
Первый показатель требует того, чтобы высказывание наиболее полно раскры-

вало эту тему, следовательно, этот показатель будет включать также и количествен-
ные характеристики, потому что одна или две фразы не могут раскрыть темы. 

Второй показатель предполагает, что любая сказанная фраза должна быть по-
строена по моделям данного языка, т. е. должны быть видны все компоненты модели 
и они должны быть расположены в нужной последовательности.  

Третий показателель требует построения высказывания в виде связного изложе-
ния мыслей, в виде логически построенного описания, что требует умения использо-
вать в речи по меньшей мере две речевые модели с их различными грамматическими 
вариантами и расширениями [3].  

Скрипникова Т. И. считает, что речевое умение на уровне деятельности – есть 
творческое умение – специфически человеческая способность выражать мысль по-
средством языка. Данная способность основывается на знаниях, первичных умениях, 
навыках их использования и свободного комбинирования этих навыков в процессе ре-
чевого общения.  

Отдельное комплексное речевое умение есть, по сути, владение определенным 
видом речевой деятельности как средством коммуникации с разной степенью совер-
шенства [8].  

Гальскова Н. Д. считает, что речевое умение – это способность человека осу-
ществлять то или иное речевое действие в условиях решения коммуникативных задач 
на основе комплекса навыков [4].  

Алексеева М. М., считает, что речевое умение – особая способность человека, 
которая становится возможной в результате развития речевых навыков [1].  

Таким образом, устно-речевыми умениями называют способность человека пе-
редавать другому человеку свои мысли с помощью языка и речи. Есть большое коли-
чество приемов для развития устно-речевых умений.  

Успешная педагогическая деятельность связана прежде всего со способностью 
учителя с помощью соответствующей языковой единицы в соответствии с сиюминут-
ной ситуацией устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения – 
диалоги с детьми, родителями, коллегами. Таким образом, в профессиональной дея-
тельности учителя ситуативное общение – диалог – проявляется в двух видах: диалог 
с обучающимися и деловая беседа. Данные виды профессионального общения тре-
буют от специалиста определенных речевых умений: доступно и ясно излагать свою 



Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~113~ 

позицию, нестандартно ставить вопросы, точно и недвусмысленно отвечать, мыслить 
самостоятельно и оригинально, слушать доброжелательно и понимающе. Педагоги-
чески целесообразное общение создает комфортную психологическую обстановку, 
формирует межличностные отношения, познавательную направленность личности, 
преодолевает личностные барьеры. 

Все приведенные положения позволили определить профессиональную куль-
туру учителя как свободное владение устной и письменной, монологической и диало-
гической речью, умение мотивированно и целенаправленно употреблять средства 
различных подсистем языка в соответствующих профессионально значимых речевых 
ситуациях, направленных на гармонизацию педагогического общения и реализацию 
гуманистических целей педагогической деятельности [9]. 

Далее рассмотрим некоторые приемы и методы формирования устно-речевых 
умений студентов – будущих педагогов. В настоящее время в теории и практике об-
разования идет поиск форм и методов с помощью которых можно организовать эф-
фективное речевое взаимодействие обучающихся. В этом плане проблемному ме-
тоду принадлежит одно из ведущих мест, так как он напрямую связан с групповым 
методом обучения; предполагает создание под руководством преподавателя про-
блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навы-
ками и умениями и развития их мыслительных способностей.  

Каждая ситуация предполагает речевое общение с партнером как единственный 
путь ее решения. Основным средством повышения интереса и мотивации студентов 
является создание проблемных ситуаций. Проблемные ситуации – это тот исходный 
материал, с которого начинаются выполнение творческих упражнений и развитие 
мышления обучающихся. Именно они вовлекают личность в мыслительный процесс, 
который всегда направлен на решение какой-либо задачи. Под проблемной ситуацией 
понимают совокупность речевых и неречевых условий, необходимых и достаточных 
для того, чтобы осознать противоречия между необходимостью выполнить задание и 
невозможностью осуществить это с помощью имеющихся знаний, умений и навыков, 
что является стимулом для активизации речемыслительной деятельности [5]. 

Следующий метод формирования устно-речевых умений будущих учителей – это 
презентация. Популярным способом выражения и представления устной речевой дея-
тельности в последнее время стала презентация. Использование информационных тех-
нологий в сочетании с методом проекта позволяет студентам практически и автономно 
применять свои знания, умения и навыки. При такой форме организации исследователь-
ской и познавательной деятельности реализуется как индивидуальная, так и коллектив-
ная деятельность (работа в группах, парах). В центре такой деятельности находится сам 
студент с возможностью самостоятельного выбора формы своей презентации, нагляд-
ного материала, и самое главное, независимого выражения своего мнения. Студент сам 
находит формы самовыражения и практического применения знаний.  

Как для студента, так и для преподавателя такой метод открывает большие пер-
спективы для организации работы над самыми разнообразными темами, на разных 
курсах обучения, со студентами с различным уровнем знаний. Презентация как способ 
организации учебной деятельности и метод выражения устной речи дает возможность 
каждому студенту не только выразиться, показать свои умения, знания и навыки, по-
бывать в роли оратора, но и получить положительную оценку преподавателя и сокурс-
ников его самостоятельной деятельности. Оценивая такую работу, преподаватель 
оценивает не только речевые умения выступившего и представившего свою презен-
тацию, но и его творческие способности в плане выбора формы, оформления самой 
презентации, как наглядного сопровождения [6].  

И последний метод формирования устно-речевых умений студентов – это метод 
проектов, который помогает реализовывать устно-речевое общение. Использование в 
настоящее время коллективных форм работы, обучения в сотрудничестве способствует 
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реализации воспитательных целей обучения. Студенты становятся субъектами обще-
ния, учатся выбирать формы общения, воспринимать, осмысливать и оценивать пози-
ции. Другого человека, регулировать свое поведение согласно условиям общения.  

Проект представляет собой самостоятельную планируемую и реализуемую сту-
дентом работу, в которой речевое общение органично вплетается в интеллекту-
ально – эмоциональную творческую деятельность (игры, выпуск журнала и т. д.) 

В методе проектов можно выделить следующие условные требования: 
1. связь идеи проекта с реальной жизнью; 
2. интерес к выполнению проекта со стороны всех его участников; 
3. ведущая роль консультативно-координирующей функции учителя; 
4. самоорганизация и ответственность участников проекта; 
5. нацеленность на создание конкретного продукта; 
6. монопредметный и межпредметный характер проектов; 
7. временная и структурная завершенность проекта. 
Эффективность проектной методики обеспечивается интеллектуально-эмоцио-

нальной содержательностью включаемых в обучение тем. Особенность темы, обле-
ченной в проект – ее конкретность. Обучение устно-речевому общению с самого 
начала предполагает участие обучающихся в содержательной и сложной коммуника-
ции. В данной системе обучения широко используется непроизвольное запоминание 
лексических средств и закрепление грамматического материала, также стимулиру-
ется развитие творческого мышления, воображения. 

Также проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью, ак-
тивным включением студентов в учебную деятельность и принятием их личной ответ-
ственности за результат [2]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что устно-речевые умения очень важны 
для педагогов, так как если педагог не будет владеть данными знаниями, умениями и 
навыками, то у этого педагога не будет профессиональной культуры. Каждый педагог 
должен свободно владеть устной и письменной, монологической и диалогической ре-
чью, уметь мотивированно и целенаправленно употреблять средства различных под-
систем языка в соответствующих профессионально значимых речевых ситуациях, 
направленных на гармонизацию педагогического общения и реализацию гуманисти-
ческих целей педагогической деятельности. Также мы выяснили, что есть огромное 
количество самых разных методов и приемов формирования устно-речевых умений 
будущих педагогов. Каждый метод и прием должен быть использован преподавате-
лями, чтобы сформировать устно-речевые умения студентов – будущих педагогов.  
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Формирование ценностей организационной культуры для организации  

эффективной работы образовательной организации в современных условиях  
 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к диагностике и 
управлению организационной культурой организаций, анализируется специфика орга-
низационной культуры образовательных организаций, её учёт при разработке про-
граммы изменений организационной культуры, представлены результаты эмпириче-
ского исследования некоторых аспектов организационной куль-туры работников до-
школьных образовательных учреждений и школ, осуществлённого путём опроса и ан-
кетирования слушателей программы профессиональной переподготовки.  
Ключевые слова: организационная культура школы, диагностика организацион-
ной культуры, управление организационной культурой, механизмы изменения орга-
низационной культуры, кадровый менеджмент.  

 
В настоящее время активно затрагиваются темы, связанные с «эксклюзивно-

стью» образовательной организации основанные на сформированных ценностях ор-
ганизационной культуры, в связи с высокой конкуренцией на рынке образовательных 
услуг (особенно в сфере общего образования), в том числе с возможностью присвое-
ния образовательной организации разных статусов (школа с углубленным изучением 
отдельных предметов, лицей, гимназия, кадетский и казачий корпуса и др.).Руковод-
ство образовательных учреждений во многих случаях обращает все большее внима-
ние на необходимость изменения действующей культуры, что позволит положительно 
влиять как на персонал, так и на контингент обучаемых, а в итоге – повысить качество 
образовательного процесса и популярность учебного заведения. В случаях грамот-
ного менеджмента программа изменений обязательно учитывает составляющие, 
уровни и типологию организационных культур и начинается с диагностики действую-
щей организационной культуры образовательного учреждения.  

Организационная культура представляет собой набор устоявшихся ценностей, по-
рядков, разделяемых всеми членами коллектива, которые взаимодействуют с фор-
мальной структурой, формируют требования поведения сотрудников. Организацион-
ная культура призвана осуществлять некоторое регулирование поведения людей в ор-
ганизации не мерами принуждения и контроля, а характером, порядком, укладом жиз-
недеятельности. Она объединяет материальные, объективно наблюдаемые составля-
ющие организационной жизни (сотрудники, дизайн и др.), некоторые субъективные со-
ставляющие организационной жизни (ценности, нормы, традиции, мнения, надежды и 
др.), а также проявления этих объективных и субъективных составляющих через их при-
нятие/непринятие сотрудниками в характере взаимоотношений внутри коллектива и 
эмоциональных состояний (социально-психологический климат) [1, с. 160]. 

К основным элементам организационной культуры относят: 

 Миссию и философию организации, целеполагание в организации; 

 ценности (ценности-конечные результаты деятельности каждого подразделе-
ния, ценности-способы достижения результата работы, ценности-стратегические 
направления, ценности-исторического становления организации, практические нара-
ботки сотрудников); 

 поведенческие связи и коммуникации в организации (правила внутреннего трудо-
вого распорядка, локальные акты по профессиональной этике, форме одежды и др.); 
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 отношения к качеству трудовой деятельности (условия труда, «орудия» труда, 
реализация социального партнерства, корпоративную социальную ответственность, 
инновационное направление); 

 символическая часть (эмблема, цитаты-цели и др.); 

 кодекс корпоративной этики по отношению к потребителям услуги. 
Э. Шейн предложил рассматривать организационную культуру на трех уровнях [4]: 
1. Видимая часть ценностей– наблюдаемые при непосредственном посещении 

организации ценности (цветовая раскраска, эмблема, логотип, униформа, предметы 
интерьера, общение и поведение на работе). 

2. Закрепленные ценности – ценности, прописанные в локальных актах организации. 
3. Истинные коллективные представления – ценности сформированные сти-

хийно у коллектива, показывающие реальное отношение к работе. 
Наряду с уровнями и содержанием ученые выделяют различные типы организа-

ционной культуры (клановую, бюрократическую, адхократическую и рыночную куль-
туру, культуру власти, ролевую культуру, культуру задачи, культуру личности, куль-
туру высокого риска и быстрой обратной связи, культуру низкого риска и быстрой об-
ратной связи, культуру высокого риска и медленной обратной связи, культуру низкого 
риска и медленной обратной связи и т. д.). 

В реальной ситуации типы организационных культур переплетены, можно отме-
тить лишь какой тип доминирует в организации. 

Управление ценностями в организации предполагает согласование потребно-
стей внешней среды организации с деталями внутренней среды организации. Про-
цесс формирования ценностей образовательной организации может быть представ-
лен в виде следующей последовательности шагов: 

1. Директор определяет новую стратегию развития образовательной организа-
ции, формирует первоначальные ценности.  

2. Администрация образовательной организации формирует ряд локальных ак-
тов с ценностями организации и выносит их на педагогический совет.  

3. Происходит формирование базовой организационной культуры через осозна-
ние требований потребителей образовательной услуги.  

4. Происходит формирование ценностей организационной культуры, которые 
проявляются в корректировке миссии, философии, эмблемы и гимна образователь-
ной организации и др.  

5. Разработанные и утвержденные ценности оказывают влияние на качество тру-
довой жизни, удовлетворенность трудом, результативность профессиональной дея-
тельности, что в свою очередь влияет успех и эффективность образовательной орга-
низации.  

В новых экономических условиях в образовательных организациях Российской 
Федерации первые зачатки разнообразия и уникальности ценностей культуры появи-
лись в 90-е гг. В гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением отдельных 
предметов, казачьих и кадетских корпусах администрация старалась разработать 
свои ценности для сотрудников и обучающихся, делая их уникальными среди других 
образовательных организаций.  

С появлением информационной образовательной среды у образовательных ор-
ганизаций появилась возможность демонстрации сильных сторон организационной 
культуры через сайт образовательной организации, размещать все сформированные 
элементы в том числе в официальных группах социальных сетей.  

В большинстве случаев руководителю приходится работать с уже сложившейся 
организационной культурой образовательного учреждения, постепенно изменяя её. 
Разработка мероприятий, направленных на формирование и закрепление желатель-
ных ценностей, всегда начинается с изучения существующей организационной куль-
туры и доминирующих в ней ценностей. Арсенал средств изучения организационной 
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культуры достаточно разнообразен: анкетирование и интервьюирование, социомет-
рия, тестирование, изучение устного фольклора, визуализация. 

Наиболее часто применяемыми способами оценки сформированности ценностей 
организационной культуры являются количественные методы (опрос, интервьюирование 
и др.). При этом вопросы, предъявляемые участникам анкетирования, касаются особен-
ностей функций руководства и их реализации в организации, оснований власти, нефор-
мальных отношений, ценностей, особенностей организационной структуры и т. д. 

Как правило, результаты проведенных исследований указывают на преоблада-
ние функции контроля со стороны руководства и доминирующее преобладание бюро-
кратического типа организационной культуры. Как правило в образовательных орга-
низациях слабыми сторонами организационной культуры являются:  

 коммуникация в письменном виде с формальным отношением и без обратной 
связи о результатах рассмотрения вопроса,  

 мотивация работников, основанная на субъективном отношении администра-
ции к личности сотрудника,  

 тоталитарный режим управления образовательной организации, основанный 
на не вкладе администрации в развитии учреждения, а на основе времени проведен-
ного в организации,  

 преобладание функции контроля над остальными функциями менеджмента, 
как показатель ценности власти, приводящей к постепенному увяданию образова-
тельной организации; 

 стимулирование, основанное на личном отношении руководства к подчинен-
ным, без связи с результативностью труда.  

Однако в последнее годы в связи с ростом рождаемости, точечной застройкой 
территорий городов, возникла высокая конкуренция, особенно, среди организаций об-
щего образования, заставляющая администрацию учреждений относится к образова-
нию, как образовательной услуге и выбору рыночного типа организационной куль-
туры. Это связано и с тем, как используют возможности образовательных учреждений 
в новых условиях их руководители. 

На данный момент, образовательные организации имеют высокую степень са-
мостоятельности, которая проявилась в передаче им части основных полномочий с 
верхних уровней управления: право осуществлять выбор типа профессионального об-
разовательного учреждения, специализации образования с учетом спроса и предло-
жения на образовательные услуги, отбор и формирование нового содержания обра-
зования, внедрение многоуровневой системы профессионального образования, фор-
мирование новых организационных структур и механизмов управления. 

Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
ввел понятие автономного учреждения. В связи с принятием этого закона в Гражданский 
кодекс были внесены соответствующие изменения. В частности, произошла классифи-
кация государственных и муниципальных учреждений на бюджетные и автономные. 

Автономное учреждение – это организация некоммерческой сферы, основанная 
на территории Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полно-
мочий органов власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения. 

Автономные учреждения имеют наибольшую финансовую свободу как в зараба-
тывании денег, так и в распоряжении заработанным. На них не распространяется за-
кон о конкурсах при проведении госзакупок, к ним может применяться упрощенная 
схема налогообложения. Автономия позволяет учреждениям среднего профессио-
нального образования не только экономить средства, но и зарабатывать их, создавая 
предприятия. 
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Именно создание автономных некоммерческих организаций при образователь-
ных учреждениях среднего профессионального или высшего профессионального об-
разования является одной из причин ориентированности организационной культуры 
на задачу. Часто эта ориентация сопровождается реструктуризацией образователь-
ных учреждений – в структуре появляется заместитель директора по инновациям, за-
меститель директора по взаимодействию с рынком, что в целом благоприятно влияет 
на развитие образовательного учреждения. 
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Особенности профессиональной диагностики лиц с нарушенным слухом 

 
Аннотация. В статье рассматривается комплексная система профориентацион-
ной диагностики старшеклассников с нарушениями слуха. Кратко обозначены пси-
хологические показатели для диагностики профессионально важных качеств. Изу-
чаемые вопросы заинтересуют социальных педагогов, специальных психологов, в 
организации консультативной и психолого-просветительской работы в образова-
тельной организации для обучающихся с нарушением слуха. 
Ключевые слова: сурдопедагогика, нарушение слуха, профориентация, професси-
ональное самоопределение, профессиональная ориентация. 

В настоящее время профессиональная диагностика претерпевает изменения. 
Каждый специалист, работающий с детьми с нарушением слуха, сталкивается с про-
блемой подбора адекватной профессиональной диагностики, которую можно исполь-
зовать в образовательной организации, и которая будет учитывать особые образова-
тельные потребности обучающихся той или иной нозологической группы, или детей с 
нарушением слуха с разным уровнем слухоречевого развития, или, к примеру, детей 
из семей глухих, которые владеют жестовым языком и т. д. 

Опираясь на собственный профессиональный опыт работы с учащимися с нару-
шением слуха, могу отметить, что пока еще крайне недостаточно, как материалов для 
профдиагностики, так и специалистов, владеющими этими методиками. К сожалению, 
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комплексная диагностика для целей профориентации не всегда находит место в со-
временной школе, а также остаётся мало разработанной областью в профессиональ-
ной ориентации молодежи с нарушением слуха. 

Профессиональная диагностика как одна из важнейших задач дальнейшей 
успешней профориентации позволяет обнаружить и оценить у лиц с нарушенным слу-
хом способности, склонности, возможности, интересы, образовательный и трудовой 
потенциал. Все диагностированные данные позволят предложить школьникам пока-
занные виды труда и условия профессиональной деятельности, где они будут наибо-
лее успешны и адаптированы.  

Рассмотрим комплексную систему профориентационной диагностики, которая 
включает следующие аспекты:  

1) Медицинский (противопоказания и показания к профессиональной деятельно-
сти, оценка состояния здоровья и др.) 

2) Психологический (определение профессиональных интересов, склонностей, 
трудовой мотивации, выявление особенностей психомоторики и интеллектуально-
мнестических, эмоционально-волевой сферы, оценка нервной системы, темпера-
мента, индивидуальные показатели и др.) [2] 

Прогнозирование поведения в будущей профессиональной деятельности, явля-
ется важным аспектом в психологической диагностике, так как профессиональный 
труд диктует свои условия и требования к состоянию психических функций личности. 
На психологическую сферу влияет много внешних и внутренних факторов, поэтому 
надо иметь в виду, что при профессиональной деятельности происходит нагрузка на 
психологическую составляющую индивида, поэтому могут появиться психологические 
срывы, которые впоследствии могут ухудшить соматическое здоровье [5]. 

Кратко обозначим психологические показатели для диагностики профессио-
нально важных качеств, учитывая литературные данные [6]. 

А) патопсихологические показатели (нарушения: интеллектуально-мнестической 
функции, эмоционально-волевой сферы, неврозоподобные, психопатоподобные 
нарушения на уровне личности). 

Б) психологические особенности личности (адекватность самооценки/уровень 
притязаний, уровень самоконтроля, интересы и направленности личности, ценност-
ные ориентации, профессиональная информированность, мотивация профвыбора). 

В) социально-психологические показатели (согласованность профвыбора с бли-
жайшим окружением, ориентация при профвыборе на социально-экономическую си-
туацию на рынке труда, профпланы)  

Г) педагогический аспект, который направлен на оценку свойств образователь-
ного потенциала (комплекс характеристик человека, социально-внешних обстоятель-
ств, которые позволяют осуществить его возможные и потенциальные способности в 
области образования), основные образовательные характеристики (отношение уча-
щегося к учебному процессу, обучению и образованию, посещаемость различных до-
полнительных образовательных учреждений, получение дополнительного образова-
ния¸ определение причин, если ученик не справляется с учебной программой и др.) 

Д) социальный – оценка социальных условий овладения и реализация выбран-
ной профессии с учетом ситуации на рынке труда, потребностей общества, особенно-
стей в профессионально-трудовой и социальной сфере в регионах, местах прожива-
ния, трудового потенциала и др.  

Осуществляя психологическую диагностику в целях комплексной профориента-
ции, следует отметить несколько моментов: важно не только обследовать психиче-
ские функции, характеристики эмоционально-волевой сферы, но и особенности лич-
ности: уровень самооценки и притязаний (особенно важно для лиц с нарушенным слу-
хом), определение личностных и жизненных ценностей и др. 
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Умение правильно провести и оценить полученные данные требует от специалиста 
высокопрофессиональных навыков и умений. Специальный психолог должен знать об 
особенностях обучающихся с нарушением слуха, используемые методики для диагности-
рования должны быть адаптированы, специалист должен уметь наладить контакт с обуча-
ющимся (если надо попросить помощи у ближайшего окружения, сурдопереводчика).  

Резюмируя, результаты анализа отечественной и зарубежной литературы отметим, 
насколько важна профессиональная ориентация для учащихся с нарушением слуха. Пе-
риод взросления и самоопределения является сложным этапом в развитии каждого че-
ловека. Подходы, методы профориентации в России и в зарубежных странах каждый год 
развиваются, но главная задача профориентации лиц с нарушением слуха остаётся – 
это адаптация и интеграция в общество, учёт интересов и возможностей каждого чело-
века. Поиском решения данной задачи должны заниматься высококвалифицированные 
специалисты, усилия которых должны быть взаимосвязаны, преемственны, обладать 
единым подходом. Путь профессиональной ориентации начинается с ранних лет, лич-
ностная профессиональная траектория не заканчивается на осознанном выборе про-
фессии, этот путь продолжается в связи с непрерывным развитием общества. 
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Разработка предложений по организации и осуществлению поддержки  
и реабилитации безработных женщин  

(на примере муниципального образования г. Ленинск-Кузнецкий) 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема влияния безработицы в со-
временном российском обществе на безработных женщин, предложены рекоменда-
ции по поддержке и реабилитации безработных женщин. 
Ключевые слова: женская безработица, психолого-педагогическая помощь насе-
лению, психологическая поддержка и реабилитация безработных женщин. 

 
Критическое состояние российской экономики вызывает психологический стресс 

у различных категорий населения. Одним из наиболее сильных источников психоло-
гического напряжения является потеря работы. Негативные психологические послед-
ствия безработицы в наибольшей мере сказываются на состоянии женщин, испыты-
вающих затруднения в трудоустройстве. 

Актуальность работы определяется следующими обстоятельствами: 
– необходимостью постоянно совершенствовать систему психологической под-

держки и реабилитации безработных женщин; 
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- социальным статусом безработных женщин, их низкой степенью адаптации в 
современных условиях развития общества; 

- определением содержания психологического сопровождения безработных женщин.  
Целью данной работы является определение влияния безработицы на женщин 

в современном российском обществе; предложение рекомендаций по поддержке и ре-
абилитации безработных женщин. 

Задачи: 
1. Определить социально-экономические последствия безработицы.  
2. Выявить причины женской безработицы в условиях малого города и ее влия-

ние на женщин. 
3. Разработать рекомендации психологической поддержки и реабилитации без-

работных женщин. 
Объект исследования: безработица как фактор социальной среды в современ-

ном обществе. 
Предмет исследования: поддержка безработных женщин. 
Гипотеза исследования – если осуществлять психологическую поддержку и ре-

абилитацию безработных женщин, то возможно, это поможет процессу социализации 
безработных женщин в обществе и, как следствие, положительной мотивации, 
направленной на поиск работы.  

Основными методами исследования в данной работе являются следующие: 
анализ литературы, анализ документов, анкетный опрос.  

При неравновесии на рынке труда, когда часть экономически активного населе-
ния (рабочей силы) не занята в производственной сфере, возникает социально-эко-
номическое явление, именуемое безработицей [4].  

В сфере занятости женщин, наблюдаются следующие тенденции:  
– в условиях современной рыночной экономики, женщины оказались мало защи-

щенными в сфере труда, что делает их низко конкурентной рабочей силой;  
– в особенно тяжелом положении находятся женщины, относящиеся к категории 

слабо защищенных в социальном плане [1].  
Отсутствие занятости во многом определяет физическое и психическое здоровье 

безработных женщин. Постоянные стрессы, страх будущего, неуверенность в своих 
силах, переживания за своих детей формирует у многих безработных женщин состо-
яние безнадежности, которое сопровождается ощущением ненужности, неспособно-
сти принести какую-либо пользу.  

Наиболее тяжелыми последствиями безработицы являются падение материаль-
ного достатка семьи и тяжелое психологическое состояние безработной женщины. 
Поэтому необходимы меры социальной защиты безработных женщин по оказанию со-
циальной помощи, психологической поддержки и реабилитации [1].  

Государством разработаны меры социальной поддержки безработных женщин. 
Данная поддержка осуществляется государственными службами занятости, служ-
бами социальной защиты населения. Несмотря на помощь, безработные женщины 
достаточно тяжело переживают ситуацию безработицы, столкнувшись с новыми для 
них проблемами [2].  

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи населе-
нию» (МУ «ЦПППН») г. Ленинска-Кузнецкого создан для оказания специализирован-
ной психолого-педагогической помощи населению.  

Безработные женщины обращаются за помощью в центр по направлению специ-
алистов службы занятости.  

Психологические консультации способствуют социализации безработных жен-
щин, их взаимодействию с социальными институтами, помогают сориентироваться в 
сборе справок для получения пособий, повышают внутреннюю уверенность в соб-
ственных силах, т. е. – личную силу конкурентоспособности на рынке труда. 

Учитывая, что часть безработных женщин негативно относятся к услугам центра, 
или вообще не хотят воспользоваться психологической помощью, необходимо найти 
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подходы к данной категории клиентов центра и разрабатывать эффективные мето-
дики адаптации безработных женщин к условиям рынка труда.  

Данное обстоятельство и цель работы обусловило проведение исследования 
(анкетирование безработных женщин) с целью выбора в дальнейшем стратегии пси-
хологической помощи. 

Исследование социально-психологических характеристик безработных женщин 
г. Ленинска-Кузнецкого проводилось в декабре 2019 года в муниципальном учрежде-
нии «Центр психолого-педагогической помощи населению» (далее МУ «ЦПППН»). Об-
следовались женщины 19–55 лет; общая выборка составила 56 человек. 

Проведенный социологический опрос позволил выявить: 
1. Основные причины женской безработицы в городе: закрытие предприятий, где 

преимущественно работали женщины. 
2. Наиболее высокий процент безработных женщин в двух возрастных диапазо-

нах: 20–29 лет и 40–49 лет. 
3. Женщины, имеющие среднее и среднее профессиональное образование 

имеют больше шансов попасть в число безработных. 
4. Продолжительность поиска работы составляет достаточно длительный пе-

риод 8,6 ±2,3 мес. 
5. Безработные женщины характеризуются высоким уровнем психоэмоциональ-

ного напряжения, тяжелым психологическим состоянием, общей неудовлетворенно-
стью и агрессивностью.  

6. Для поиска работы безработные женщины используют связи своих родствен-
ников, друзей, знакомых, обращаются к ним за помощью и надеются на них. 

7. Причинами необращения безработных женщин в МУ «ЦПППН» являются не-
знание о деятельности психологических центров или нежелание воспользоваться его 
услугами. 

В данной работе нами проанализированы формы и методы организации под-
держки и реабилитации безработных женщин в муниципальном учреждении «Центр 
психолого-педагогической помощи населению».  

К наиболее эффективным относятся: 
1. Психологическое консультирование безработных женщин, позволяющее пре-

одолеть негативное влияния стрессовой ситуации, снизить уровень тревожности.  
2. Профориентационная помощь, включающая оценку профессиональных качеств 

безработной женщины, планирование трудоустройства, обучение самопрезентации и 
методам поиска работы (составление резюме, составлению объявления в газету, осно-
вам делового разговора по телефону, поведению на собеседовании). Определив цель 
поиска работы, безработные женщины начинают действовать, это их успокаивает и воз-
вращает им определенную долю оптимизма, дает эмоциональный подъем. 

3. Тренинговые формы работы с целью преодоления коммуникативного барьера. 
Социально-психологический тренинг позволит безработным женщинам адаптиро-
ваться к новой социальной роли, создать мотивацию на активный поиск работы, отра-
ботать навыки активного поиска работы, а в результате помощи и поддержки участ-
ников группы происходит ее реабилитация. 

4. Профориентация и профессиональное консультирование – форма работы с 
безработными женщинами, пожелавшими поменять профессию, в связи, с чем роль 
консультанта-психолога заключается в изучении ее профессиональных склонностей 
и интересов, состояния здоровья, профессиональной квалификации и профессио-
нальных способностей, спроса данной профессии на рынке труда и возможности тру-
доустройства.  

Таким образом, система мер государственной поддержки, психологическое со-
провождение безработных женщин специалистами-психологами центра способ-
ствуют преобразованию личности безработной женщины, успешному процессу соци-
ализации в современном обществе и формированию положительной мотивации, 
направленной на поиск работы.  
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По результатам практического исследования можно сделать ряд заключений, имею-
щих практическое значение в оказании психологической помощи безработным женщинам: 

1.Состояние сильного эмоционального напряжения и выраженный «комплекс 
неполноценности» свидетельствует о том, что они представляют в психологическом 
отношении специфическую группу среди клиентов центра, в связи с этим представля-
ются необходимыми следующие практические действия:  

а) специалисты центра должны проходить специализированное обучение пра-
вильному (адекватному) взаимодействию с безработными, среди которых большая 
доля психологически дезадаптированных личностей, находящихся в состоянии хро-
нического стресса;  

б) специалистам центра необходимо разработать рекомендации о привлечении 
внимания к деятельности центра и оказываемых услугах безработным женщинам, ко-
торые по причинам нежелания или незнания не пользуются услугами центра и оста-
ются без психологической поддержки. 

2. Анализ жизненных целей показал, что в значительной части безработные жен-
щины требуют внимательного и деликатного отношения к себе, уважающего их чув-
ство достоинства и профессиональные притязания. Развитое чувство внутреннего до-
стоинства, ранимость, эмоциональная лабильность, невротизация личности в силу 
жизненных и экономических обстоятельств – все это предполагает повышенную от-
ветственность и чувство долга специалистов-психологов в отношении своих клиентов. 

Проанализировав предложенные рекомендации, руководство учреждения пред-
полагает учитывать их в своей работе. Руководство также отметило необходимость 
выделения средств финансирования для изменения рекламной политики центра. 
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Проблема профессионального самоопределения тесно связана с проблемой ак-
тивности выпускника школы при выборе будущей профессии. 

В настоящее время желание родителей и детей попасть в конкретное учебное 
заведение определяется общественным мнением, социально-экономическими пере-
менами, появлением новых профессий, а также рейтингом каких-нибудь видов дея-
тельности, которые сложились в обществе и соответствующих им профессий. 
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Для самостоятельного и осмысленного выбора профессии выпускнику необхо-
димо помочь осознать себя субъектом самоопределения [4].  

Любое учебное заведение профессионального образования желает, чтобы в их учеб-
ное заведение поступили те, кто разумно и самостоятельно выбрал свою профессию. 

В психологической науке и практике проблематика профессионального само-
определения человека, или профориентации имеет достаточно неоднозначный ха-
рактер. С одной стороны, она является достаточно изученной областью, проработан-
ной многими авторами и исследователями. Создано большое количество разнообраз-
ных методов, методик и инструментов оказания профориентационной помощи людям, 
которые нуждаются в них. 

В современных условиях особую актуальность имеет качественная подготовка 
студентов в средних специальных учебных заведениях профессионального образова-
ния. Профессиональное самоопределение будущего специалиста определяют, как 
сложный, целостный, личностно-ориентированный процесс, который направлен на 
формирование индивидуальной позиции и как результат выбора собственной про-
фессиональной деятельности и самореализация в ней. Развитие профессионального 
самоопределения студентов СПО требует от педагогов целостной системы – совокуп-
ность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания 
организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качествами [2; 5]. 

На первом этапе на основе ФГОС определены промежуточные и конечные цели 
обучения, воспитания, произведен отбор и содержание учебного материала. На вто-
ром этапе определены методы, средства, формы обучения. На третьем этапе разра-
ботан комплекс мероприятий, нацеленных на повышение уровня профессионального 
самоопределения студентов СПО. 

Согласно ФГОС основная профессиональная программа по специальности «Тех-
нология молока и молочных продуктов» состоит из учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности техника-
технолога. Профессиональные модули представлены междисциплинарными курсами 
и практикой. На этапах формирования компетенций преподаватели осуществляют те-
кущий, промежуточный контроль образовательной деятельности студента. По завер-
шению каждого модуля студент сдает комплексный экзамен и подтверждает свои про-
фессиональные компетенции. В случае успешного подтверждения компетенций сту-
денту выдается сертификат на конкретный профессиональный модуль с присвоением 
рабочей профессии. При реализации всех модулей программы студент выходит на 
государственную (итоговую) аттестацию, при успешном прохождении которой ему 
вручается диплом о среднем профессиональном образовании. Студенты по специ-
альности «Технология молока и молочных продуктов» получают следующие рабочие 
профессии: приемщик молока или лаборант, маслодел, сыродел и производитель 
цельномолочной продукции. В модуле «Производство цельномолочных продуктов, 
жидких и пастообразных продуктов детского питания» студенты знакомятся с дет-
скими продуктами питания и, как будущие родители, познают организм ребенка и ор-
ганизацию правильного питания ребенка со дня его рождения, понимают ответствен-
ность за здоровье ребенка. 

Каждый модуль может быть использован как самостоятельная программа допол-
нительного профессионального образования. Модуль, как новая структурная единица 
занимает центральное место, так как требования к результатам обучения формиру-
ются как перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих про-
фессиональных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен приобрести практи-
ческий опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Каж-
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дый модуль может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь ито-
говой компетентности в профессиональной сфере. Этим модульно-компетентностный 
подход отличается от традиционного обучения [4].  

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает практика, которая 
является обязательным разделом профессиональной программы по специальности 
«Технология молока и молочных продуктов». Практики (учебная, производственная) 
имеют цель комплексного освоения студентом всех видов профессиональной дея-
тельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетен-
ций, а также приобретения необходимых умений и навыков практической работы сту-
дентов по специальности. Содержание учебной и производственной практики опреде-
ляется требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных мо-
дулей в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебной и производствен-
ной практики, разработанными и утвержденными образовательным учреждением. По 
результатам освоения профессионального модуля студенты сдают квалификацион-
ный экзамен, который принимают преподаватели и представители профильных орга-
низаций и предприятий. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучаю-
щегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформиро-
ванность у него компетенций. 

В целях повышения профессионального самоопределения студента в учебном 
году (2019–2020 гг.) нами были проведены следующие профессионально-направлен-
ные мероприятия: конкурс «Milk-лаб»; презентация специальности; конкурс видеоро-
ликов; ежегодное участие студентов в научно-практической конференции «Шаг в бу-
дущую профессию»; неделя технологов; выставка–ярмарка якутских национальных 
молочных продуктов; встреча с выпускниками; встреча с работодателями и предста-
вителями вузов данного направления; выпуск студенческих стенгазет; день библио-
теки; олимпиады; научные кружки.  

Преподаватели техникума в течение многих лет проводят профориентационные 
мероприятия в районных школах Якутии: с. Намцы, с. Амга, с. Чурапча, с. Борогонцы 
и другие районы [3]. 

Итоги исследования показывают, что на выбор профессии влияют: 

 родители и родственники (62%); 

 советы выпускников школы, друзей (16%);  

 профориентация в школе (12%). 
По отзывам многих перерабатывающих предприятий, руководителей государ-

ственной аттестационной комиссии (ГАК), выпускники ЯСХТ грамотно осуществляют 
технологический процесс, умеют работать с технологическим оборудованием, ак-
тивно помогают технологу, мастеру при производстве молочной продукции. Для 
того, чтобы нашего выпускника ждали на перерабатывающем предприятии, которое 
он выбрал, в новых стандартах делается упор на тесную связь с работодателем. 

Проблема влияния прохождения производственной практики на формирование 
профессиональных компетенций студентов является очень актуальной. 

Нами проведены исследования методом анкетного опроса: 

 оценка полезности; 

 влияние практики на изменение профессионального выбора студентов; 

 влияние практики на формирование профессиональной ответственности сту-
дентов. 

В опросе приняли участие 74 студента по специальности «Технология молока и 
молочных продуктов». Была изучена структура мест прохождения практики: 97% из 
опрошенных студентов проходили практику в бюджетных организациях (приемные 
пункты, маслодельные цеха, молочные заводы, сыродельные цеха). Самостоятельно 
выбрали будущую профессию (40%) при поступлении в техникум. 
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Изучены мнения студентов к выбранной профессии после прохождения произ-
водственной практики на предприятиях молочной промышленности Якутии  

Данные исследования показали, что 85,2% студентов положительно оценили 
роль производственной практики, 77% студентов положительно оценили уровень ор-
ганизации практики, понравилось содержание практики 67,2% опрошенных. 

В процессе прохождения практики не изменили своего отношения к выбранной 
профессии (58%). 

На основе полученных данных сделано следующее заключение: профессио-
нальный выбор формируется, в основном, до поступления в учебное заведение, 
именно поэтому прохождение практики не оказывает решающего влияния на измене-
ние отношения к выбранной профессии. 

Позитивным аспектом опроса, является желание большинства студентов (60,7%) 
работать после окончания техникума по выбранной специальности и их стремление 
стать профессионалами в своей области, причем 54,7% опрошенных хотели бы работать 
на действующих молочных заводах и 21,3% – планируют открыть собственное дело. 

Вместе с тем 13,1% опрошенных студентов работать по полученной специальности 
в будущем не собираются, а 26,2% – пока находятся в процессе самоопределения. 

16,7% опрошенных студентов совмещают учебу с работой, что является одной 
из часто встречающейся причиной пропуска учебных занятий. 

В целом можно отметить положительное влияние учебной практики на профес-
сиональное самоопределение студентов. 

Формирование профессиональной культуры – одна из важных задач, которую 
целенаправленно и планомерно решает педагогический коллектив Якутского сельско-
хозяйственного техникума. Креативность мышления, личная инициатива, профессио-
нальная этика, умение эффективно общаться, способность создавать инициативное 
пространство – те качества, которыми должен обладать современный выпускник.  

Одним из наиболее эффективных путей формирования, столь значимых в совре-
менных условиях личностных качеств специалистов, является использование эле-
ментов творчества в педагогической работе техникума. 

Культурно-досуговая деятельность в техникуме, как звено многогранного про-
цесса по воспитанию профессионала, осуществляется посредством функционирова-
ния творческих объединений. Кружки художественной самодеятельности по интересам, 
научные кружки, спортивные секции – это формы досуга студентов. Разнообразные по 
тематике, формам и сценическому воплощению мероприятия («Посвящение в сту-
денты», «Новые имена», «Мисс ЯСХТ», «Мистер ЯСХТ», «Лучшая староста», «Смотр 
песни и строя», чествование ветеранов ЯСХТ и т. д.) дают прекрасную возможность 
студентам использовать приобретённые знания и умения, найти применение индиви-
дуальных творческих способностей в той или иной форме организации досуга. 
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Проблемы профессиональной подготовки педагога 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессионального становле-
ния педагога. Ученых особенно волнует проблема подготовки педагогов социокуль-
турной деятельности. Анализируется проблемы подготовки будущего социаль-
ного педагога – организатора художественно-творческой деятельности в си-
стеме среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: культурология, педагог, профессиональная деятельность, спе-
циалист-педагог, философский аспект, развитие, образование. 

 
Ученые осознают, что образование и культура обеспечивают творческое взаи-

модействие нравственных, художественных, интеллектуальных, профессиональных 
качеств каждого гражданина нашего общества. Современные исследователи пред-
определил тенденции подготовки специалистов-педагогов –посредников между лич-
ностью, семей и обществом – профессионалов в области образования, педагогиче-
ской деятельности. 

Многие ученые посвящают свои исследования раскрытию социально-педагоги-
ческой сущности подготовки педагогов. Анализируют современное состояние разра-
ботанности проблемы в литературе и массовой практике, освещается педагогический 
опыт организации педагогической подготовки будущего учителя к профессиональной 
деятельности. 

В ходе изучения научной литературы было выявлено, что вобравшая в себя все 
лучшее и рациональное из зарубежного и отечественного опыта современная модель 
профессиональной подготовки педагогов в нашем обществе формируется как резуль-
тат многолетнего научно-практического поиска, в процессе которого выявляются об-
щее и специфическое, создаются наиболее приемлемые для современной образова-
тельной ситуации стандарты профессии педагога-организатора художественно-твор-
ческой деятельности, педагога-предметника. 

При этом специфика функций современного педагога предполагает органичное 
сочетание личностных качеств, широкой образованности, всесторонней подготовлен-
ности, эрудиции, наличие глубоких социально-психолого-педагогических и культуро-
логических знаний, поэтому разработка новой концепции подготовки кадров должна 
быть основана на интеграции личностно-деятельностного и системно-ролевого под-
ходов в рамках системы «человек – социализация-воспитание-культура-общество». 

Понятие «культура» у многих исследователей означает совокупность достиже-
ний всего человечества в производственном, общественном, эстетическом и физиче-
ском отношениях, совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых 
человеком в процессе его исторического развития. Мы же понимаем культуру как осо-
бый социальный механизм накопления, хранения и трансляции информации, пред-
ставляющей социальную ценность. Одним из проявлений культуры является система 
норм и ценностей, которые фиксируются в социальной памяти. Культура, следова-
тельно, выполняет в обществе функцию «социальной генетики». 

mailto:gfs1967@yandex.ru
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Опыт показывает, что эффективность ее транслирования и реализации зависят 
от психологических качеств личности, но формы и методы передачи этой информа-
ции, методологические основы ее содержания в виде культурологии, подходы к во-
площению, использование ее в жизнедеятельности обусловлены особенностями пе-
дагогической среды, в которой находится человек, а также от его активности в социо-
культурной деятельности, направленной на самовоспитание и самосовершенствова-
ние личности. 

При рассмотрении философских аспектов данной проблемы в педагогическом 
ракурсе было выявлено, что существуют тесные связи между развитием культуроло-
гии как науки и преподаванием культурологии как учебного предмета, ее вхождением 
в учебный процесс. 

Для культурологического образования и одновременно для развития культуро-
логии как науки важна проблема, построения структуры культурологического знания, 
осмысления предмета культурологии и соответственно ее связи с другими науками. 

Исследования показали, что в настоящее время складывается «триадичная» 
структура культурологического знания. Первую часть этой триады образуют знания по 
философии культуры. Вторая часть триады – собственно теория культуры и третья 
составляющая культурологического знания – специальные дисциплины, где культуро-
логия выступает частью междисциплинарного синтеза. 

Кроме того, культурология, учитывающая этнокультурные и со-иокультурные ис-
следования, имеет большие прикладные возможности. Она несет в себе современ-
ные плюралистически ориентированные представления о человеке, его культуре и 
деятельности, создает возможности для интеграции общекультурного и социально-
нравственного развития, заложенной в цели педагогического образования и состав-
ляющей его специфику, актуализирует формирование у студентов профессионально-
педагогической культуры.  

Применительно к педагогу профессионально-педагогическая культура представ-
ляет собой упорядоченную совокупность общечеловеческих идей, профессиональ-
ных ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания 
гуманистической технологии социально-педагогической деятельности. Наличие такой 
культуры позволяет работнику социально-педагогической сферы погружаться во внут-
ренний мир человека, изучать и диагностировать уровень его развития, открывать пе-
ред ним основы духовной жизни человечества.  

В свете сказанного становится очевидной необходимость культурологической 
подготовки социальных педагогов, реализация которой создает условия для само-
определения и самосовершенствования личности студента среднего профессиональ-
ного учебного заведения, его активного участия в социокультурной деятельности. 

При определении понятия “социокультурная деятельность” особый интерес для 
нас представляет также современная системно-ролевая теория в ее интеграции с 
личностно-деятельностным подходом, ибо, в наиболее широком значении, деятель-
ность как социальная категория складывается из всех существующих в данном обще-
стве социальных ролей. Под видами деятельности чаще всего понимается совокуп-
ность однородных в определенном отношении ролей. Так, например, выделяют тру-
довую, познавательную, спортивную деятельность (в нашем случае, социокультурную 
деятельность) [2].  

Дальнейшее дробление деятельности приводит к вычленению в ней профессий 
и специальностей. Внутри каждой специальности и профессии, не говоря уже об ос-
новных видах деятельности, существует множество различных ролей. Каждая лич-
ность обычно исполняет не одну, а несколько социальных ролей. Совокупность дей-
ствий человека, с помощью которых реализуются его социальные роли, составляет 
его деятельность. 
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Следовательно, социокультурная деятельность – это совокупность действий че-
ловека, с помощью которых реализуются его социальные роли в системе культурно-
досуговой, художественно-творческой, спортивно-оздоровительной сфер, способ-
ствующих его самореализации, самоактуализации и социальному становлению. 

Содержание социокультурной деятельности становится детерминантой содер-
жания профессионально-педагогической подготовки социального педагога. 

Конкретный отбор содержания культурологической подготовки базируется на 
двух компонентах: компоненте знаний и умений и компоненте особенностей качеств 
личности. Однако в процессе отбора содержания базового компонента учитывается и 
профиль будущей деятельности выпускника, в нашем случае – будущего социального 
педагога – организатора художественно-творческой деятельности в системе среднего 
профессионального образования. 

В качестве важнейшего условия реализации культурологической подготовки вы-
ступила личностная обращенность педагогического процесса, которая позволила рас-
сматривать в качестве полноправных компонентов образования – воспитанника и пе-
дагога, а содержание образования как обобщенную культуру, предназначенную для 
формирования интеллектуальных и нравственно-психологических свойств и качеств 
личности, способствующих ее профессиональному становлению. 

Для организации процесса культурологической подготовки социального педагога 
был использован так называемый «эффект пирамиды», основанием которой является 
его общая подготовка (философские и обществоведческие дисциплины, в которых им-
плицитно отражаются аспекты культурологических знаний), стержнем – базовая под-
готовка (культурологические и психолого-педагогические дисциплины), на который 
«нанизываются» различные методики и технологии социокультурной деятельности, 
направленные на формирование профессиональной культуры будущего выпускника 
среднего профессионального учебного заведения[3]. 

Содержание культурологического образования составляет массив учебной ин-
формации и алгоритмов формирования умений и навыков специалиста для организа-
ции социокультурной деятельности.  

Именно содержанием культурологической подготовки обеспечиваются органиче-
ское единство прикладного, фундаментального и методологического знания, состав-
ляющего основу профессионализма.  

Условиями реализации культурологической подготовки является личностная об-
ращенность педагогического процесса, которая позволяет рассматривать в качестве 
полноправных компонентов образования – воспитанника и педагога, а содержание 
образования как обобщенную культуру, предназначенную для формирования интел-
лектуальных и нравственно- психологических свойств и качеств личности, способству-
ющих ее профессиональному становлению. 
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Профессиональное становление и развитие личности педагога  
в инновационной педагогической деятельности  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности студентов-бака-
лавров, магистрантов к инновационной педагогической деятельности в процессе 
работы. Изучаются взгляды, подходы, результаты ученых исследователей по дан-
ной проблеме. 
Ключевые слова: инноватика, профессиональная подготовка, формирование го-
товности, компоненты, культурологическая подготовка, педагогический процесс. 

 
Учеными выполнен значительный объем исследований, посвященных различ-

ным аспектам профессиональной подготовки специалистов. В философских работах 
С. Ф. Анисимова, Л. М. Архангельского, В. Г. Афанасьева, Л. Буевой раскрываются 
социальные аспекты профессиональной подготовки. В психологических исследова-
ниях П. К. Анохина, А. А. Бодалева, А. П. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова, 
Р. Х. Шакурова выявляются механизмы целеполага ния, мотивы принятия решения и 
его исполнения, которые содействуют глубокому обоснованию теоретических основ 
профессионального становления личности, регуляции и саморегуляции ее професси-
онального поведения.  

В педагогических работах Ю. К. Бабанского, А. В. Барабанщикова, Ю. К. Василь-
ева, Ф. К. Гоноболина, В. И. Журавлева, В. А. Сластенина, Л. В. Кондрашевой иссле-
дуются различные стороны профессиональной подготовки будущих педагогов. Мно-
гих ученых интересует проблема формирования готовности выпускников педагогиче-
ских вузов и колледжей к профессиональной деятельности.  

Ей посвящены работы Л. Г. Ахтариевой, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
И. Л. Конышевой, А. Г. Мороза и др. Однако объектом внимания исследователей 
чаще всего выступает либо идейно-нравственная, либо психологическая готовность, 
либо готовность к отдельным сторонам педагогической деятельности, и лишь неболь-
шим числом исследователей (Арнольдов А. И., Волович Л. А., Киселева Т. С., Муха-
метзянова Г. В., Масленникова В. Ш., Сластенин В. А.) рассматривается проблема 
культурологической подготовки будущего педагога, как в высшем, так и в среднем 
звене профессионального образования.  

Изучение психолого-педагогической литературы, опыта учителей-практиков по-
казало, что теоретические и практические вопросы профессиональной подготовки в 
системе среднего профессионального образования решены недостаточно. Например, 
не изучены вопросы содержания, структуры, компонентов культурологической подго-
товки, не определены критерии уровней культурологической подготовленности. 
Также, недостаточно исследована проблематика, касающаяся подготовки будущих 
педагогов для социокультурной деятельности в системе среднего профессионального 
образования технического, гуманитарного профиля. 

Изменения в системе образования, законодательно закрепленное право на сво-
боду педагогического творчества способствуют появлению в массовом порядке инно-
вационных школ, внедрению в педагогический процесс новых технологий. Все это 
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должно обеспечить перевод педагогического процесса на более высокий уровень эф-
фективности, технологичности, личностно-ориентированности обучения. 

Дальнейшее повышение интеллектуального уровня подрастающего поколения 
во многом определяется развитием инновационных педагогических технологий, инно-
вационных учебных заведений, где концентрированно применяются педагогические 
инновации.  

Педагогические инновации, охватывающие как организационные (создание но-
вых типов школ), так и дидактические (инновационные педагогические технологии) ас-
пекты, становятся предметом изучения философов, социологов, психологов, педаго-
гов [3,с.9)]. 

Концептуальные положения подготовки будущих учителей, теоретико-методоло-
гические проблемы, общие задачи формирования учителей общеобразовательных 
школ раскрыты в трудах О. А. Абдуллиной, Ю. П. Азарова, К. Ш. Ахиярова, Е. П. Бе-
лозерцева, М. И. Гарипова, Ф. Н. Гоноболина, 

И. А. Колесниковой, Н. В. Кузьминой, А. И. Пискунова, В. А. Сластенина, 
Л. Ф. Спирина, Ф. А. Фрадкина, Э. Ш. Хамитова, А. И. Щербакова и других.  

В отечественной психолого-педагогической науке нашли свое отражение во-
просы, имеющие отношение к построению модели подготовки специалиста (Ю. К. Ва-
сильев, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, Е. Э. Смирнова, Н. Ф. Талызина и другие).  

Проблемы совершенствования содержания и методов обучения в вузовском ас-
пекте получили освещение в исследованиях В. И. Андреева, С. И. Архангельского, 
А. И. Арсеньева, А. А. Вербицкого, М. Е. Дуранова, Н. И. Малова, Р. А. Низамова, 
Н. А. Половниковой, Н. Ю. Посталюк, Ю. П. Правдина, А. В. Усовой, В. А. Черкасова, 
Н. М. Яковлевой и других.  

В раскрытие когнитивных, деятельностных, личностных качеств учителя значи-
тельный вклад внесли Д. В. Вилькеев, И. Я. Зязюн, А. А. Орлов, Ф. К. Савина, 
В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин, В. Э. Тамарин, И. Л. Федотенко.  

Особенности подготовки учителя иностранных языков рассматривают 
П. Б. Гурвич, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. М. Филатов. С. Ф. Шатилов и другие.  

В исследованиях Е. П. Белозерцева, С. А. Глазачева, В. И. Данильчука, В. В. Се-
рикова повышение профессиональной направленности специальных дисциплин рас-
сматривается как важнейший резерв совершенствования педаго-гического образова-
ния, определяются пути превращения современного учителя из традиционного “учи-
теля-предметника” в организатора сложной системы жизненных ситуаций, формиру-
ющих личность школьника [2,с.32].  

Педагогические, научно- методологические основы инновационных школ, новых 
образовательных технологий освещаются в трудах В. И. Данильчука, В. С. Лазарева, 
А. В. Лоренсова, М. М. Поташника, Н. М. Романенко, Ф. К. Савиной, А. М. Саранова, 
Н. К. Сергеева, Н. В. Тамарской, О. Г. Хомерики и других.  

Разрабатываются новые технологии вузовского обучения (Е. С. Заир-Бек, 
Е. И. Казакова, И. С. Батракова, Ю. И. Юричка и другие); изучается проблема подго-
товки студентов к выработке собственной позиции по отношению к педагогическим 
новациям (М. В. Кларин); подготовки учителя инновационного типа (С. А. Коваль).  

В философском аспекте представляет интерес системно-деятельностная кон-
цепция инновационных процессов (Б. И. Кретов, Н. И. Лапин, А. И. Пригожин, 
Б. В. Сазонов, В. С. Толстой и другие).  

В исследованиях психологов (В. И. Антонюк, В. Г. Войцеховский, B. Ф. Галыгин, 
Ф. Генов, Н. А. Ильина, М. В. Кроз и другие) нашли освещение проблемы психологи-
ческого обеспечения нововведений, феномена психологического барьера к ним и рас-
крываются возможности позитивных установок к инновационной деятельности.  

Представляют определенный интерес концепции, касающиеся методологии педаго-
гической инноватики (М. С. Бургин, В. И. Загвязинский, А. Я. Найн, C. Д. Поляков, Ф. Ш. Те-
регулов, Н. Р. Юсуфбекова и другие), оценки, экспертизы, организации опытно-экспери-
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ментальной работы (З. И. Васильева, С. А. Гиль манов, Н. Н. Максимова, В. И. Слободчи-
ков, А. М. Саранов, В. С. Черепанов и другие), социально-педагогического и педагогиче-
ского аспектов гуманизации образования (И. Ю. Алексашина, К. Ш. Ахияров, М. Н. Беру-
лава, Е. В. Бондаревская, С. Г. Вершловский, В. Г. Воронцова, И. А. Колесникова, А. Б. Ор-
лов, Н. Г. Осухова, Е. Б. Попов, Ф. К. Савина, В. В. Сериков, Е. Н. Шиянов и другие).  

В исследованиях ученых большое место отводится общетеоретическим, методиче-
ским, дидактическим положениям, отражающим системно-структурный, личностно-деятель-
ностный, проблемно-заданный подходы к проведению социально-педагогических исследо-
ваний, в основе которых лежат идеи В. Г. Афанасьева, Ю. К. Бабанского, М. Н. Блауберга, 
В. В. Давыдова, В. С. Ильина, А. Н. Леонтьева, М. И. Махмутова и других.  

Однако ряд проблем подготовки будущих учителей, к работе в инновационных 
общеобразовательных школах и использованию инновационных педагогических тех-
нологий исследователями разработаны недостаточно полно. 

Подготовить студента-бакалавра, который учится по направлению «Педагогиче-
ское образование», ко всем направлениям инновационной деятельности в системе 
образования очень сложно. Поэтому ученая Сафина З. Р. свое усилие в научном по-
иске направила на следующие три аспекта проблемы: 

1) особенности и требования инновационных учебных заведений к педагогиче-
ским кадрам; 

2) требования, предъявляемые к учителю инновационными дидактическими тех-
нологиями в классической общеобразовательной школе;  

3) содержание, формы, методы формирования будущих учителей готовности к 
инновационной дидактической деятельности в педагогическом вузе, колледже. 

Это позволило сосредоточить исследовательскую деятельность на формировании 
у студентов готовности к инновационной деятельности, к применению инновационных 
технологий как в классической общеобразовательной школе, так и в лицеях, гимназиях 
и других инновационных учебных заведениях. Такой подход одновременно усложнил 
нашу задачу и вместе с тем позволил в определенной мере решить практическую задачу 
подготовки студентов к инновационной дидактической деятельности в школе. 

Наше общество в постоянном изменении. Естественно, его потребности объек-
тивно требуют совершенствования системы образования, педагогических технологий.  

Современная философия образования, провозглашение приоритета личности 
учащегося в образовательном процессе ведут к поиску и применению педагогических 
инноваций. 

Особенности разработки проблемы подготовки будущих учителей во многом за-
висят от того, какое толкование закладывается в понятие педагогические новации, 
инновационная педагогическая деятельность (ИПД) в частности. В зависимости от 
этого решается вопрос о возможности формирования готовности к ИПД при подго-
товке студентов в педвузе в рамках существующей системы профессионального об-
разования. Мы в своем исследовании для ориентации взяли ряд трактовок готовности 
(Н. В. Кузьмина, М. И. Дьяченко, К. М. Дурай-Новакова и др.), педагогических иннова-
ций (М. С. Бургин, A.  Я. Найн, Ф. Терегулов, Н. Р. Юсуфбекова, К. Ангеловски и 
др.), педагогической технологии (В. П. Беспалько, Н. М. Борытко, М. В. Кларин, 
М. И. Махмутов, B. В. Сериков и др.), причем эти понятия можно связать с филосо-
фией образования, современной парадигмой обучения.  

Ученые Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, Е. Э. Смирнова, Н. Ф. Талызина и дру-
гие исследователи разрабатывают модель специалиста в общем плане. Сафина З. Р. 
основываясь на их идеях, проанализировав собственный опыт работы, преподавате-
лей лицеев, гимназий, учителей общеобразовательной школы, применяющих новые 
технологии, определила основные требования, предъявляемые к учителю, и на их ос-
нове создана модель ИПД педагога. 

В своем исследовании она рассмотрела содержание трех компонентов данной 
модели: когнитивные, деятельностные, субъективные характеристики как основопо-
лагающие, ведущие для ИПД.  
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Именно эти качества требуют специального, целенаправленного формирования 
у будущих учителей на этапе профессиональной подготовки.  

Новые типы образовательных учреждений, работающие в инновационном ре-
жиме, планомерно вводящие результаты научных исследований в практику, требуют 
педагога: 

- отличающегося рядом качеств от учителя традиционной школы: готовность ра-
ботать в инновационной школе; 

- интерес и любовь к отнюдь не простым по характеру и поведению одаренным 
детям; умение и желание обучать одаренных детей; 

- положительная Я-концепция; 
- умение диагностировать ребенка; 
- индивидуализация обучения и воспитания; постоянный поиск новых эффектив-

ных педагогических технологий; 
- участие в научно- исследовательской работе; 
- глубокое знание своего предмета; широкий кругозор; профессиональное ма-

стерство и ряд других. 
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Управленческая культура руководителя дошкольной образовательной  

организации как фактор развития его профессиональной компетентности 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимосвязи управленческой культуры ру-
ководителя дошкольной образовательной организации с уровнем его профессио-
нальной компетентности. Выделяются компоненты профессиональной компе-
тентности руководителя образовательной организации.  
Ключевые слова: управленческая культура, профессиональная компетентность, 
управленческая деятельность, руководитель образовательной организации. 
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Руководитель дошкольного образовательного учреждения является главным эле-
ментом его эффективной работы и результативности воспитательно-образовательной 
работы. С введением новых должностных инструкций руководителю предъявляются и 
новые требования к его должностным обязанностям [4]. К категории руководящих долж-
ностей относится должность руководителя дошкольного образовательного учреждения. 
В современном мире происходит усовершенствование системы образования, именно по-
этому руководитель дошкольного образовательного учреждения должен понимать, что 
ему необходимо изучить новые социально-значимые роли, профессионально-функцио-
нальные знания и управленческие навыки, должно произойти развитие профессиональ-
ной культуры и личности самого руководителя [8, с. 280].  

Понятие «компетентность» интегрирует знания, а также умения и опыт в какой-
либо сфере. А также объединяет персональные возможности человека, которые дают 
возможность решать поставленные перед ним задачи. Компетентность является фун-
даментом любой профессиональной деятельности, ввиду этого профессиональная 
компетентность понимается, как умение индивида действенно решать его професси-
ональные проблемы при наименьших затратах, таких как пространственных, времен-
ных и интеллектуальных.  

Уровень компетентности работников образования неизменно изучается и иссле-
дуется в отечественной педагогике. В данное время уделяется большое внимание 
профессиональной компетентности педагога, а также что немаловажно компетентно-
сти руководителей образовательных учреждений. Профессиональная компетент-
ность руководителя образовательного учреждения служит важным условием эффек-
тивности организации воспитательного-воспитательного процесса. 

Компонентами профессиональной компетентности являются: 
– профессиональные знания, умения и навыки; 
– положительное отношение к выбранной специальности; 
– черты характера, темперамент, мотивация которые соответствуют выбранной 

профессии; 
– особенности мышления, восприятия, волевые и эмоциональные процессы ко-

торые подходят для данной деятельности [8, с. 281]. 
В настоящее время необходимость в квалифицированных и грамотных управ-

ленческих кадрах, которые успешно ориентируются в новых социально-профессио-
нальных и социально-экономических условиях понятным образом возросла. Как дея-
тельность руководителя образовательного учреждения претерпевает кардинальные 
изменения, так и система подготовки будущих управленцев, которая имеет цель адап-
тации, закрепления, профессионального отбора, повышения квалификации кадров 
тоже претерпевает кардинальные изменения [8, с. 282].  

Управленческая деятельность руководителя дошкольной образовательной органи-
зации сложна и включает в себя множество функций и задач. Руководитель дошкольной 
образовательной организации должен обладать следующими компетенциями: 

– положительно влиять на установление доброжелательных отношений в педа-
гогическом коллективе; 

– иметь способность обнаруживать проявление как личных, профессионально-
значимых компетентностей в работе сотрудников, так и профессиональных и соци-
альных компетенций; 

– умение взаимодействовать с трудовым коллективом, придерживаясь, правил 
этики, к примеру, умение быть тактичным, деликатным, поддерживать доверительный 
тон общения [3]. 

Обозначенные компетенции интерпретируются важными, но не всегда являются 
основой для создания благоприятного климата в коллективе и доверительного со-
трудничества в коллективе. Отсутствие или слабая выраженность нравственных ка-
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честв у руководителя может привести к неблагоприятной атмосфере в педагогиче-
ском коллективе. Этот фактор может плохо сказаться на образованности и социали-
зованности воспитанников [5, с. 39].  

В современной педагогике большое внимание уделяется коммуникативным, вос-
питательным, а также нормативным аспектам управленческой культуры, иными сло-
вами управленческие функции имеют нормативную направленность. Как нормативная 
система управленческая культура налагает на руководителя некоторые требования, 
которые имеют отношение к уровню его управленческой подготовки, которая вклю-
чает знания, навыки, умения, а также умение использовать их в управленческой дея-
тельности, способности в управленческой деятельности. В совокупности всё вышепе-
речисленное позволяет руководителю образовательного учреждения принимать ком-
петентное участие в управлении педагогическим коллективом [6, с. 350].  

Широкий кругозор знаний в таких профессиональных сферах как педагогика, эко-
номика и психология определяют уровень профессиональной компетентности руково-
дителя образовательной организации. Также важным аспектом является уровень об-
разованности, внутренняя культура руководителя, способность к рефлексии. Исполь-
зование в работе действенных методов управления образовательной организацией, 
является результативным в том случае если, у руководителя присутствуют навыки в 
сфере контроля, планирования, умение регулировать как свою деятельность, так и 
деятельности коллектива, а также присутствие у руководителя профессиональной ин-
туиции [2, с. 33]. 

Управленческая культура образовательной организации является составной ча-
стью профессиональной компетенции руководителя образовательной организации. 
Профессиональная компетенция руководителя определяется: 

– знаниями, умениями, навыками необходимыми для работы;  
– личностными, деловыми, профессиональными качествами;  
– общей культурой, формирующей гуманистическое мировоззрение; 
– нравственными ориентирами; 
– этическими и нравственными принципами [1, с. 99].  
Уровень управленческой культуры руководителя образовательной организации 

обусловлен как общекультурным развитием личности, так и требованиями професси-
ональной деятельности [7, с. 15].  
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Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения  
учащихся начальных классов 

 
Аннотация. В процессе подготовки, организации и проведения статьи были изу-
чены и подробно рассмотрены проблемы педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения младших школьников и профессиональной профори-
ентации в системе начального общего образования. Были выявлены и обоснованы 
необходимые знания, умения постепенного развития профессионального само-
определения младших школьников. Также нами были раскрыты смысловые ориен-
тиры профориентационной деятельности в условиях непрерывности образования 
начального общего образования обучающихся. 
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Профориентация – это совокупность психолого-педагогических мер по оказанию 

подрастающему поколению помощи в выявлении и развитии способностей и склонно-
стей, профессиональных и познавательных интересов в выборе будущей профессии, 
а также формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Педагогическое сопровождение – это процесс наблюдения, участия, поощрения 
самостоятельности обучающихся в проблемной ситуации, при минимальном по срав-
нению с поддержкой участии учителя начальных классов. 

Профессиональное самоопределение определяет взаимосвязь между содержанием 
педагогического профессионального знания и характеристиками личности, развитие и 
проявление которых человеком основываются на педагогическом сопровождении. 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой выбора будущей про-
фессии и поэтому обучающимся необходимо доступно и тактично рассказать, и объ-
яснить о выборе будущей профессии.  

Нужно уметь осознавать выбор будущей профессии, хорошо подумать, взвесить 
все положительные и отрицательные моменты выбранной профессии, чтобы в буду-
щем не пожалеть о сделанном выборе. Каждому человеку работа должна приносить 
колоссальное удовольствие и человек должен ходить на работу с огромным жела-
нием и мотивацией для дальнейшего карьерного и профессионального роста. 

Многие обучающиеся начальных классов в раннем детстве мечтают стать по-
жарными, врачами, полицейскими, военными и учителями. При выборе своей буду-
щей профессии ребята обращают внимание на то, насколько она является престиж-
ной и востребованной.  

Также младшие школьники опираются на жизненный опыт своих родных и близ-
ких людей. Именно эти люди являются для них авторитетом на всю осознанную жизнь. 

mailto:mrozaliya54@yandex.ru/


Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~137~ 

В ходе подготовки к написанию данной научной статьи было подобрано и изучено 
большое количество источников педагогической литературы известных отечествен-
ных педагогов и психологов, таких как Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, Я. А. Комен-
ский и В. А. Сухомлинский. 

Мы решили подробно рассмотреть проблему педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения младших школьников, рассказать подробнее 
об очень интересной, самоотверженной и достойной профессии пожарного. 

В ходе прохождения преддипломной практики в городе Бугульма в МБОУ СОШ № 16 
в 4 «А» классе была проведена ознакомительная вводная беседа о профессии пожарного, 
в процессе которой была продемонстрирована обучающая презентация и предоставлен 
для просмотра видеоролик об самоотверженной и востребованной профессии. 

Эти смелые и ответственные люди ежедневно рискуют своим собственным здо-
ровьем. Они спасают жизни населения нашего маленького города от различных бед 
и происшествий, которые происходят каждый день.  

Пожарные ежедневно тушат пожары различных видов, спасают людей на пожа-
рах и выполняют сложную и ответственную работу. Диспетчера МЧС выполняют глав-
ную роль в приёме и передаче, управления силами и средствами пожарной охраны.  

Также, с младшими школьниками был проведен инструктаж по правилам пове-
дения и безопасности во время проведения ознакомительной и обзорной экскурсии, 
которая была организована и проведена в ПСЧ-64 города Бугульма. 

Была разработана и проведена беседа по профессиональной ориентации. 
Профориентационная беседа «Профессия пожарного» 
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с Вами поговорим об самоотвержен-

ной и востребованной профессии пожарного.  
Память о пожарных, павших при исполнении служебного долга увековечена в 

названиях улиц, героям, погибшим при выполнении профессионального долга, кото-
рым сооружены памятники. В нашем городе Бугульма на улице Гафиатуллина уста-
новлен памятник герою Советского Союза Газинуру Гафиатуллину, чей подвиг знаком 
каждому человеку, проживающему в нашем маленьком историческом городе.  

Подвиг Газинура Гафиатуллина заключается в том, что он повторил подвиг Алек-
сандра Матросова, который закрыл своей грудью вражескую амбразуру. Также в 
нашем городе установлены мемориальные доски героям Советского Союза на Аллее 
Героев следующим героям: Вячеславу Александровичу Медноногову, Манакову 
Петру Захаровичу, Сентюкову Николаю Петровичу, Гафиятуллину Газинуру Гафиято-
вичу, Рудакову Александру Павловичу, Никитину Ивану Моисеевичу, Графову Влади-
миру Сергеевичу, Халиулину Мисбаху Халиуллиновичу, Коневу Ивану Никитичу. Про-
фессия пожарного является весьма актуальной, востребованной и престижной для 
представителей мужского пола, которые могут устроиться на данную работу после 
прохождения службы в армии.  

Поговорим о возникновении работы пожарного. Давным-давно люди научились 
добывать огонь. Начиная с прошлых времён, и по настоящее врем, при возникновении 
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на помощь людям приезжают смелые 
и отважные люди-пожарные. Они помогают людям при тушении пожаров. 

В давние времена при возникновении пожара, начинали бить в колокола и опо-
вещали жителей о пожарах. Все соседи оказывали друг другу непосильную помощь в 
разрешении сложившейся ситуации. 

В далёкие времена наша великая Москва была деревянной и неоднократно стра-
дала от многочисленных пожаров. В случае возникновения пожара, пожарные зво-
нили в огромный колокол. 

Строили в городах и высокие башни – пожарные каланчи. День и ночь дежурили 
на башнях пожарные и внимательно наблюдали за состоянием города. 
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В России первая пожарная команда была организована в 1803 году по приказу 
Александра I.  

У пожарных сейчас есть специальная оборудованная 
техника, костюмы и множество огнетушащих средств. По-
жарные должны не только тушить пожары, но и уметь гра-
мотно оказывать первую доврачебную помощь пострадав-
шим, успокаивать людей и вывести их из горящего здания. 

Во все времена пожарные приходят на помощь по 
первому звонку. 

Профессия пожарного считается одной из самых 
востребованных, престижных и ответственных среди дру-
гих популярных профессий, поэтому для выполнения дан-
ной работы необходимы следующие личностные и про-
фессиональные качества, такие как, смелость, отваж-
ность и храбрость. 

Обзорная и обучающая экскурсия в ПСЧ-64 г. Бу-
гульма. 

Цель экскурсии: ознакомить с интересной профес-
сией пожарного. 

 
Задачи:  
Образовательные: ознакомить обучающихся с дан-

ной профессией. 
Развивающие: развитие наблюдательности, инте-

реса к нелегкому и отважному труду, орудиям их труда, 
спецодежде, специальным транспортным средствам. 

Воспитательные: воспитывать уважение к выполне-
нию труду пожарных. 

Конспект обзорной экскурсиив ПСЧ-64 г. Бугульма 
Сейчас мы с Вами пойдём на экскурсию в ПСЧ-64 г. Бугульма, где мы познако-

мимся с пожарными, и побольше узнаем об этих смелых и ответственных людях. По-
наблюдаем за профессиональными умениями и навыками этих людей.  

Мы сможем увидеть с вами помещение, где находятся специальные оборудован-
ные машины, необходимые для их работы, специализированное оборудование, пред-
назначенное для профессиональной деятельности, для тушения пожаров и познако-
мимся с диспетчерской МЧС. 

Диспетчера МЧС первые узнают о том, где и когда произошёл несчастный слу-
чай. В большинстве случаев возникают различные виды пожаров. 

Перед тем, как пойти на экскурсию, давайте мы с вами вспомним правила пове-
дения: 

1. Нужно внимательно слушать и отвечать на вопросы работников пожарной части. 
2. Нельзя разговаривать, бегать, прыгать, открывать машины, рассматривать 

оборудование и специальные инструменты без разрешения пожарных. 
3. Нужно бережно относиться к специализированным машинам и оборудованию. 
4. Нельзя переговариваться и перебивать собеседника и экскурсовода. 
5. Нужно подчиняться и выполнять необходимые рекомендации экскурсовода. 
Встречает младших школьников начальник ПСЧ-64 г. Бугульма Антонов Евгений 

Владимирович. 
- Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я хочу Вам рассказать о пожарных и об 

их нелегком и важном труде, который они выполняют ежедневно. Пожарные испол-
няют свой профессиональный долг, спасая жизни людей от несчастных случаев. Для 
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начала хочу показать вам диспетчерскую, где мы с вами сможем понаблюдать за ра-
ботой диспетчера. Именно они первые узнают о том, где и когда произошёл несчаст-
ный случай. 

- Скажите, кто-нибудь из Вас знает, для чего в диспетчерской находится главный 
пульт и рация? 

- Какую важную работу выполняет диспетчер?  
Предполагаемые ответы детей: 
- демонстрирует работу рации,  
- вызывая пожарный расчет с выезда задания. 
- Правильно, он принимает вызов о пожаре и подаёт сигнал тревоги, при этом запи-

сывает адрес в специальный журнал и указывает пожарным точный адрес возгорания. 
- А сейчас мы с Вами пройдем в помещение, в котором до вызова находятся по-

жарные. Ребята, Вы хотите узнать, чем занимаются пожарные в свободное время? 
- Правильно, в основном у нас пожарные заняты самостоятельной тренировкой 

и улучшением своего собственного здоровья. Им приходится очень много и усердно 
тренироваться, чтобы быть ловкими, сильными, быстрыми и смелыми. 

- Скажите, пожалуйста, для чего пожарным нужно быть сильными, смелыми и 
ловкими? 

- Правильно, ловкие и смелые они готовы приступить к выполнению своего про-
фессионального долга, а именно к тушению пожара. 

Обучающиеся увидели пожарную машину и познакомились с оборудованием по-
жарной машины. 

Далее рассказ о работе пожарного продолжает заместитель начальника ПСЧ-64 
г. Бугульма Абросимов Алексей Николаевич: 

- Ребята, скажите, кто-нибудь из вас знает, для чего пожарная машина оборудована 
специальными звуковыми «сиренами» и световыми сигналами – «мигалками», рацией? 

- Правильно, пожарная машина должна мгновенно прибыть к месту пожара, сиг-
нал ей в этом поможет для быстрого проезда. А по рации водитель может связаться 
с пожарной частью и другими машинами (младшие школьники рассматривают обору-
дование пожарной машины и присаживаются по очереди в кабину пожарной машины). 

Младшие школьники с огромным интересом, большим желанием и колоссаль-
ным удовольствием рассматривают инвентарь для тушения пожара: 

- автолестницу,  
- противогаз,  
- огнетушители, 
- кислородный баллон,  
- топор, 
- багор и т. д. 
- Ребята, обратите внимание на эту пожарную машину – она хранит в цистерне 

воду. Специальными механизмами она подается под сильным напором в шланг. С 
помощью силы воды пожарный сбивает и гасит пламя. 

Пожарный демонстрирует младшим школьникам защитный костюм. 
- Для того, чтобы пожарные не пострадали во время пожара, у них есть специ-

альные комбинезоны из огнеупорных материалов, каска, огнеупорные рукавицы.  
Пожарный демонстрирует младшим школьникам защитный костюм. Обучающи-

еся примеряют на себя пожарную каску и ремень. 
- Обратите внимание на плакаты, которые размещены вдоль стен, на них показаны: 
- последовательность одевания огнеупорного костюма, 
- как пользоваться лестницей штурмовкой и как правильно одевать противогаз. 
Все обучающиеся с большим интересом слушали рассказ командира отделения, 

правильно назвали номер телефона, по которому в случае пожара можно вызвать по-
жарных, сфотографировались на долгую память всем классом с коллективом ПСЧ-64 
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г. Бугульма, подарили им памятные подарки-рисунки и поделки. Младшим школьни-
кам были даны рекомендации и вручены памятки о пожарной безопасности. 

Все обучающиеся с удовольствием выразили огромную благодарность коллек-
тиву ПСЧ-64 г. Бугульма. Многие ребята мечтают в будущем пополнить ряды этих 
смелых и отважных людей, стать пожарными и ежеминутно нести профессиональный 
долг перед своей Родиной. 

 

 
 
Таким образом, профессия пожарного – одна из самых сложных профессий в мире. 

Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться 
в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести, но самое трудное – это в каждое мгно-
вение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. 

Помимо хорошей физической подготовки, помимо высоких моральных качеств и 
психологической устойчивости, современный специалист пожарной безопасности 
должен обладать широким кругозором, глубокими профессиональными знаниями, не 
уступающими по уровню и глубине знаниям профессионалов – строителей, техноло-
гов, конструкторов и других высококвалифицированных специалистов. 

Цель работы достигнута – мы узнали много нового о профессии пожарного. Был 
подготовлен видеоролик про профессию пожарного, который отправлен на конкурс 
«Видеоискусство» Фестиваль международных и всероссийских дистанционных кон-
курсов «Таланты России» 0+ 
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Профессиональное самоопределение,  
развитие личности младшего школьника  

в условиях педагогического сопровождения  
в период адаптации к учебно-воспитательному процессу 

 
Аннотация. В процессе подготовки, организации и написания данной статьи были 
изучены и подробно рассмотрены проблемы профессионального самоопределения, 
профессионального становления, профессионального развития личности педа-
гога в условиях педагогического сопровождения первоклассников в период адапта-
ции к школе. Были выявлены и обоснованы основные критерии постепенной адап-
тации первоклассников к школе. Также раскрываются смысловые ориентиры рас-
смотрены проблемы профессионального самоопределения, профессионального 
становления, профессионального развития личности педагога в условиях педаго-
гического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное ста-
новление, профессиональное развитие, педагогическое сопровождение, адапта-
ция, дезадаптация, первоклассник, начальное общее образование. 

 
Самая главная сфера адаптации первоклассника выступает школьная адаптация. 

Школьная адаптация – постепенное привыкание обучающихся к процессу обучения, пра-
вилам поведения в классе и построение благоприятных отношений со сверстниками. 

Протекание периода школьной адаптации первоклассников к школе в первую оче-
редь имеет влияние на то, как ребёнок успешно прошел социализацию в детском саду.  

Прохождение дезадаптации первоклассников к школе протекает таким образом, 
что у первоклассников происходит снижение уровня желания к учебному процессу. 
Негативное прохождение периода aдaптaции говорит о том, что происходит постепен-
ное снижение психологических процессов у первоклассников. 

Основными проблемами неблагоприятной школьной адаптации изучали многие 
известные ученые. Большинство из этих учёных занимались изучением следующих 
вопросов, такими как, социальная адаптация и школьная адаптация первоклассников 
в младшем школьном возрасте. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования имеются предпо-
лагаемые личностные результаты освоения основной образовательной программы за-
явлены овладение необходимыми навыками адаптации к школе, принятие и усвоение 
социальной роли первоклассника, формирование мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла процесса обучения; развитие навыков сотрудниче-
ства со взрослыми и одноклассниками в разных сложившихся жизненных ситуациях. 

Таким образом, анализ подобранной изученной теории, практики и основных 
официальных документов в области образования Российской Федерации говорит об 
актуальности проблемы адаптации к школе первоклассников и проблеме использова-
ния наиболее эффективных способов деятельности педагога. 
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Существуют следующие виды различных адаптаций: 
1. Адаптация организации – это постепенное привыкание обучающихся к впер-

вые сложившемся жизненным условиям: установление и принятие нового социаль-
ного статуса первоклассника, знакомство с новым коллективом и учителем и соблю-
дение правил поведения. 

2. Адаптация к учебной мотивации. Период начала обучения первоклассника в 
школе даёт ему право осознать переход на новый жизненный эта, в ходе которого 
обучающиеся успешно переходят к выполнению главной функции- учебной деятель-
ности. Стоит заметить, что в начале обучения у первоклассников нет желания полу-
чать новые знания и осуществлять обратную связь с учителем, в ходе которой проис-
ходит активный обмен знаниями. 

3. Адаптация психологии. В процессе изучения процесса адаптации к школе 
очень важное значение имеет анализ эмоций первоклассников. В первую очередь су-
ществует взаимосвязь с новыми требованиями, изменяющими состояние эмоций пер-
воклассников в начале процесса обучения.  

Поэтому особое внимание должно уделяться изначально не только на успешную 
успеваемость и поведение первоклассника, но и на изучение здоровья первоклассни-
ков в целом.  

4. Адаптация социализации. Одним из главных показателей адаптации к школе 
является особенности поведения в начале процесса обучения первоклассников в 
школе, а именно успешное и благоприятное формирование адекватного и примерного 
поведения первоклассника, установление благоприятных контактов со сверстниками 
и конечно же классным руководителем.  

По мнению Д. Ю. Соловьевой, в начальной школе способность первоклассника к 
успешному и благоприятному взаимодействию в новой социальной среде зависит от 
социального опыта взаимоотношений в семье. В процессе знакомства с новыми фор-
мами социального поведения, первоклассники учатся экспериментировать с ними, 
применяют их в школе и в семье.  

Таким образом, проявляется сложившейся характер школьной адаптации. Во-
первых, это позволяет раскрыться индивидуальности первоклассника, а во-вторых, 
определяет различные отклонения в социальном поведении первоклассника.  

Нужно отметить, что основным критерием трудности процесса адаптации и со-
циализации являются отрицательные стороны перемены поведения первоклассников 
в начале обучения, такие как проявление психических процессов, чрезмерное возбуж-
дение, агрессивное поведение обучающихся, наоборот, заторможенное или депрес-
сивное состояние первоклассников. Возможно возникновение чувства страха и отсут-
ствия желания идти в школу. 

На успешную школьную адаптацию первоклассников имеет огромное значение 
различные факторы: возрастные, индивидуальные и психологические особенности 
первоклассника, физическое и психическое здоровье первоклассника, уровень необхо-
димой готовности первоклассника к успешной адаптации и процессу обучения в школе, 
возраст начала обучения первоклассника в школе, особенности сложившейся школь-
ной ситуации, взаимоотношения с учителями и сверстниками, микроклимат в семье и 
личностные качества, главные критерии психического развития первоклассника. 

Рассмотренные источники отечественной психологии и педагогики выделяют 
конкретные представления о психологической готовности первоклассника к процессу 
обучения в школе во многом основываются на сформулированной Л. С. Выготским 
идее о том, что успешная готовность к школьному обучению заключается не столько 
в количественном запасе знаний, умений и навыках, сколько в необходимом уровне 
успешного развития познавательных процессов первоклассника. Успешная готов-
ность первоклассников к школе, имела взаимосвязь прежде всего, со способностью 
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применять психологические процессы, а именно умения систематизировать, конкре-
тизировать анализировать, обобщать в соответствующих категориях предметы и яв-
ления окружающего мира 

Таким образом, можно сделать соответствующий вывод, что успешная готов-
ность первоклассника к процессу обучения в школе определяется исключительно 
уровнем развития первоклассника в интеллектуальном, мотивационном, коммуника-
тивном и физическом отношениях. 

Известно, что ознакомление с миром профессий начинается в дошкольном воз-
расте и осуществляется за счет развития эмоционального отношения к окружающим, к 
профессиональной деятельности родителей. Но, как поступил ребенок в школу, расши-
ряется возможности познания мира профессиональной деятельности. Она направлена 
на расширение представлений о мире труда и профессий, формирования ценностного 
отношения к труду. Анализируя практику профессиональной ориентации младших 
школьников, мы выявили ряд недостатков. В профориентации недостаточно внимания 
уделяется личностно-ориентированной направленности содержания и методов.  

Согласно утверждениям ученых, на выбор профессий влияют много разнообраз-
ных факторов. Например, структура производства, система образования и воспита-
ния, средства массовой информации, уровень культуры, нравственности в обществе 
и тому подобное. Мы педагоги, должны учитывать эти факторы в процессе формиро-
вания учащихся профессионального самоопределения. 

Чтобы совершенствовать профориентационную работу, учителям важно распо-
лагать точной информацией о том, как влияет профориентация на учащихся, восполь-
зовались ли рекомендациями школы и семьи. Необходимо уточнить правильность 
этих рекомендаций.  

В своей педагогической деятельности, целенаправленную работу по профори-
ентации учащихся, мы начинаем уже в 1–4 классах начальной школы. Понимаем, что 
младший школьник еще далек от мысли выбора профессии, в полной мере информа-
цию о профессиях он и не может воспринимать, осмысливать. Но, убеждены, что 
именно в младшем школьном возрасте закладывается основа будущего трудового са-
моопределения. Но, многое из того, что младший школьник получает в школе в этом 
возрасте, остается в его памяти на всю жизнь. 
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Ситуационные задачи как средство формирования 
клинического мышления студентов медицинского колледжа 

 
Аннотация. В статье показано применение практико-ориентированных ситуаци-
онных задач на занятиях учебной дисциплины (УД) «Основы патологии» для сту-
дентов отделения «Лечебное дело» Якутского медицинского колледжа. Для их ре-
шения требуется знание анатомии и физиологии человека, умение построения ло-
гической цепочки, в результате которых студент понимает механизм возникно-
вения типовых патологических процессов. Это способствует развитию основ кли-
нического мышления, необходимого будущему специалисту. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, практико-ориентированный 
подход, интеграция в обучении, первичное звено здравоохранения, клиническое 
мышление, доврачебная медицинская помощь, ситуационные задачи. 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии 

развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025года» одним из 
приоритетных направлений решения основных задач развития здравоохранения яв-
ляется обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи, в связи с 
чем заложен вектор на рост объемов медицинской помощи в первичном звене здра-
воохранения [1]. В состав первичного звена здравоохранения входят фельдшерско-
акушерские пункты, где работают специалисты, подготовленные в образовательных 
учреждениях медицинского профиля СПО. Одной из особенностей работы фельд-
шера в Республике Саха (Якутия) является оказание доврачебной медицинской по-
мощи населению отдаленных населенных пунктов. Поэтому выпускник медицинского 
колледжа должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями 
для работы в необычных, зачастую экстремальных ситуациях. В данных условиях 
большое внимание уделяется качественной подготовке специалистов среднего звена 
медицинского профиля. 

Согласно ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г., фельдшер должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими его диагностиче-
ской и лечебной деятельности. 

Профессиональная компетенция, по мнению Ф. В. Дмитриевой, «является ситу-
ационной категорией, так как проявляется у субъекта в его способности успешно ре-
шать профессиональные задачи в различных ситуациях» [2]. 

Следовательно, большое значение приобретает компетентностный подход и 
практико-ориентированное обучение, которые максимально приблизят обучающегося 
к условиям и специфике будущей профессии. 

Как подчеркивает А. А. Скамницкий, «суть образовательного процесса в усло-
виях компетентностного подхода – создание ситуаций и поддержка действий, которые 
могут привести к формированию той или иной компетенции» [3]. 

Для формирования профессиональных компетенций студенту отделения «Ле-
чебное дело» медицинского колледжа необходимо развивать в том числе такое каче-
ство, как клиническое мышление, основы которого должны быть заложены в процессе 
обучения, начиная с первого курса.  

На первом курсе студенты Якутского медицинского колледжа изучают строение 
и функции организма человека, а также типовые патологические процессы, лежащие 
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в основе болезней, знание которых позволяет студентам успешно осваивать профес-
сиональные модули. 

В связи с этим, на занятиях УД «Основы патологии» применяется интегрирова-
ние с УД «Анатомия и физиология человека». С целью формирования азов клиниче-
ского мышления студентам предлагаются практико-ориентированные ситуационные 
задачи и задания. Для их решения студентам необходимо знание нормального стро-
ения и функционирования организма человека. На основе этих знаний строится логи-
ческая цепочка заключений об имеющихся отклонениях от нормы и возникших пато-
логических процессах. 

Ценностью ситуационных задач является то, что в процессе их решения сту-
денты с помощью направляющей роли педагога приходят к пониманию механизмов 
возникновения, развития и исходов патологических состояний. В результате студент 
может самостоятельно объяснить появление того или иного симптома болезни. Это – 
основа глубоких профессиональных знаний, потому что в таком случае они (знания) 
получаются не в результате многократного заучивания, а путем толкования механиз-
мов появления клинической картины болезни. Знание нормальной анатомии и физио-
логии человека, правильное понимание патогенеза болезней лежат в основе форми-
руемых профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Предлагаем примеры ситуационных задач, применяемых нами на занятиях УД 
«Основы патологии». 

I. Ситуационная задача к теме «Компенсаторно-приспособительные реакции». 
Процесс организации, развивающийся на фоне некроза гепатоцитов при вирус-

ном гепатите, приводит к развитию цирроза печени. При этом печень уплотняется, 
уменьшается в размерах, поверхность ее становится бугристой (см. Рис.1: пунктиром 
обозначена нормальная печень, волнистой линией зеленого цвета – печень, поражен-
ная циррозом). Вы знаете, что в печень заходит воротная вена, собирающая венозную 
кровь от непарных органов брюшной полости, в том числе от кишечника. 

Объясните: 
1. Почему при циррозе печени происходит расширение вен системы воротной 

вены? 
2. Почему расширение воротной вены приводит к асциту (жидкость в брюшной 

полости)? 
3. Почему нарушаются все функции печени после некроза гепатоцитов и разрас-

тания соединительной ткани (организация)? 
4. Механизм появления желтухи при циррозе печени. 
5. Почему развивается интоксикация организма? 

 
Рис. 1. Схема портальной гипертензии 

 

Эта задача по сути является логическим заданием, для ее решения необходимо ин-
тегрировать знания следующих тем дисциплины «Анатомия и физиология человека»:  

1. Строение и физиология пищеварительной системы;  
2. Венозная система;  
и дисциплины «Основы патологии»:  
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1. Повреждение;  
2. Компенсаторно-приспособительные реакции; 
3. Нарушения кровообращения. 
Кроме этого, студенту необходимо выстроить логическую цепочку появления па-

тологических состояний, связав их друг с другом, опираясь при этом на знания, полу-
ченные при изучении нормального строения организма человека.  

II. Ситуационная задача к теме «Повреждение». 
В результате сложного перелома костей голени правая нижняя конечность Ва-

шего пациента была подвергнута длительной иммобилизации. При снятии лестнич-
ных шин, обеспечивавших иммобилизацию, обнаружено уменьшение объема правой 
нижней конечности по сравнению со здоровой ногой. 

1. Какой процесс развился в пораженной ноге? Является ли он обратимым в дан-
ном конкретном случае? 

2. Назовите причину возникновения данного процесса. 
Для ответов на эту задачу студентам необходимо знать анатомию и физиологию 

костно-мышечной системы; определение, классификацию и механизм развития атро-
фии, возможные исходы патологии. 

Таким образом, применение ситуационных задач обеспечит: во-первых, систе-
матизацию знаний студентов с интеграцией обучаемых дисциплин; во-вторых, прак-
тико-ориентированную направленность и личностно-ориентированный подход в обу-
чении; в-третьих, вызовет интерес студентов к изучаемому предмету и, в дальней-
шем, позволит создать эффективные условия для реализации задач при подготовке 
специалистов первичного звена здравоохранения. 
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фессиональное образование», «развитие личности». 

 

В научных трудах российских ученых (Д. А. Данилов, А. В. Дмитриев, В. Н. Дру-
жинин, В. П. Казначеев, А. В. Карпов, В. И. Ковалев, Я. Л. Коломинский, В. И. Медве-
дев, Ю. П. Поваренков, А. А. Реан, Н. П. Фетискин), посвященных вопросам адапта-
ции студентов к условиям профессиональной образовательной организации, описана 
учебная адаптация студентов.  
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Адаптация студентов рассматривается как процесс развития личности 
(Э. Ф. Зеер, Ю. П. Поваренков), приспособление к новым условиям учебной деятель-
ности (О. Ф. Алексеева, В. Г. Асеев, Т. Н. Ронгинская), непрерывный процесс и ре-
зультат адаптации личности к меняющимся социальным условиям (А. Л. Свенцицкий, 
А. Л. Лобалде, А. Л. Мацкевич). 

В ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса им. Ю. А. Готов-
цева» создана «Социально-психологическая служба» из числа педагогических работ-
ников. Основной целью работы службы является обеспечение социализации, созда-
ние условий для полноценного психологического и личностного развития студентов в 
соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями, научить само-
стоятельно преодолевать трудности, оказывать своевременную помощь и под-
держку личности. Реализация функций психологического сопровождения ориентиро-
вано на личностно профессиональное развитие. 

Основными задачами социально-психологической службы в ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский технологический техникум сервиса им. Ю. А. Готовцева» являются: психо-
лого-педагогическая поддержка обучающихся и педагогического коллектива; изуче-
ние личности обучающихся, организации индивидуального и дифференцированного 
подхода; профилактика дезадаптации в процессе обучения; выявление особенностей 
психологического развития обучающихся; проведение мониторингов социально-пси-
хологической адаптации и психофизиологического состояния студентов; составление 
базы данных студентов группы риска. 

Работа социально-психологического сопровождения службы в «ЯТТС» прово-
дится согласно составленному и утвержденному плану. 

Контингент учащихся на 2020 – 2021 учебный год составляет – 636 студентов, из 
них: несовершеннолетних – 129 чел., количество состоящих на учете в «группе 
риска» – 62 чел., сирот – 62 чел. В настоящий момент в техникуме обучаются по сле-
дующим специальностям: «Организация обслуживания в общественном питании», 
«Гостиничное дело», «Технология парикмахерского искусства», «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», «Поварское и кондитерское дело», 
«Технология продукции общественного питания» «Пекарь», «Повар, кондитер», «Ком-
мерция», всего 32 учебных групп. 

Основной задачей психолога-педагога является изучение индивидуальных осо-
бенностей личности. Проводится психодиагностика по следующим направлениям: ди-
агностика причин возникновения в процессе обучения у студентов; определение силь-
ных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в 
ходе коррекционной работы; 

При проведении диагностики личности использовались типовые психологиче-
ские методики, адаптированные к условиям техникума: методика Спилбергера-Ха-
нина, тест на Ассертивность. По итогам тестирования была проведена работа по кор-
рекции эмоционального состояния студентов, работа по развитию коммуникативных 
навыков, проведены беседы на следующие темы: «Трудности в общении с родите-
лями, с педагогами», «Трудности в процессе обучения», «Эмоционально-поведенче-
ские трудности: агрессивность, тревожность, демонстративность». Коррекционно-раз-
вивающая работа была направлена на развитие у студентов качеств, необходимых 
для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоцио-
нально-поведенческой и коммуникативной сферах.  

Со студентами «группы риска» проводилась следующая работа: исследование 
личностных особенностей детей; диагностика эмоционального состояния, настроения 
и самочувствия (методика «Эмоциональные сферы» – индивидуально); диагностика 
детско-родительских отношений в семье; изучение склонностей и интересов, уча-
щихся в формировании активной жизненной позиции; коррекционные занятия с 
детьми «группы риска. 
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Таким образом, педагог-психолог принимает активное участие в жизнедеятель-
ности студентов путем организации условий, способствующих повышению качества 
обучения и воспитания студентов, формированию их готовности к успешной саморе-
ализации. Служба социально-психологического сопровождения образовательного 
учреждения необходима для личностного и профессионального роста будущих спе-
циалистов.  
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Преемственность поколений как составляющая уклада жизни  
образовательной организации командного типа 

 

Аннотация. В данной статье представлены условия сохранения преемственно-
сти поколений в образовательных организациях командного типа, акцентировано 
внимание на необходимости формирования нового механизма трансляции опыта, 
способного ограждать молодежь от пагубного влияния чуждой российской мен-
тальности идеологии. 
Ключевые слова: преемственность поколений, вектор развития, образователь-
ное пространство, уклад жизни ОО. 

 

Преемственность поколений в области образования представляет собой одну из 
ключевых проблем социально-экономического развития страны, поскольку образова-
тельное пространство требует постоянной модернизации и обновления и должно 
быть ориентировано на экономические и производственные потребности государства. 
Однако важно помнить о том, что преемственность поколений предполагает не только 
определение вектора развития, но и необходимость сбережения позитивного опыта, 
которое обеспечивает связь между старым и новым. 

Одной из важнейших причин отрицательного исторического опыта образователь-
ных реформ конца XX века заключается в их незавершенности, вызванной возникшими 
противоречиями между государством и обществом, а также в их долговременной реа-
лизации и в дальнейшей непригодности потребностям текущего экономического курса 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/33/1295/
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страны. Стоит подчеркнуть, что вышеупомянутые реформаторские движения прини-
мали выраженный характер догоняющей модернизации, что в современных условиях 
сложной производственной и экономической конкуренции стало недопустимым. Более 
того, недостаточное осмысление вводимых изменений и слепая трансформация обра-
зовательного пространства зачастую способствовали необоснованному заимствова-
нию у более развитых стран технологий, ведущих к разрушению фундаментальных ос-
нов отечественного образования, к нарушению его механизма преемственности. Дан-
ное обстоятельство грозит созданием условий для возможной переориентации моло-
дого поколения специалистов: предпочтение ими западной культуры в ущерб отече-
ственной, подмена веками сформированных отечественных ценностей и идеалов, 
определяющих социальную идентичность российского общества. Исходя из вышеизло-
женного, формирование нового механизма трансляции опыта, способного ограждать 
молодежь от антиобщественных влияний, настроений, поступков, представляется нам 
важнейшей гуманитарной проблемой национальной безопасности России. 

На фоне расслоения российского общества и изменения механизмов социального 
наследования образовательные организации (ОО) командного типа призваны организо-
вать процесс передачи знаний, ценностей, мироощущений и традиций благодаря преем-
ственности поколений, основанной на многовековой истории кадетских корпусов, строгой 
дисциплине, четкой регламентированности поведения воспитанников, преподавателей и 
воспитателей установленными правилами внутреннего распорядка. Красота выполне-
ния ритуалов, единая для всех участников образовательно-воспитательного процесса 
форма, ритмичность жизни, поддерживаемая построениями и систематическим подве-
дением итогов, не только организуют единый уклад жизни образовательной организации 
командного типа, ее нравственный кодекс, заложенный в правила внутреннего распо-
рядка, но и обеспечивают преемственность поколений. Их взаимосвязь обеспечивается 
также профессиональной общностью в лексике и стилистике выражений, наличием зна-
мени ОО, элементов форменной одежды (знаков отличия – нашивок, погон, шевронов, 
эмблем), традиций и ритуалов воинского приветствия и рапортов. Мы имеем смелость 
утверждать, что именно уклад жизни соединяет и упорядочивает непосредственно всех 
участников образовательно-воспитательного процесса, включая родителей, (индивиду-
ально и в группах) в их смыслах и ценностях, в отношении друг к другу, в функциях и 
действиях в рамках коллективных практик, в том числе символических, рождая конструк-
цию коллективного существования в пространстве и времени (организация учебного дня, 
учебной недели, учебного года и т. д.) [14]. Преемственность поколений априори обеспе-
чивается исторически устоявшимся порядком отношений между курсантами, команди-
рами-воспитателями и преподавателями, многие из которых имеют флотские специаль-
ности и воинские звания; между воспитателями, преподавателями, директором (заме-
стителями директора) и родителями, а также отраслевыми партнерами во время прохож-
дения плавательных практик и их иным участием в жизни ОО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концептуальная модель современного 
российского образовательного пространства должна пройти еще ряд преобразований и 
прийти к соответствию с более качественными показателями: необходимо органичное 
соединение традиционных форм организации учебной и внеучебной деятельности с ис-
пользованием новейших технологий и цифровых возможностей. Она должна обладать 
способностью к быстрой адаптации в условиях социально-политических изменений в об-
ществе, должна объединять в своем содержании не только сохранение фундаменталь-
ных основ отечественного образования, но и направление на «опережение». 

Преемственная связь между новым и старым составляет основу в поступатель-
ном развитии учебно-воспитательного процесса и образовательного пространства. 
Организация диалога поколений строится на основе изучения истории становления 
ОО, представления конкретных профессиональных достижений выпускников ОО, 
вклада ОО в социально-экономическое развитие отрасли отдельного региона страны. 
Так, например, в Якутском институте водного транспорта (филиале) Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения «Сибирский государ-
ственный университет водного транспорта» (ЯИВТ) в целях сохранения преемствен-
ности поколений на основе формирования уклада жизни ОО курсантами и студентами 
осуществляется поисково-исследовательская деятельность, результатами которой 
является как пополнение музейного фонда Центра исторического наследия речников 
Ленского бассейна, так и присвоение учебным аудиториям имен значимых для РС(Я) 
и ОО ветеранов водного транспорта региона (таблица 1). 

Таблица 1 
Преемственность поколений в присвоении учебным аудиториям имен 

значимых ветеранов водного транспорта 
Имя, присвоенное 

учебной аудитории 
Заслуги 

 
Награды 

Михаил Федорович Спи-
ридонов, выпускник Якут-
ского речного техникума, 
капитан-наставник 

- Заслуженный работник транс-
порта РФ; 
- Заслуженный работник народ-
ного хозяйства Якутской АССР; 
- Почетный гражданин РС(Я); 
- Ветеран труда 

- герой социалистического труда; 
- орден Ленина; 
- орден Трудового Красного Зна-
мени; 
- орден «Полярная звезда»; 
- знак «В память 200-летия Управ-
ления водными и сухопутными 
сообщениями»; 
- медаль «100 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина»; 
- знак «Лучший капитан МРФ» 

Николай Геннадьевич 
Спирин, выпускник Якут-
ского речного училища, 
капитан-наставник, пре-
подаватель спецдисци-
плин ЯИВТ 

- Почетный работник водного 
транспорта РС(Я); 
- Ветеран труда 

- знак «Отличник Советской ар-
мии»; 
- знак «В память 200-летия Управ-
ления водными и сухопутными 
сообщениями»; 
- медаль «300 лет Российскому 
флоту» 

Людмила Федоровна Во-
ронина, преподаватель 
спецдисциплин ЯИВТ  

- Заслуженный работник транс-
порта РС(Я); 
- Отличник речного флота РФ; 
- Почетный работник ПАО 
«ЛОРП» (Ленское объединённое 
речное пароходство); 
- Ветеран труда 

- знак «В память 200-летия Управ-
ления водными и сухопутными 
сообщениями»; 
- медаль «300 лет Российскому 
флоту» 

Михаил Васильевич Ма-
люшин, выпускник Якут-
ского речного училища, 
к.т.н, доктор Российской 
Академии естественных 
наук, член-корреспон-
дент Российской Акаде-
мии естественных наук 

- Почетный гражданин России; 
- Заслуженный работник транс-
порта РС(Я); 
- Отличник народного просвеще-
ния; 
- Отличник речного флота; 
- Ветеран труда 

- орден Санкт-Петербургского 
морского собрания «За заслуги» 
1 степени; 
- знак «Ударник соцсоревнова-
ний»; 
- знак «Гражданская доблесть»; 
- медаль «300 лет Российскому 
флоту» 

Юрий Васильевич Кай-
дышев, выпускник Якут-
ского речного училища, 
председатель Прави-
тельства РС(Я) (1994–
1997 гг.) 

- Заслуженный работник транс-
порта РФ; 
- Заслуженный работник народ-
ного хозяйства РС(Я); 
- Почетный работник речного 
флота; 
- Почетный гражданин Ленского 
района; 
- Почетный гражданин города 
Якутска; 
- Ветеран труда 

- знак Почета; 
- знак «Отличник социалистиче-
ского соревнования речного 
флота» за 1973 и 1976 годы; 
- знак «За отличную службу в 
МВД»; 
- знак «200 лет МВД России»; 
- знак «100 лет Ленскому паро-
ходству»; 
- медаль «70 лет Вооруженных 
сил СССР» 

 
Проблема поколений, априори понимаемая нами как вечная, не является про-

блемой биологической или демографической – это культурно-историческая про-
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блема, решение которой определяет взаимосвязь представителей разных возраст-
ных категорий. Организованная студентами и курсантами ЯИВТ Реконструкция тор-
жественного вручения переходящего Красного Знамени Главсевморпути и ЦК союза 
работников Главсевморпути Северо-Якутскому речному пароходству в октябре 
1942 года не только объединила обучающихся, воспитателей, преподавателей и спе-
циалистов водного транспорта Республики Саха (Якутия), но и продемонстрировала 
общую ответственность перед историей и будущим, перед поколением героев и со-
временной молодежью, приобщила ныне живущих к исторической памяти якутских 
речников, внесших свою лепту в Победу над фашистской Германией. 

Преемственность поколений как составляющая уклада жизни ОО командного 
типа позволяет сберечь прошлое, воспитать ответственность за судьбу страны, со-
хранить целостность социума, определить вектор его дальнейшего развития. 
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Из опыта издания учебного пособия  

«Профессиональное будущее Якутии. Культура и искусство»  
в серии «Профессиональная ориентация» 

 
Аннотация. В статье говорится об опыте издания одного из первых учебных по-
собий для старшеклассников по культуре и искусству Якутии. Впервые данное из-
дание ориентировано на учащихся в процессе их выбора будущей профессии.  
Ключевые слова: учебное пособие, культура, искусство, профориентация, Якутия. 

 
В 2015 г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) вышло с предло-

жением об издании учебного пособия “Профессиональное будущее Якутии. Культура 
и искусство”. Данное учебное порсобие было подготовлено в Издательском центре 
“Академия” в Москве в серии “Профессиональная ориентация” [3]. Она имеет преди-
словие, четыре главы, заключение, снабжена приложением и списком рекмоендован-
ной литературы. 

Адресат издания – учащиеся 9–11 классов общеобразовательных школ и сту-
денты профессиональных образовательных учреждений и вузов. Эта книга расчитана 
на широкий круг читателей, а также представит интерес для тех, кто неравнодушен к 
проблемам культуры и искусства Якутии. Предметная область курса определена в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-
зования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. № 1644. Рассматриваемое учебное пособие опубликовано в 
специальной издательской серии Министерства образования РФ. 

Изучению культуры и искусства в средней школе придается большое. Эта об-
ласть знания соединяет в себе духовно-нравственную и художественно-эстетическую 
составляющую. Преподавание этих предметов направлено также на патриотическое 
воспитание. Кроме того, это связано с региональным компонентом, которому уделя-
ется большое внимание в регионах Российской Федерации. Так, в учебном процессе 
Башкортостана и Татарстана многие годы ведется преподавание по специальным 
учебникам и учебным пособиям [1; 2; 4]. Схожая ситуация в Чувашии и Бурятии, изу-
чению культуры и искусства родного края уделяется время в учебных программах дру-
гих регионов и областей России. Обратим внимание, что в учебных пособиях, на ко-
торых базируется учебный процесс, во многом упор делается на изучение ярких исто-
рических событий, повлиявших на развитие культуры, этнокультурных особенностей 
народов, населяющих те или иные регионы России. Придается большое значение изу-
чению выдающихся деятелей культуры и искусства, выходцев из родного для уча-
щихся края. Как нам представляется, при преподавании культуры и искусства того или 
иного региона нашей страны немаловажное значение имеет профориентационная со-
ставляющая.  

В нашем учебном пособии, которое предварено специальными разделами тео-
ретического характера о культуре как особой сфере жизнедеятельности человека, об 
истории искусства как важной составляющей культуры наряду с изложением основ-
ных исторических вех в культуре и искусстве Якутии с древнейших времен до наших 
дней, также последовательно изложен материал об основных отраслях культуры и 
искусства: театре и музыке, хореографии и изобразительному искусству, музейному и 
библиотечному делу. При этом через знакомство учеников с некоторыми професси-
ями такими как актер, артист балета, библиотекарь, дизайнер, музейный хранитель, 
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певец, художник происходит также информирование их об учебных заведениях рес-
публики, где ведется подготовка по этим специальностям. Таким образом, осуществ-
ляется профориентационная работа для той категории учащихся, которые интересу-
ются творческими профессиями. 

Кроме того, поскольку речь идет о культуре и искусстве, где немало места уде-
лено творческому началу, мы постарались максимально сопроводить учебное посо-
бие наглядными материалами. Мы использовали различные фотографии, в том числе 
имеющие историческое значение, которые иллюстрируют те или иные события куль-
турной жизни, выдающихся личностей, также репродукции картин художников Якутии, 
на которых представлен внутренний духовный мир региона. 

Мы сочли уместным и дидактически оправданным включение высказываний вид-
ных деятелей культуры и искусства, в которых отражена мудрость и идейное богатство 
духовного наследия региона. Исторические справки и сопроводительный материал, по 
нашему мнению, дополняют основное изложение фактов и событийное описание. 

В специальной рубрике “Беседа с профессионалом” представлена галерея вид-
ных профессионалов – деятелей культуры и искусства, и в ходе интервью, взятых у 
них, читатели могут ознакомиться с премудростями тех или иных профессий.  

В первой главе дается общее представление об основных категориях в сфере 
культуры и искусства. Дан краткий очерк из истории мировой культуры и показано 
своеобразие российской культуры. Тем самым осуществляется введение учащихся в 
общую проблематику в данной области знания. 

Вторая глава представляет богатое культурное наследие коренных народов Яку-
тии: якутов, юкагиров, эвенков, эвенов, чукчей, долган, русских старожилов. В этой 
главе говорится об особенностях традиционной культуры этих народов. Именно в этой 
главе показывается региональная культурная специфика республики. 

Третья глава репрезентирует основные отрасли культуры и искусства Респуб-
лики Саха (Якутия): музейное и библиотечное дело, культурно-досуговую деятель-
ность, народно-художественную культуру, изобразительное, театральное, хореогра-
фическое и музыкальное искусство, кинематографию.  

В четвертой главе говорится об учреждениях профессионального образования 
Республики, в которых можно получить те или иные специальности в сфере культуры 
и искусства. 

В заключении подытоживаются полученные результаты учебного процесса и да-
ются рекомендации профориентационного характера. 

Автор счел важным в приложении 1. “Образовательные учреждения Республики 
Саха (Якутия), осуществляющие подготовку по профессиям и специальностям с 
сфере культуры и искусства” перечислить номенклатуру образовательных учрежде-
ний, специальности и профессии очной и заочной форм обучения (специалитет, бака-
лавриат), а также адреса этих образовательных учреждений. А в приложении 2. “По-
лезные ссылки в Интернете” представили специальные материалы “Органы государ-
ственной власти”, “Образование”, “Культура”, “Профконсультирование и профориен-
тация”, “Трудоустройство”, где содержится справочная информация, в том числе 
названия порталов и электронные адреса.  

В Списке литературы [3, с. 345–346] мы стремились отразить наиболее харак-
терные и содержательные издания. 

Нам хотелось, чтобы в ходе ознакомления учащихся с важнейшими вехами ис-
тории становления и развития культуры и искусства Якутии общемирового культурном 
конитексте они смогли увидеть их взаимосвязь. 

При написании данного учебного пособия учитывался имеющийся учебно-мето-
дический опыт, но вместе с тем, был сделан акцент на будущую профессиональную 
ориентацию учащихся. На этом построен подобранный учебный материал. В данном 
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направлении осуществляется изложение необходимых фактов из различных отрас-
лей культуры и искусства Якутии, что способствует обдуманному выбору учащимися 
будущей профессии. 
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Ориентация школьников на педагогические профессии 

 
Аннотация. Рассматривается опыт организации профориентационной работы 
на выбор школьниками будущей педагогической профессии в Республике Саха (Яку-
тия) в сотрудничестве с учебными заведениями высшего образования. В основном 
представлены взгляды участников конкурса школьников г. Якутска «Профвыбор. 
Педагогика» на портрет будущего школьника, школы и педагога. 
Ключевые слова: профориентационная работа, педагогические профессии, 
школа, вуз  

 
В Национальном проекте «Образование» четко представлен федеральный про-

ект «Учитель будущего», дающий вектор профориентации и работы целом по подго-
товке нового поколения педагогов. 

В Республике Саха (Якутия) накоплен богатый опыт по ориентации школьников на 
профессии сферы образования. Так, Министерство образования и науки РС (Я) сов-
местно с СВФУ проводит ежегодную республиканская олимпиаду по педагогике и пси-
хологии, в которой преподаватели Педагогического института СВФУ выступают в каче-
стве методической комиссии по разработке олимпиадных заданий, так и членов жюри. 
Стало традицией преподавателей и аспирантов института проводить экспертизу и кон-
сультировать школьников по исследовательской работе в секции «Педагогические 
науки» в республиканской научно-практической конференции Шаг в будущее». 

СВФУ активно участвует в республике по функционированию Малой психолого-
педагогической академии, педагогические классы и другие формы.  

Остановится на эффективном партнерстве в профориентации школьников по ор-
ганизации и проведении совместного с Управлением образования г. Якутска, Объеди-
нением подростковых клубов г. Якутска с кафедрой педагогики конкурса школьников 
«Профвыбор.Педагогика» (с самого начала и долгое время председатель жюри – 
к. п. н. Макаренко Т. А.). 

В 2020 году, в связи с пандемией конкурс был проведен в заочном и онлайн-режимах. 
Так школьники на платформе ZOOM представили свои проекты сценарии классных часов, 
посвященных объявленному в городе Якутске – «Год поколений – 2020».  

mailto:psv1148@mail.ru
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В данном материале раскроем заочное задание, в котором участники 7–11 клас-
сов представили в творческом формате (рисунки, ролики, эссе, презентации) свое ви-
дение «Школьник 2025+». 

Приведем фрагменты эссе некоторых участников в авторской редакции. 
Так, Петрова Иванна, обучающаяся 11 класса 1-Хомустахской СОШ им. 

Д. Ф. Алексеева Намского улуса рассуждает, что «…у нашего поколения есть огром-
ное количество устройств, которых ранее не существовало и которые не исполь-
зовали предыдущие поколения: смартфоны, компьютеры, планшеты. Кроме спра-
вочников и энциклопедий, которые свободно продаются на прилавках магазинов, к 
нашим услугам имеется сеть интернета.  

Жизнь современных детей движется быстрее, она больше наполнена инфор-
мацией. Я считаю, что школьник будущего должен обладать такими качествами 
как: эрудированность, мобильность, логичность, проницательность, уметь ста-
вить и достигать цель, проводить самоанализ и самооценку. 

Я вижу школу будущего без границ. Весь современный мир становится всё бо-
лее и более компьютезированным и технологичным. Даже сейчас в школах проис-
ходят многие изменения, в каждом классе проекторы, все экзамены сдаются под 
камерами в онлайн режиме. Вся система образования постепенно переходит в си-
стему образования будущего. Возможно, в будущем учителей заменят компью-
теры, а потом и учителя – роботы. Никто не заменит учительской чуткости, лич-
ного примера, совета, эмоциональной связи учитель – ученик». 

Новикова Анна – девятиклассница МОБУ СОШ №18 г. Якутска приводит свое ви-
дение о современном и будущем поколении детей:  

«Каждый из нас пытается заглянуть в будущее, чтобы ответить на часто 
задаваемые вопросы. Не на все вопросы о будущем найдётся достаточно точный 
ответ. Гораздо проще ответить на вопрос «какие же будут школьники буду-
щего?». Если мы посмотрим на людей старшего поколения, то возникает вопрос 
«почему же у них более грамотно развита речь, прекрасная дикция и т. д.?». От-
вет очевиден. Нынешнее поколение не привыкло сталкиваться с трудностями. 
70% школьников выполняют задания учителей через сайты с готовыми ответами, 
поэтому раз им предоставлена такая возможность ,они отказываются думать 
своей головой , понимать новые темы и сидят сложа руки. Если у учеников возни-
кают трудности с заданием или новой темой, они не обратятся за помощью к учи-
телю или родителю, они найду всю информацию в интернете с готовым ответом.  

Нынешнее поколение теряет интерес к художественной литературе, но каж-
дый из нас знает «чем больше читаешь, тем больше знаешь, чем больше знаешь, 
тем умнее становишься, чем умнее становишься, тем увереннее становится 
твой голос, когда ты выражаешь свои мысли или делаешь выбор».  

Проводя большую часть свободного времени за гаджетами, подростки не могут 
уделить и часу для прочтения книги великих писателей, для изучения школьных тем, 
именно поэтому современная техника является проблемой всех школьников.  

Если бы в будущем исключили все девайсы, которые отвлекают обучающихся 
от реальности, тогда у современного общества было бы другое мировоззрение. У 
каждого ученика улучшилась бы дикция речи, грамотность, т.к. свободное время 
они бы проводили за книгами или же общались друг с другом.  

Я считаю, что у будущего школьника должны присутствовать личностные 
качества, такие как: волевая и осознанная регуляция поведения сознательной лич-
ности. Воспитание мужественности у современных юношей как необходимое каче-
ство личности для эффективной реализации во взрослой жизни.  

Уважение к окружающим и их вкусам. Для того чтобы воспитать в себе лич-
ностные качества нужно: анализировать, самосовершенствовать, адекватно оце-
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нивать себя, быть ответственным, уметь творить, решать проблемы, прояв-
лять качества: целеустремлённости, воля, старательность, терпеливость, 
настойчивость 

Весьма интересно рассуждает Атакова Ангелина, десятиклассница 10 класса 
МБОУ «Крест-Хальджайская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М.Охлоп-
кова»омпонского района. 

«Жизнь никогда не стоит на месте. Меняется мир, меняется общество, в 
том числе и школа меняется. Интересно представить, какими станут школьники 
будущего и какой станет школа в будущем. Я учусь в 10 классе, к этому времени я 
уже закончу школу. 

А сейчас я приглашаю вас на экскурсию по школе будущего. Идемте за мной. 
Вот и школа. Перед нами удивительной красоты здание, в котором внутри нахо-
дится фруктовый сад (в школьной столовой можно лакомиться фруктами круглый 
год!), а под крышей есть планетарий, откуда можно изучать звезды и созвездия. 
Школа с красивым оформлением и современной архитектурой. Возле школы не-
сколько спортивных площадок и огромный бассейн. 

Теперь заглянем в классы и посмотрим на школьников будущего. Отличаются 
ли они от нас? «Если развивать что-то одно, то изменяется и все, что находится 
вокруг». Это высказывание Пауло Коэльо, мне кажется, подтверждает мое мнение: 
если будет развитая школа с ультрасовременным техническим оснащением, то и 
ученики уже не будут прежние. Я убеждена, в такой продвинутой школе соответ-
ственно должны учиться продвинутые ученики.  

Открываем дверь в один кабинет. В этом кабинете не видно учителя, ученики 
сидят перед экраном и записывают что-то, нет, не в тетради в нашем понимании, а 
будто прямо на парте. Оказывается, поверхность парты стеклянная. Если всмот-
реться, то это экран. Видимо, это современная тетрадь, тетрадь будущего. Ра-
боты учеников проецируются в компьютер учителя. В итоге, никто не таскает тя-
желые тетради и учебники, так как и учебники виртуальные. В другом кабинете 
между рядами прохаживается робот и сканирует учащихся. Наверно, он проверяет 
уровень знаний прямо в головах школьников. Значит, не нужны никакие тесты, ни ЕГЭ, 
ни ОГЭ! Эх, повезет же школьникам будущего! В спортзале школьники занимаются на 
различных чудо-тренажерах… Стоп! Тема моего эссе – школьник будущего, так что 
перейдем к теме, как бы ни хотелось описывать школу будущего… 

Итак, а какими личностными качествами должен обладать будущий школь-
ник? Это, прежде всего, умелый пользователь разных гаджетов. Он будет обла-
дать широким кругозором благодаря сети Интернет. Я думаю, в школах поменя-
ется система образования. С помощью гаджетов будут преподавать многие пред-
меты. Сейчас идет 21 век – век современной техники, поэтому компьютеры заме-
нят учебники. Возможно, многие предметы будут преподавать роботы. Значит, 
будущий школьник должен обладать не только навыками цифровой технологии, но 
и некоторыми личностными качествами, чтобы уметь ориентироваться в мире 
цифровых технологий, чтобы уметь добывать знания самостоятельно, чтобы 
уметь отсеивать лишнюю информацию. Для этого ему надо развивать логику, эм-
пирическое мышление, творческое воображение, коммуникативные качества. Для 
качественного образования ученики во все времена должны быть прилежными, 
усидчивыми. Для того, чтобы стать успешным, ученики должны быть открытыми 
и уверенными в себе. Ученики всех времен ясно понимают, что для того, чтобы 
достичь многого, они столкнутся с множеством трудностей, но они не должны 
сдаваться и дальше идти вперед, не оглядываясь назад. 

Что может помешать школьнику? Я думаю, ему помешает чрезмерная циф-
ровизация. В будущей школе учителя не будут играть большую роль в жизни школь-
ников, потому что роботы и всякие гаджеты будут давать знания ученикам. 
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Школьникам будущего не будет хватать живого контакта с учителем. Не будет 
эмоционального общения. Ведь очень важно для становления личности иметь эмо-
циональный живой контакт. Школьникам будущего не позавидуешь, если их будут 
учить роботы. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, например, зрение ухуд-
шится…Но им я хочу сказать слова Л. Толстого: «Правильный путь такой: усвой 
то, что сделали твои предшественники и иди дальше» 

Мы точно не можем сказать, что будет через 5+ лет. Но именно так я пред-
ставляю себе будущую, современную, развитую школу и школьника будущего.  

2025 год. Через пять лет… Хотя я думаю, мало что изменится за это время. Из 
того, что я написала, ничего не воплотится в моей школе. Увы… Может, к 2050 году?» 

Восьмиклассница этой же школы Бурцева Нарыяна рассуждает больше о школе 
будущего: 

«Что такое школа? Это учреждение, где мы получаем знания. Сейчас школа 
как школа: классы, учебники, расписание и любимые учителя. 

Именно за школьными партами мы взрослеем, входим в мир взрослой жизни.  
У нас все традиционно. Мы большое внимание должны уделять пространству, осо-

временить. Организация пространства уже задает тон мышлению и действиям в социуме. 
Поэтому школа организована как большое пространство для развития детей. 

Я надеюсь, что в 2025 году и у нас появятся такие «школы нового типа в России».  
Мне кажется, что через пять лет ещё большие высоты возьмёт проектная и иссле-

довательская деятельность школьников. Это будет электрический мотоцикл, космиче-
ский спутник, беспилотники, квадрокоптеры, чтобы дети смогли «взорвать» рынок, чтобы 
урок информатики вошел в программу «Майтона». Будут детские технопарки, научные 
лагеря, кружки робототехники и программирования – вот точки роста юных программи-
стов! Да если ещё на уроках будут книги – роботы и голограммы-учителя.  

Все тексты для учёбы в будущем будут подбираться с учётом уровня грамотно-
сти ученика, его предпочтений в чтении и даже возможностей его компьютера, чтобы 
оптимизировать чтение для получения максимальной пользы. Эти тексты будут ком-
бинацией художественной и научной литературы, публицистики, сочинений и т. д. 

По-моему, только искусственный интеллект станет основой педагогики. Это бу-
дет инструмент, который школьник станет использовать, чтобы создать свой соб-
ственный учебный план. Он поможет ученикам выбирать книги, домашние задания, 
дополнительные уроки, возможности карьеры. 

Электронные портфолио в 2025 году будут образцом работы. Работа ученика 
должна отражать его потенциал и предпочтения. Все портфолио будет оформлено 
самим учеником с помощью учителя и искусственного интеллекта, а электронные сви-
детельства работы будут загружены в «облако» на всеобщее обозрение. С одной сто-
роны, это повысит ответственность школы за результаты ее учеников, а с другой сами 
ученики будут вкладывать больше сил в повышение собственной результативности. 
Это, я думаю, будет нововведением для поступления в ВВУЗы и ССУЗы. 

Сегодня наш класс уже присутствует на каких-либо социальных платформах. 
Например, к ним смогли получить доступ все: люди, организации, предприниматели. 
Всё, что произведено в этом классе: проекты, сценарии, идеи учеников – будет заме-
чено обществом. Страницы классов в «Инстаграм» и «Ватсап» в социальных сетях 
станут своего рода маркетинговым агентством для учащихся. 

Учителя будут работать как кураторы. Они будут организовывать изменяющийся 
физический и электронный учебный процесс, расписание, заточенный под каждого 
конкретного учащегося. Учителя будут и экспертом, и тренером, и дирижером, и парт-
нером, и медработником, и, разумеется, всем, как и сейчас. Но с «холодными» техно-
логиями, наши учителя будут куда более важны для учебного процесса. И это облаго-
родит профессию учителя в глазах общества. Они будут учить саморазвитию, отсеи-
ванию плохой информации от нужных информаций.  
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Школа 2025 года для меня – это и есть школа современного бытия: совместного 
бытия людей разного опыта и разных физических возможностей, разного мировоззре-
ния и разных вероисповеданий, разного пространства и разного времени. Это то, чего 
нам более всего не хватает сегодня в мире и что можно и нужно менять именно с 
помощью образования, которое поставит себе целью созидание счастливого и сво-
бодного человека, получающего радость от того, чтобы на протяжении всей жизни 
учиться быть, учиться знать, учиться делать и учиться быть вместе. Давайте отсле-
дим, как мы плавно идем навстречу в школу Будущего». 

Читая мысли современных школьников, а в будущем, возможно, и учителей. Еще 
раз убеждается, что да, школьники хотят, чтобы было и электронное обучение, и хо-
рошая инфраструктура школы и т. д. Но главное, в чем убеждены нынешние обучаю-
щиеся, что цифровые инструменты не заменят Педагога. 

Слушая, читая и наблюдая за выступлениями школьников, отрадно, что ребята 
мотивированы, целеустремлены посвятить себя служению педагогики.  
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Методическое руководство работой по формированию представлений  
у старших дошкольников о мире профессий  

 

Аннотация. В статье предлагается решение основной задачи дошкольных педаго-
гов на этапе ранней профессиональной ориентации – помочь ребёнку выявлять лич-
ностные смыслы и представления о той или иной профессиональной деятельности, 
обеспечив доступность и разнообразие знаний о труде взрослых, возможности по-
пробовать свои силы в игровой и творческой трудовой деятельности. Совместная 
трудовая деятельность ребенка с взрослым рассматривается как основа для фор-
мирования эмоционально-положительного отношения старших дошкольников к при-
вычным для взрослых видам труда, в процессе активного общения у детей форми-
руются знания, собственное мнение о профессии, конкретизируются представле-
ния о профессиях, понятия о роли и значимости трудовой деятельности.  
Ключевые слова: ранняя профориентация, игровая деятельность, профессия, 
трудовая деятельность, развитие, микроклимат, дошкольник, информация, твор-
ческая деятельность, самостоятельность, профессиональная деятельность, 
мышление, память, отношения, поступки, знания, личность, общение.  

 

Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические про-
цессы, развитие, потенциальные возможности, микроклимат, дошкольник, професси-
ональная ориентация. 

Дошкольник стремится действовать «как взрослый» профессионал, но обычно 
не находит возможности себя проявить даже в игровой форме. Взрослые могут со-
здать благоприятный микроклимат, обеспечить интересной и доступной детям инфор-
мацией о профессиях, организовать ее усвоение в игровой занимательной форме, 
обеспечить материальные возможности участия дошкольников в творческой, продук-

mailto:nurieva-alesya@mail.ru


Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~159~ 

тивной деятельности, моделирующей профессиональную, разъяснить правила без-
опасности и оказать помощь на первых порах, создать «зону ближайшего развития» 
для ребенка как будущего субъекта труда.  

Одной из основных проблем здесь является то, что у детей недостаточно сфор-
мированы представления о профессиях, их многообразии и роли в обществе. При 
этом дошкольник в силу своих возможностей не в состоянии расшифровать достиже-
ния человеческой культуры самостоятельно. Он делает это при постоянной помощи 
и руководстве со стороны взрослых.  

Поэтому так важно влияние, участие и пример родителей, воспитателей до-
школьных образовательных организаций, их поведение, поступки, отношение к труду, 
к людям, событиям и вещам, их отношения между собой.  

Задача взрослых на этапе ранней профессиональной ориентации – помочь ре-
бёнку выявлять личностные смыслы и представления о той или иной профессиональ-
ной деятельности, обеспечив доступность и разнообразие знаний о труде взрослых, 
возможности попробовать свои силы в игровой и творческой трудовой деятельности.  

Представление определяются как наглядный образ предмета или события, воз-
никающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и восприятий). Представле-
ния являются необходимой основой для продуктивной предметной деятельности че-
ловека, а также для развития воображения, мышления и памяти, что так важно для 
дальнейшего школьного обучения. Представления о профессиях помимо вышепере-
численных достоинств несут в себе актуальный элемент социализации дошкольника.  

Представления формируются в процессе деятельности человека, поэтому в за-
висимости от профессии развивается преимущественно какой-либо один вид пред-
ставлений:  

- у художника – зрительный,  
- у композитора – слуховой,  
- у спортсмена и балерины – двигательный,  
- у химика – обонятельный и т. д.  
Но часто в формировании представлений участвуют сразу несколько анализато-

ров. Исключительная роль представления в процессе познания состоит в том, что с 
их помощью мысленно воссоздается действительность тогда, когда ее непосред-
ственное восприятие невозможно.  

Развитие представлений старшего дошкольника зависит от того, получает ли ребе-
нок достаточное количество внешних впечатлений, обеспечивают ли взрослые необходи-
мые условия воспитания. К таким важным условиям для развития старшего дошкольника 
как будущего субъекта труда относится игровая и трудовая деятельность. 

В процессе опытно-экспериментальной работы для расширения кругозора и за-
крепления знаний об окружающем мире профессий традиционные методы работы 
были дополнены современными технологиями.  

Проводились занятия с использованием презентаций, кейсов, видеофильмов, 
направленных на формирование представлений о мире профессий. Педагогическими 
условиями по формированию представлений о профессиях у старших дошкольников 
выступила реализация четырёх совокупных взаимосвязанных организационно-педа-
гогических модулей.  

Модуль 1: Расширение кругозора о профессиях.  
Специфика каждой из профессий раскрывалась через освещение (с последую-

щим обсуждением) следующих вопросов: 
- в чем состоит работа человека, занятого той или иной профессией; 
- какие черты характера нужны для успешной работы в данной сфере деятель-

ности;  
-какими знаниями, умениями должен обладать конкретный специалист;  
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-какие инструменты, приспособления помогут мастеру лучше справиться со 
своим делом; 

- в чем заключается уникальность профессии.  
Для повышения эффективности проводимых с дошкольниками бесед перед 

детьми ставились условия, при которых они должны были:  
1) принимать участие в обсуждениях;  
2) предлагать свой вариант возможного решения познавательной задачи;  
3) использовать знания, полученные на других занятиях;  
4) объяснять более слабым детям непонятный им материал.  
Включение в содержание бесед интересных фактов из прошлого, исторических 

сведений способствовало возникновению у дошкольников интереса к профессиональ-
ной деятельности человека, расширению их представлений о мире профессий.  

Например, детям сообщалась интересная информация о роде занятий перво-
бытных людей, разделении труда и появлении первых профессий.  

Подобное использование литературного и исторического моментов не только 
обогащало содержание проводимых с дошкольниками бесед, но и делало процесс пе-
редачи основных знаний по каждой из профессий более живым, интересным и увле-
кательным. 

Дети с особым желанием включались в анализ прочитанных рассказов, стихов, 
давали аргументированные ответы на вопросы, рассуждали, пересказывали, отстаи-
вали свое мнение.  

Мы старались вызвать у детей интерес не только к тем инструментам, с кото-
рыми они привыкли сталкиваться в повседневной жизни (игла, кисть, ножницы, моло-
ток, отвертка), но и к тем, с которыми детям еще не довелось познакомиться (рубанок, 
клещи, долото, дрель и др.).  

Закрепление полученного материала происходило на занятиях по изобразитель-
ному искусству. В начале нашего эксперимента дети, рисуя на тему «Кем бы я хотел 
быть?» изображали себя в повседневной жизни или даже персонажами сказок.  

Но после проведенных мероприятий по профориентации дошкольники более 
точно стали изображать наиболее понравившиеся им профессии. На рисунках стали 
отображаться орудия труда, спецодежда, а также процесс, определяющий тот или 
иной вид профессии.  

Модуль 2: «Организация предметно-развивающей среды».  
В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в которых отра-

жены отдельные профессии (продавец, почтальон, врач, водитель, полицейский). В 
игре воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения 
людей в работе.  

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр стимулировали детей:  
- вводили в игру новые атрибуты: технику, инструменты;  
- вводили в игру новые роли – специальности (пилот, стюардесса; капитан, штур-

ман, матрос)  
- расширяли набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», «Туристическое 

агентство», «Зоопарк», «Театр», «Аптека» «Торговый центр»).  
В рамках второго модуля «Организация предметно-развивающей среды» было 

улучшено оснащение игрового уголка материалами, атрибутами рабочих разных про-
фессий.  

Была решена задача по привлечению детей (формирование мотива) к профес-
сиональным игровым сюжетам и трудовым действиям, обогащение ее потенциаль-
ными возможностями ознакомления старших дошкольников с профессиями, которая 
осуществлялась в следующих направлениях:  

- привлечение детей к материальной среде (насыщение игровой атрибутикой, 
носящей профессиональную направленность);  
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- обогащение трудовым оборудованием (знакомство с инвентарем, обозначение 
его применение и необходимость).  

Дети, имея в свободном пользовании широкий набор материалов и инструмен-
тов, атрибутов получали возможность попробовать себя в разных ролях необходимых 
для реализации игрового замысла профессиональной направленности. 

В результате продуктивного совместного творчества детей со взрослыми по мере 
знакомства с трудом сотрудников детского сада или других профессий в групповой ком-
нате создавались игровые уголки: «больница», «кухня», «прачечная», «офис», ателье» 
и пр., оборудование которых постоянно менялось. Так, после знакомства с бытовой тех-
никой в уголках появлялись детская мясорубка, пылесос, стиральная машина, кухонный 
комбайн, микроволновка – аналоги действующей взрослой бытовой техники.  

Модуль 3: «Вариативность принимаемых ролей в игровых ситуациях».  
В ходе комбинирования игровых ситуаций в зависимости от предпочтений и ин-

тересов дошкольников была реализована задача по стимулированию старших до-
школьников проявлять и закреплять полученные представления о профессиях в игро-
вой деятельности, формировать представления о профессиях путём гибкого принятия 
социальных ролей.  

Закрепление полученных представлений происходило в сюжетно-ролевых играх 
и ситуациях. Это способствовало дальнейшему освоению ранней профориентации.  

Мы старались создать гибкую систему ознакомления с профессиями (например, 
играя в «Магазин» мы рассматривали не только профессию продавца, но и кассира, 
менеджера, водителя, грузчика и т. д.).  

Для проверки прочности усвоенных дошкольниками знаний о специфике, роли и 
многообразии профессий мы использовали игру «Займи позицию». Педагог показы-
вал детям картинки с изображениями разных профессий, ребёнок должен был сказать 
«Да» или «Нет» и подойти к той картинке, которую выбрал. Затем ребёнок объяснял 
выбранную им позицию.  

Модуль 4: «Организация трудовой деятельности детей»  
Модуль предполагает обучение целостным трудовым процессам, умениям и навы-

кам в самостоятельной трудовой деятельности детей, в повседневной жизни детского 
сада и создание ассоциации выполняемых действий с определёнными профессиями.  

Целью реализации четвёртого модуля выступает закрепление полученных пред-
ставлений о профессиях путём выработки необходимых умений, навыков и стимули-
рования трудовой активности старших в процессе труда.  

Данный процесс предполагает организацию совместной трудовой деятельности 
старших дошкольников со сверстниками и взрослыми, путём вхождения детей в ре-
альные посильные трудовые отношения.  

Организация собственной трудовой деятельности детей строилась таким обра-
зом, чтобы, с одной стороны, обучать их трудовым умениям и навыкам, а с другой, – 
создать необходимые условия для проявления трудовой активности. 

В работу по профориентации дошкольников были подключены родители. Они 
организовывали для детей «Встречи с интересными людьми разных профессий» (зуб-
ной врач, полицейский, актеры театра), а также активно участвовали в жизни группы.  

Это позволяло сформировать у детей представления о разных профессиях, их вза-
имосвязи, раскрыть структуру трудового процесса (цель, мотив, материал, инструменты, 
последовательность действий, результат труда и его общественная значимость).  

Также проводились студийные занятия с родителями и детьми. На таких заня-
тиях родители совместно с детьми выполняли задания педагога, например по изго-
товлению игрушки, оригами.  

Также в работе детей выявлялся социальный мотив и важность труда (например, 
выращенный на подоконнике группы лук, дети отдавали поварам на кухню для его 
дальнейшего использования).  



Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~162~ 

Совместная трудовая деятельность ребенка с взрослым позволила углубить 
эмоционально-положительное отношение старших дошкольников к привычным для 
видам труда, и подарила радость от совместного участия с взрослыми в труде и его 
результатов. В процессе такой организации трудовой деятельности дошкольники чув-
ствовали себя самостоятельно действующим «профессионалами».  

Воспитателем создавалась видимость, что ему без сотрудничества с детьми 
трудно было бы справиться с решением различных практических задач, а также де-
лался акцент на социальной необходимости их осуществления.  

В трудовой деятельности перед ребёнком раскрывалась действенная сторона 
игровой деятельности, и конечный продукт становился реальным. Взаимодействие 
такого рода давало детям возможность анализировать свою трудовую деятельность 
и видеть реальный продукт результата их трудовой деятельности.  

Таким образом, в процессе активного общения у детей формировались знания, 
в том числе, и собственное мнение о той или иной ситуации или событии, имеющих 
профориентационную направленность, чувство ответственности за общее дело, кон-
кретизировались и корректировались представления о профессиях, понятия о роли и 
значимости трудовой деятельности. 
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Сдача нормативов ГТО как показатель физической подготовленности  
воспитанников училища олимпийского резерва 

 
Аннотация. Одним из важных показателей спортивного отбора в училищах олим-
пийского резерва является физическая подготовленность абитуриентов. Выяв-
лено, что системное занятие спортом способствует успешной сдаче нормативов 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), отражает состояние здоровья и физической под-
готовленности воспитанников училищ олимпийского резерва (УОР). 
Ключевые слова: ГТО, физическая подготовленность студентов, нормативы 
ГТО, УОР, вступительные испытания, допризывная подготовка к армии. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) призван сыграть решающую роль в увеличении числа активно занимающихся 
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физической культурой и спортом, повышении показателей физической подготовлен-
ности жителей страны. 

По данным Минздравсоцразвития РФ не менее 60 процентов обучающихся 
имеют нарушения в состоянии здоровья, только 14 процентов учащихся старших клас-
сов считаются практически здоровыми, свыше 40 процентов допризывной молодежи 
по состоянию здоровья не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской 
службой, что и послужило причиной введения нормативов ГТО. 

Одной из важных целей ГТО является повышение эффективности использова-
ния возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармонич-
ном и всестороннем \ развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении пре-
емственности в осуществлении физического воспитания населения. 

Комплекс ГТО имеет две части. 
1. Нормативно-тестирующая – направлена на оценку знаний в области физиче-

ской культуры и спорта (общего физкультурного образования), оценку владения дви-
гательными умениями и навыками, оценку физической подготовленности для награж-
дения бронзовым, серебряным и золотым знаками [6], а также содержит рекоменда-
ции к двигательному режиму в течение недели. 

2. Спортивная – направлена на привлечение граждан к систематическим заня-
тиям спортом и получение массовых спортивных разрядов. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме в наше учи-
лище по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
49.02.01 «Физическая культура», требующей у поступающих наличия определенных 
физических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации проводятся вступительные испытания.  

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у по-
ступающих определенных физических качеств, необходимых для обучения по соот-
ветствующим образовательным программам. 

При поступлении абитуриенты проходят следующие вступительные испытания: 
Юноши 
Бег на 100 метров 
Бег 1000 м. (мин.с.) 
Прыжок в длину с места 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с ладонями перед грудью в соответ-

ствии с собственным весом. 
Девушки 
Бег на 100 метров 
Бег 500 м. (мин.с.) 
Прыжок в длину с места 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с ладонями перед грудью в соответ-

ствии с собственным весом хлопком 
Сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине 
Руководство и педагогический коллектив училища поддерживаем основные 

принципы ГТО считаем, что: 
-возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях обязательным для форми-

рования у молодого поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах, го-
товности к службе в Армии,  

-выпускники нашего училища должны быть пропагандистами здорового образа 
жизни и организаторами мероприятий ГТО в разновозрастной группе населения. 

Воспитанники ГБПОУ РС(Я) РУ(К)ОР им. Р. М. Дмитриева активно подключились 
к всероссийскому движению ГТО с 2017 года, они сдают нормативы V и VI ступени. 
При сдаче комплекса немаловажную роль играет подготовительный этап участников. 
Для информационного обеспечения в училище мы оформили стенд ГТО, в начале 
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каждого учебного года на уроке физической культуры проводим беседу на тему ГТО, 
рассказываем об истории развития движения ГТО, о лучших результатах воспитанни-
ков, какие льготы предоставляются абитуриентам при поступлении ВУЗы, проводим 
регистрацию участников на сайте ГТО. С целью профилактики травматизма и каче-
ственного участия особое внимание уделяем правильному выполнению двигательных 
действий комплекса упражнений, а также проводим тренировочные занятия по ГТО.  

Региональный центр тестирования ГТО Республики Саха (Якутия) в последние 
годы проводит мероприятия комплекса ГТО на высоком организационном уровне в 
специализированных спортплощадках: спорткомплексе «Туймаада», «Юность», «Ди-
намо», «Дохсун», лыжной базе СВФУ «Сайсар», плавательном бассейне «Чолбон».  

Судьи регионального центра тестирования ГТО отмечают, высокое качество вы-
полнения упражнений нашими воспитанниками, в этом году их пригласили в демон-
страционном показе упражнений ГТО для населения г. Якутска и волонтерами в су-
действе ГТО. 

С целью пропаганды данного движения педагогический коллектив на своем при-
мере показывает воспитанникам необходимость занятия физической культурой и 
спортом в любом возрасте, многие преподаватели принимают активное участие в ГТО 
и на спартакиаде работников физической культуры.  

В этом году региональный центр тестирования провел фестиваль ГТО «Мир, 
май, ГТО» среди образовательных учреждений г. Якутска. Команда нашего училища 
завоевала Кубок среди образовательных учреждений СПО с 11 золотыми значками. 
Абсолютным чемпионом фестиваля среди юношей стал Юмшанов Мирон, студент 2 
курса, среди девушек Сергеева Евгения, студентка 3 курса.  

Таблица 1 
Мониторинг результатов ГТО 

 
 

Мониторинг и сравнительный анализ результатов наших студентов и обучаю-
щихся за 3 года позволяет делать следующие выводы: 

 наши воспитанники в своей возрастной группе показывают лучшие результаты 
по городу;  

 в училище олимпийского резерва обучаются физически здоровые, одаренные 
по спорту дети; 

 систематическая тренировка по видам спорта ГТО -залог успешной сдачи нор-
мативов; 

 получившие золотые значки ГТО воспитанники, являются результативными и 
лучшими спортсменами училища по своим избранным видам спорта; 

 участники ГТО, успешно проходят службу в Армии;  

 нормативы ГТО можно использовать в спортивном отборе для поступления в 
ДЮСШ и училищах олимпийского резерва. 
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Влияние исследовательской компетентности  

на профессиональное самоопределение обучающихся на уроках физики 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема профессионального са-
моопределения обучающихся в современном образовании. Показаны в каком этапе 
обучения по физике выявляется исследовательская компетентность, и достоин-
ства проектного метода для формирования исследовательской компетентности. 
Представлены результаты исследования показателей готовности школьников к 
выбору профессии на контрольном этапе эксперимента. Автор показывает, что 
значимую роль в подготовке профессионального самоопределения играют приоб-
ретенные в учебном процессе исследовательские компетентности. 
Ключевые слова: исследовательская компетентность, профессиональное само-
определение, образование, обучающиеся, исследовательская деятельность, урок 
физики. 

 
Современное образование нацелена на развитие и воспитание более интеллек-

туальных и производительных сил общества, развитие духовной культуры. Каче-
ственное образование дает выпускнику выбирать свою профессию, соответствовать 
общечеловеческими ценностям и быть конкурентоспособным на рынке труда. И чтобы 
достичь этого, есть разные технологии и методы в обучении, в основах которых лежат 
исследовательские и проектные методы обучения, которые в полной мере раскрыва-
ются в практической деятельности. 

Данной проблематикой в современном образовании широко дискутируются в 
научной литературе. Так, например, формирования исследовательских ориентиров, 
научных убеждений и взглядов, опосредующих интериоризацию исследовательских 
установок, рассматривает Н.М. Соловьева как повышение уровня сформированности 
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исследовательской компетентности [4, с. 173–178.]. И еще в работе И. В. Борисовича 
можем выделить, что формирование исследовательской компетентности обучаю-
щихся в классах углубленной специализированной направленности рассматривается 
как тенденция начальной профессиональной самореализации и профориентации 
школьников [1, с. 112–114.]. 

Основное содержание исследовательской компетентности современного школь-
ника можем вычесть в работе А.В. Воробьевой [2, с. 90–95.]. И можем выделить, что 
исследовательская компетентность учащихся включает в себя развитие и владение 
разными умениями и навыками. Основная её часть включена в экспериментальной 
работе в учебное и внеурочное время. Любой эксперимент предполагает, умение 
формулировать гипотезы, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать ре-
зультаты измерений, оценивать полученные результаты, оценивать границы погреш-
ностей результатов измерений, обнаруживать зависимости между физическими вели-
чинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. Данный вид деятельно-
сти предполагает многократное повторение и использование в практике, и жела-
тельно знания должны быть достигнуты самостоятельно учащимися. 

В процессе образования федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) учащиеся не всегда могут достигнуть исследовательской компетен-
ции на уроках физики, а проблема заключена в неточностях измерений. Так, например, 
с помощью неточных измерений выявляются точные законы при изучении физики. 

В основе систематического изучения курса физики главным этапом изучения ос-
новных законов лежит в 7–9 классе. В данном этапе должны создаваться предпосылки 
для нового подходе к организации демонстрационного и фронтального экспериментов 
на этапе, преобразования их в исследование. Только в начальном этапе изучения фи-
зики ученик умеющий самостоятельно обнаруживать некоторые закономерности, смо-
жет в дальнейшем осмыслить понятия «мысленный эксперимент, гипотеза, теорети-
ческое предсказание» и преобразовать эти знания в старшей школе.  

В статье О. В. Лебедевой «Формирование исследовательских умений учащихся в 
ходе непрерывной подготовки» сказано, что на уроке закладываются базовые исследо-
вательские умения у всех учащихся, как требуется в государственном стандарте общего 
образования. В следствие этого появляются более мотивированные учащиеся, которые 
способны более глубже изучить науку. Тем самым исследовательскую деятельность пе-
реносим во внеурочное время. В наиболее полном варианте можно рассмотреть научно-
исследовательскую работу, рассчитанную, например, НПК «Шаг будущее». 

В школьной среде, согласно ФГОС нового поколения, активно должна приме-
няться проектная деятельность, которая в первую очередь направлена на формиро-
вание исследовательской компетентности и культуры учащихся. 

Данный метод учебного проекта используется в школьной среде не совсем ак-
тивно, но смело можно сказать, что как раз данный метод является эффективным 
средством формирования исследовательской компетентности, проектного мышления 
и активной жизненной позиции. 

В исследовании по влиянию исследовательской компетентности на профориен-
тацию обучающихся на уроках физики, проводившийся в «Наяхинской СОШ им. 
И. И. Гоголева-Дыргыабай», были задействованы учащиеся 7, 8, 9 классов. Каждый 
класс работал в группе по определенной теме в течении года. И в конце учебного года 
анализ результатов контрольной группы с экспериментальной группой, выявил по 
«Опроснику для выявления готовности школьников к выбору профессии (подготов-
ленным профессором В. Б. Успенским)», что с помощью проектной деятельности по-
высился уровень готовности школьников к выбору профессии на 28,2%. А как мы ска-
зали, что проектная деятельность эффективно выполняет две задачи образования: 
первая – раскрытие и развитие личности, вторая – самоопределение личности и вы-
бор дальнейшего жизненного пути. 
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То есть значимую роль в подготовке профессионального самоопределения играют 
приобретенные в учебном процессе исследовательские компетентности. Они содей-
ствуют изменению обучающихся из пассивного фигуранта процедуры обучения в актив-
ного, мотивированного в приобретении реальных успехов обучающегося. Поэтому осво-
ение исследовательской компетентности, позволит обучающемуся развить исследова-
тельское мышление, воображение, самостоятельность и преуспеть в будущем. 
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Целью Федерального проекта «Молодые профессионалы» является обеспече-
ние к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского образования, созда-
ние в Российской Федерации конкурентоспособной системы профессионального об-
разования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе стандар-
тами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями [2]. 

Существенные изменения характера современной системы профессионального 
образования, усиление динамичности содержания образования в условиях реализа-
ции ФГОС ориентируют ее на развитие творческой инициативы, самостоятельности, 
способности к профессиональной и социальной мобильности будущих специалистов. 
Обновляются профессиональные требования к педагогам, а именно переносится ак-
цент с профессиональных знаний на уровень профессиональных компетентностей и 
субъектной позиции педагога в осуществлении профессиональной деятельности. Эф-
фективность решения проблемы обеспечения качества образования напрямую зави-
сит, во-первых, от уровня компетентности и профессионализма педагогических кад-
ров, во-вторых, от современной материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций [5]. 

mailto:rodina.irina@list.ru
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В профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015г. № 608н) обозначено, что для преподавания дисциплин (мо-
дулей) профессионального учебного цикла, программ среднего профессионального 
образования обязательно обучение по дополнительным образовательным програм-
мам – программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в про-
фильных организациях не реже одного раза в три года [3].  

Для того чтобы образовательный процесс был эффективным, и профессиональ-
ная образовательная организация могла подготовить высококвалифицированного 
специалиста должна быть мощная материальная база и целенаправленное повыше-
ние квалификации педагогов [4]. 

В 2015 году по итогам конкурса, проводимого Министерством профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) среди профессиональных образо-
вательных организаций на основании приказа Союза «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от 1 июня 2015 г. № 23 на 
базе ГАПОУ РС (Я) «Якутского технологического техникума сервиса им. Ю. А. Готов-
цева» создан специализированный центр по компетенции «Кондитерское дело» [6].  

В состав центра входят семь профессиональных образовательных организаций РС 
(Я), реализующие программы подготовки кадров системы СПО по профессии: «Повар, кон-
дитер» и специальностям: «Поварское и кондитерское дело», «Технология хлеба, мака-
ронных и кондитерских изделий», «Технология продукции общественного питания».  

Основными целями деятельности СЦК являются: 
- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личност-

ному и профессиональному росту студентов и выпускников образовательных организаций; 
- повышение качества профессиональной подготовки студентов ОУ; 
- создание инновационных условий развития в рамках среднего профессиональ-

ного образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение высококвали-
фицированными и профессиональными кадрами экономики Республики Саха (Якутия). 

Центр компетенций – это площадка, имеющая современную материально-техни-
ческую базу, отвечающую всем требованиям международных стандартов, на которой 
ежегодно организуются Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills), «Абилимпикс», мастер-классы и профессиональные тренинги, курсы по-
вышения квалификации, учебно-тренировочные сборы по подготовке участников чем-
пионатов и резерва сборной команды республики для участия в национальных чем-
пионатах. 

Кроме того, Специализированный центр – это мощный механизм профориента-
ции школьников, начиная с первых классов и заканчивая выпускниками, на площадке 
которого наставниками поводятся мастер-классы в рамках Федерального проекта 
«Билет в будущее» и профессиональные пробы.  

В целях повышения качества подготовки будущих специалистов, СЦК занимается со-
вершенствованием программ обучающих курсов по английскому языку, корректирует об-
разовательные программы и внедряет в образовательный процесс профессиональные 
стандарты и требования WSR для качественной подготовки обучающихся и успешной 
сдачи демонстрационного экзамена, который является обязательным в СПО с 2018 года. 

Центр компетенций проводит ежегодную плановую работу по повышению квали-
фикации преподавателей, мастеров производственного обучения, учителей средних 
общеобразовательных школ. Для этого организуются мастер-классы от специалистов 
предприятий АО «Якутский хлебокомбинат», ООО «Сладкие мечты», «Ассоциация ре-
стораторов и гостеприимства РС (Я)», мастер-классы от ведущих шеф-кондитеров 
разных городов, учебно-тренировочные сборы с приглашением тренеров националь-
ной сборной РФ и международного эксперта WorldSkills.  
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В 2018 году стартовала программа повышения квалификации практического курса 
«Профессиональный десант», рассчитанного на 72 часа, с целью развития професси-
ональных компетенций по кондитерскому делу и хлебопечению у мастеров производ-
ственного обучения и обучающихся СПО, учителей СОШ РС (Я) по изготовлению изде-
лий в соответствии с международными стандартами и дальнейшей трансляции полу-
ченного опыта в своих учебных заведениях. В рамках курса обучились 12 человек, из 
них: ГАПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» – 6; СОШ Намского района – 6. 

Такая практика показала, что подготовка участников к чемпионатам в возрастных 
категориях «Молодые профессионалы» и «Юниоры» стала эффективнее и результа-
тивность участия возросла.  

В рамках сетевого взаимодействия новой формой распространения передового 
опыта стало проведение мастер-классов в дистанционном формате педагогами, прошед-
шими курсы повышения квалификации по компетенциям «Кондитерское дело» и «Хлебо-
печение». Такой формат трансляции передовых практик позволяет СЦК охватить работой 
образовательные учреждения, расположенные в отдаленных районах республики [6]. 

По линии Академии WorldSkills в 2020 году было организовано обучение по по-
вышению квалификации педагогов среднего профессионального обучения по компе-
тенции «Кондитерское дело». Сертифицированными экспертами специализирован-
ного центра разработаны учебно-методические материалы: рабочая тетрадь для слу-
шателей курса «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 
учетом стандартов Ворлдскиллс» и дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессио-
нального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетен-
ции «Кондитерское дело» со сроком обучения 76 часов. Учебно-методические мате-
риалы направлены на совершенствование и формирование у слушателей новой ком-
петенции преподавания по программам среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, ор-
ганизации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело». 

Программа разработана в соответствии с: 

 спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело»; 

 профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015г. № 608н); 

 профессиональным стандартом «Кондитер» (утвержден приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2015 г. № 597н). 

По дополнительной образовательной программе обучились и повысили свою 
квалификацию 36 педагогов профессиональных образовательных организаций Рос-
сии, в том числе: 

- педагоги других регионов России – 14 человек; 
- педагоги Республики Саха (Якутия) – 22 человека: 
ПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический колледж потребительской коопе-

рации» – 1; 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» – 1; 
ГАПОУ РС (Я) «Мирнинский регионально-технический колледж» – 1; 
ГБПОУ РС(Я) «РТИП и МСРИ» – 2; 
ГБПОУ РС (Я) «Сунтарский технологический колледж» – 2; 
ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» – 2; 
ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум» – 6; 
ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» – 7. 
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В ходе итоговой аттестации слушатели защищали свои методические разра-
ботки для применения их в образовательном процессе при обучении студентов и сда-
вали демонстрационный экзамен. 

Методические разработки слушателей выполнены с учетом спецификации стан-
дартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело»:  

- Программа работы творческой мастерской по компетенции WorldSkills Russia: 
«Кондитерское дело»;  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шоко-
латье по стандартам WorldSkills»;  

- Технологическая карта по проведению практических мероприятий «Билет в бу-
дущее» по профессии «Повар, кондитер»;  

- Методические рекомендации по выполнению практической работы «Моделиро-
вание композиции». 

- Методические указания по выполнению лабораторной работы «Кондитерские 
изделия и шоколад (по стандартам WSR)» 

Такие методы работы СЦК способствуют повышению результативности участия 
в чемпионатах разного уровня, демонстрационных экзаменах, повышается уровень 
мотивации к личностному и профессиональному росту студентов и выпускников обра-
зовательных организаций; появляется интерес к профессии; мастера производствен-
ного обучения повышают свое мастерство через познание и совершенствование но-
вых технологий в своей компетенции. 
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Система профессиональной ориентации учащихся школ 
в учреждениях среднего профессионального образования 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования студенческого контин-
гента в учреждениях среднего профессионального образования и ключевой роли, 
которую играет в этом важном деле профориентация школьников. Авторы пред-
ставляют организационную модель профессиональной ориентации с участием 
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студенческого сообщества ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», которая 
имеет принципиальное значение для всех учреждений среднего профессионального 
образования (далее – СПО). 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, студенческий совет, формирование 
студенческого контингента, профессиональная проба, профессиональный опыт. 

 
Формирование студенческого контингента является наиболее важной и сложной 

задачей любого учреждения СПО. Особенно это важно в случаях, когда имеет место 
преобладание специальностей, считающихся невостребованными в абитуриентской 
среде, либо колледж пережил период падения популярности в силу объективных при-
чин. К числу последних относится ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», ко-
торый был одним из самых авторитетных и популярных техникумов СССР, но утратил 
свои лидерские позиции и к 2015 году с трудом выполнял контрольные цифры приёма 
на первый курс. 

С сентября 2015 года была внедрена новая система формирования студенче-
ского контингента. Главное её новшество состояло в том, что формирование студен-
ческого контингента было напрямую связано с социально-воспитательной работой со 
студентами. Значимость этой работы была поднята на высокий уровень благодаря 
введению в штатное расписание должности заместителя директора по социально-
воспитательной работе и формированию студенческого контингента, а также созда-
ние отдела формирования студенческого контингента (далее – ФСК), своеобразного 
штаба по набору. Была выстроена система профессиональной ориентации с чётко 
определёнными задачами для преподавателей, факультетов, кафедр и, что особенно 
важно, с активным участием студенческого сообщества. Ситуация с набором карди-
нально изменилась к лучшему. 

Профессиональная ориентация – это совокупность мероприятий, направленных 
на подготовку обучающихся школ к выбору будущей профессии, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении, исходя из специфики личностного развития в 
соответствии с желаниями, склонностями, сформировавшимися способностями и с 
учетом социально-экономического развития общества. 

Участие студентов в агитационных мероприятиях по привлечению абитуриентов 
не является нововведением и используется во многих колледжах. Но в СЭК к этой 
задаче подошли с принципиально новых позиций. Студентам доверили не просто аги-
тацию, а полноформатную профориентационную работу. Это качественно иной уро-
вень взаимодействия с обучающимися выпускных и предвыпускных классов общеоб-
разовательных учреждений и качественно иной уровень ответственности. 

В рамках выполнения этой задачи была организована и проведена масштабная 
работа в отделе формирования студенческого контингента и на кафедрах по созда-
нию и обучению студенческих профориентационных отрядов, оснащению их соответ-
ствующим оборудованием и обучению навыкам работы с ним. Также была проведена 
работа по развитию коммуникативных навыков и подготовке качественных презента-
ций как залога успешного публичного выступления. Все мероприятия с обучающимися 
школ обязательно предполагали организацию и проведение профессиональных проб 
как способа формирования профессионального самоопределения обучающихся. Це-
лью проб, которые проводили студенты профориентационного отряда колледжа, яв-
лялось формирование азов профессиональной деятельности в области геологии, гео-
дезии, энергетики и строительства, сопоставление характера деятельности со склон-
ностями, способностями и умениями обучающихся школ. Через практическую дея-
тельность выявлялись обучающиеся с выраженным интересом к сфере геологии, 
строительства, энергетики. 

Результат превзошёл все ожидания. Студенты оказались успешными пропаган-
дистами своих специальностей. Благодаря своему возрасту и яркой экспрессии они 
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стоят намного ближе к школьной аудитории, нежели преподаватели. Их слово быст-
рее находило отклик в умах и сердцах школьников и даже их родителей. Родители не 
могли не отметить высокий уровень организованности, интеллекта студентов колле-
джа, что стало дополнительным аргументом для принятия решения поступить в Са-
марский энергетический колледж. 

Определяющее значение для успеха вышеизложенной стратегии и тактики про-
фориентационной работы имеет организационная структура, обеспечивающая успех. 
Структура профессиональной ориентации в ГБПОУ «Самарский энергетический кол-
ледж представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура профессиональной ориентации 

 
Уникальностью данного механизма является выбранный формат проведения 

профессиональной ориентации обучающихся школ. Их профессиональное самоопре-
деление это процесс самореализации личности в профессионально-трудовой среде. 
Данным форматом выступает взаимодействие студентов колледжа со школьниками, 
при котором они делятся своим уже профессиональным опытом обучения и практики, 
а также открывающимися перспективами будущего трудоустройства.  

Исходя из опыта проведения профессиональной ориентации студентами колле-
джа, можно отметить основные преимущества данного формата: 

1. Школьники лучше усваивают информацию о профессии в процессе общения 
со своими сверстниками, так как студенты используют следующие критерии: уваже-
ние, диалог на равных и отсутствие назидательности. 

2. В процессе коммуникации студенты делятся своим личным опытом выбора 
профессии, первыми шагами профессионального становления, перспективами и ре-
альными впечатлениями от процесса обучения, что является немаловажным при раз-
говоре с будущими абитуриентами.  

3. Также основным преимуществом выступает адаптация будущих абитуриен-
тов, так как студенты с радостью поддерживают контакт со школьниками после зна-
комства в рамках профессиональной ориентации и выступают своего рода проводни-
ками вновь принятых студентов в колледже. 

Помимо перечисленного выше к преимуществам относится еще один неоспори-
мый «плюс» данного формата – это благоприятное влияние на профессиональное 
становление студентов и их активную гражданскую позицию. В процессе подготовки к 
проведению профессиональных проб, открытых уроков, мастер-классов студенты: 

 прилагают большие усилия к дополнительному изучению всех аспектов своей 
профессии;  

 выстраивают партнерские отношения со своими преподавателями, перенимая 
их опыт;  

 учатся грамотно формулировать свои мысли и публично выступать;  
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 осваивают новые навыки и профессиональные качества; 

 учатся работать в команде; 

 чувствуют свою значимость и ответственность перед обучающимися общеоб-
разовательных организаций, а также среди студентов и преподавателей колледжа. 

Для примера можно рассмотреть результаты взаимодействия ГБПОУ «Самар-
ский энергетический колледж» и МБОУ «Школа № 163» г.о. Самара в рамках профес-
сиональной ориентации. Ежегодно СЭК принимает активное участие в организован-
ных школой днях открытых дверей, которые проводятся для учеников 8–9 классов, их 
родителей и преподавателей. Студенты и преподаватели колледжа проводят профес-
сиональные пробы и мастер-классы по работе с оборудованием по нескольким 
направлениям подготовки: инженерные изыскания, строительство, электроника, элек-
тротехника. Анализируя количество абитуриентов, поступающих в ГБПОУ «СЭК» из 
МБОУ «Школа № 163» г.о. Самара, можно проследить следующую динамику (рис. 2): 

 
Рисунок 2 – Динамика абитуриентов, поступающих в ГБПОУ «СЭК» 

из МБОУ «Школа № 163» г.о. Самара  
 
 

 выпуск 2017–2018 года после 9 класса из МБОУ «Школа № 163» г.о. Самара 
составил 78 человек, из них посетили День открытых дверей (далее ДОД) в ГБПОУ 
«СЭК» – 10 человек, поступили в колледж – 5 человек 

 выпуск 2018–2019 года после 9 класса составил 103 человека, из них посетили 
ДОД в ГБПОУ «СЭК» – 17 человек, поступили в колледж – 11 человек 

 выпуск 2019–2020 года после 9 класса составил 107 человек, из них посетили 
ДОД в ГБПОУ «СЭК» – 29 человек, поступили в колледж – 16 человек. 

В заключение, можно сказать, что профессиональная ориентация школьников в 
рамках среднего профессионального образовательного учреждения наиболее эффек-
тивна как обязательный компонент социально-воспитательной работы. Наряду с каче-
ственным и плодотворным форматом взаимодействия обучающихся школ и студентов 
данный процесс благоприятно влияет на их профессиональное становление и форми-
рует положительные личностные качества, необходимые в будущей профессии. 
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Цифровые образовательные технологии и перспективы их использования  
в процессе подготовки управленческих кадров сферы образования 

 
Аннотация. В статье рассматриваются базовые принципы программ подготовки 
управленческих кадров сферы образования в условиях цифровизации, риски утечки 
этих программ, угрозы и перспективы использования цифровых образовательных 
технологий и цифровых образовательных сред в подготовке управленческих кад-
ров сферы образования.  
Ключевые слова: базовые принципы, обучение в цифровой среде, утечка программ 
подготовки, децентрализация, индивидуальная образовательная траектория, 
классно-урочная система, доступный класс 

 
Изменения в окружающей действительности, обусловлены динамическими про-

цессами на Земле, нарастающим темпом трансформации всех сфер жизни, массовым 
появлением технических средств и технологий нового типа [2]. Происходящие измене-
ния создают почву для развития нового типа условий жизни и коммуникации. В резуль-
тате этого происходит трансформация личности, межличностных коммуникаций, про-
исходит изменение социально-нравственных норм, ценностей, приоритетов личности 
[4] и общества, в целом, критериев культурной коммуникации и культурных норм в це-
лом обществе. Глобальные общемировые изменения, затронули все сферы жизни, в 
первую очередь, сферу образования, как стратегического партнера государства.  

Условия вынужденной изоляции потребовали от сферы образования конкретных 
действий, в том числе, решение вопроса коммуникации и организации подготовки 
управленческих кадров сферы образования в условиях всеобщей цифровизации и вы-
нужденной изоляции [5]. В целях обеспечения доступа к знаниям и организации про-
цесса подготовки управленческих кадров сферы образования начался поиск подходя-
щих цифровых технологий и ресурсов для создания цифровой образовательной 
среды, отвечающих требованиям подготовки управленческих кадров сферы образо-
вания в сложившихся условиях. В результате, выбор остановился на зарубежных тех-
нологиях таких как: Zoom, Skype, Microsoft Teams, Hangouts и подобных. Зарубежные 
облачные сервисы, предоставляющие возможность организации видеоконференций, 
вошли в повседневную работу педагогического, научного и других сообществ, став 
инструментами работы и в государственном секторе.  

Компании Zoom, Skype, Teams являются лидерами на международном рынке 
услуг видеоконференций (далее – ВКС). По статистическим данным, с учетом данных 
App Store и Google Play, за второй квартал 2020 года приложение Zoom установили 
более чем 303 млн. раз [11]. При явной схожести ВКС, и видимом преимуществе Mi-
crosoft Teams в виде сетевого эффекта, при сравнительном анализе Microsoft Teams 
и Skype, с небольшим перевесом установлено преимущество последнего [10]. Вместе 
с этим, в указанных технологиях находятся новые угрозы и уязвимости. Например, 
одна из новостей о том, что macOS-версия Zoom скрытно устанавливается без согла-
сия пользователя, применяя ту же механику, что и вредоносные программы, исполь-
зуя скрипты для ручной распаковки приложения через встроенный 7Zip. Если прило-
жение уже установлено и пользователь не является администратором, Zoom исполь-
зует дополнительные инструменты, чтобы вызвать запрос на ввод пароля для полу-
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чения прав администратора, не спрашивая разрешения пользователя [8], что счита-
ется неприемлемым, с точки зрения обеспечения информационной безопасности 
страны на международном рынке. 

Обучение в формате онлайн, кроме спроектированной образовательно-цифро-
вой среды, с сопутствующими элементами, предполагает предоставление учебной 
информации и разноформатного образовательного контента. В структуре передачи 
знаний, образовательный контент один из обязательных элементов образовательной 
программы, который, в условиях организации дистанционного обучения передается с 
использованием зарубежных технологий, в том числе, с использованием Zoom. Ана-
литики ConsumerReports отметили способность Zoom собирать личную информацию 
о пользователях без объяснения [12]. Политика конфиденциальности Zoom говорит о 
том, что организация имеет право собирать, хранить и передавать личные данные 
клиентов третьим лицам. Это распространяется на «контент клиента», который поль-
зователи передают во время использования Zoom. К такому контенту могут отно-
ситься чаты, документы, отображаемые на экране, имена всех участников, стено-
граммы конференций и видео. 

Следовательно, Zoom может сохранять (даже при измененной политики конфи-
денциальности) образовательный контент, используемый в подготовке управленче-
ских кадров сферы образования в целях реализации государственных задач. Истори-
чески сложившийся базовый и углубленный уровни образовательных программ, пред-
полагают разный уровень требований к знаниям, что наглядно отображается в обра-
зовательном контенте. Исходя из этого, можно сказать, что педагогическое сообще-
ство, глядя на программу подготовки управленческих кадров может определить буду-
щий уровень управленцев, оценить эффективность имеющихся компетенций в целях 
продуктивной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности на 
международном уровне. На первый взгляд безобидные данные, в существенном объ-
еме, переданные в руки зарубежным организациями могут нанести непоправимый 
урон, затрагивающий все сферы общества и развитие страны в целом. 

Популярность Zoom не помешала росту популярности Microsoft Teams как аль-
тернативы, или замены Zoom. Корпорация пошла по пути создания подобия экоси-
стемы, позволяющей пользователям не только пользоваться ВКС, но и использовать 
имеющиеся инструменты Office, что ставит Microsoft Teams на порядок выше общеиз-
вестных ВКС, или подобных технологий дистанционного обучения.  

В новостной ленте официального сайта компании Microsoft, корпоративный вице-
президент Дж. Спатаро отметил, что ежедневная аудитория Microsoft Teams дости-
гает более 75 млн. активных пользователей каждый день [7]. Сфера образования не 
стала исключением, встав в ряды пользователей Microsoft Teams. Опытное использо-
вание Teams, так же как при использовании других зарубежных технологий, показало 
наличие трудностей, по разным причинам возникающих в процессе обучения управ-
ленческих кадров сферы образования.  

Технологии, используемые в сфере образования на сегодняшний день, можно 
условно назвать схожими не только технически, но и по зарубежному происхождению 
оказываемых услуг, что накладывает на Россию ограничения на доступ, контроль и 
управление, а также, вступает в противоречия с нормативно-правовой базой и послани-
ями президента Российской Федерации. Сложившаяся ситуация привела к серьезному 
социальному негативу, с одной стороны и неприменению российских технологий ввиду 
наличия административных барьеров, или их недостаточной известности, с другой.  

Массовое использование зарубежного программного обеспечения с зарубежным 
центром управления подразумевает использование зарубежных серверов пользова-
телями из разных стран, без учета требований пользовательских приоритетов, инфор-
мационной безопасности и конфиденциальности. Таким образом, на одном сервере 
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могут быть пользователи из России и других стран, при этом, резервирование необ-
ходимого объема ресурсов для продуктивной работы группы пользователей не про-
исходит. Это становится одной из причин потерь звука, искажений изображения, за-
висаний и других сбоев.  

Решением может стать использование Российской технологии «Доступный 
Класс» с реализацией децентрализованного подхода, при котором, образовательные 
организации самостоятельно определяют необходимый объем мощностей, осуществ-
ляют контроль и управление. Технология «Доступный Класс» зарегистрирована в Фе-
деральном патентом ведомстве, с 2013 г. апробирована в городе Москве, в целом, 
данную технологию можно назвать русским Zoom-ом. Российская образовательная 
технология предусматривает возможность модернизации в соответствии с новыми по-
требностями системы образования, сама технология подконтрольна и безопасна, мо-
бильна с точки зрения использования в учебном процессе, легко интегрируется с дру-
гими платформами, ресурсами и сервисами разного поколения, позволяет обеспечить 
удаленное подключение обучающихся в класс как во время болезни, так и во время 
режима повышенной готовности при организации дистанционного обучения, созда-
вая, так называемый, «эффект присутствия» обучающегося в классе на уроке [6]. 

Цифровая трансформация поднимает не менее важный вопрос методики обуче-
ния руководителей образовательных организаций в условиях развития цифровой об-
разовательной среды посредством цифровых образовательных технологий [1].  

Влияние цифровых технологий на обучение неоднозначны. Точка зрения, кото-
рой придерживается тот или иной исследователь влияет на подход к преподаванию и 
измерению результатов в цифровой среде. Научное и педагогическое сообщества 
разделались на инноваторов и приверженцев старого, традиционного образования. 
Тем временем, в период пандемии, сфера образования аккумулировала достаточно 
большой опыт организации обучения и преподавания в условиях вынужденной циф-
ровизации, в большинстве случаев, полученный опыт имеет экспериментальный ха-
рактер, не всегда с положительным эффектом.  

Какой действенный подход, без права на ошибку, можно положить в основу ме-
тодики подготовки управленческих кадров сферы образования в условиях цифровой 
трансформации общества и самой сферы образования?  

Одной из перспектив использования цифровых образовательных технологий и 
цифровых образовательных сред в подготовке управленческих кадров сферы обра-
зования может стать классно-урочная система обучения, показавшая свою эффектив-
ность с 1538 года. Перенеся классно-урочную систему в цифровую образовательную 
среду получим дистанционный урок, на котором присутствует относительно постоян-
ный коллектив обучающихся, сгруппированный по возрасту, или уровню знаний. При 
относительном постоянстве учебной группы, в результате диагностики, исходя из 
уровня знаний, может сформироваться новая относительно-постоянная учебная 
группа. Такой подход, при необходимости, позволяет выстроить индивидуальную об-
разовательную траекторию для каждого обучающегося, предоставить возможность 
осваивать содержание образования на том уровне, который в больше степени отве-
чает возможностям, потребностям и интересам обучающегося.  

Насколько может быть индивидуализирована образовательная траектория в 
условиях массово-группового обучения зависит не только от структуры образователь-
ного контента, методов оценивания и организации процесса обучения, но и от коли-
чества педагогов на учебную группу. Классно-урочная система обучения, в условиях 
цифровой здоровьесберегающей образовательной среды [3], позволяет выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию обучения с одним преподавателем на 
учебную группу, при этом, все обучающиеся будут изучать учебный материал одним 
и тем же способом, применяя цифровые технологии, но, в разной последовательности 
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и комбинации, например, для доступа в класс, или аудиторию на урок к живому педа-
гогу, цифровому образовательному контенту и диагностике.  

Чем структурированнее будет образовательный контент, детальнее оценивание 
и доступнее педагог, тем проще и больше индивидуальности в образовательной тра-
ектории будет реализовано. Детализация структуры образовательного контента при 
одной и той же последовательности изучения тем и разделов позволит начать вы-
страивание индивидуальной траектории обучающихся в рамках подтем и подразде-
лов, в свою очередь, дополнительно разделяя подтемы и подразделы на еще более 
детализированные подтемы и подразделы, тем самым определяя структуру контента, 
ключевые элементы содержания образовательной программы для получения стати-
стических данных в целях формирования цифрового профиля и построения аналити-
ческих моделей, в том числе оценочных.  

Сформированные роли ученика и учителя остаются в цифровой среде, продол-
жая вековую историю существования. Начало и конец занятий, длительность, время 
перерыва на отдых остается общим для всех, за исключением количества занятий, 
которое должно варьироваться исходя из успеха освоения образовательной про-
граммы обучающимися, детализированной структуры образовательного контента и 
оценочной модели, в условиях цифровизации продолжительность занятий, урока так 
же ждут изменения. Задачами урока является образование, развитие и воспитание, 
которые в новых условиях цифровой трансформации общества и сферы образования 
будут реализовываться иначе. Если образование в условиях цифровой среде начи-
нает становиться относительно понятным, то развитие и воспитание обучающихся на 
всех уровнях образования вызывают массу вопросов. В первую очередь это связано 
с изменениями, происходящими в обществе в результате процессов цифровизации и 
адаптации к ним [9].  

Организация дистанционного обучения и приход образовательных организаций до-
мой вызвали социальный негатив, спровоцировав необратимые процессы, одним из ре-
зультатов которого может стать запрос родительского сообщества на самостоятельное 
воспитание обучающихся, будущих управленцев сферы образования, в процессе обуче-
ния без участия педагогов. Вынужденное удовлетворение подобных запросов приведет 
к появлению нового типа мягкого воспитания, отраженного в создании образовательно-
развлекательных игр, контент которых контент создан на основании реально существу-
ющих и общепринятых в обществе духовно-нравственных норм и ценностей.  

Сфера образования является критическим объектом государства, работающим 
на удержание внутреннего баланса страны, и международного преимущества, что 
особенно актуально в нестабильный период цифровой трансформации. Управленче-
ские кадры сферы образования вносят бесценный вклад в современный этап разви-
тия высокоэффективной цифровой экономики России. 
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Проблема профориентации обучающихся в школе 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования поиска 
профессионального пути в школьные годы. Отмечается актуальность профори-
ентационной работы в общеобразовательных учреждениях. Произведен анализ 
теоретических источников, представлены результаты опроса, с целью выявле-
ния оптимального решения. 
Ключевые слова. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопреде-
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В среднем рабочее время составляет 8 часов из нашего дня, в котором всего 
24 часа и из которого мы бодрствуем около 16–17 часов. Работа занимает весомое 
количество времени наших будней из чего следует вывод, что профессия, которую мы 
избираем после окончания школы, должна нас устраивать не только заработной пла-
той, графиком работы и отпускных дней, но и доставлять удовлетворение в духовном 
плане, что делает вопрос профессиональной ориентации обучающихся в школах ак-
туальной проблемой. 

В учебнике Н. С. Пряжникова «профориентация» (career guidance) – это ком-
плексная, системная помощь в выборе профессии и планировании профессиональ-
ного развития (в построении карьеры). Комплексность обеспечивается следующими 
традиционными направлениями работы: профинформация, профагитация, профпро-
свещение, профдиагностика, морально-эмоциональная поддержка клиента, помощь 
клиенту в выборе и планировании карьеры» [4, С.6]. 

https://news.microsoft.com/ru-ru/two-years-digital-transformation-two-months/
https://twitter.com/c1truz_/status/1244737672930824193
https://twitter.com/c1truz_/status/1244737672930824193
https://versus.com/ru/microsoft-teams-vs-skype
https://versus.com/ru/microsoft-teams-vs-skype
https://style.rbc.ru/repost/5f1181279a79474a65d0d3eb
https://www.consumerreports.org/video-conferencing-services/zoom-teleconferencing-privacy-concerns/
https://www.consumerreports.org/video-conferencing-services/zoom-teleconferencing-privacy-concerns/
mailto:semenovaelena29@gmail.com
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Изучением данной проблемы в разное время занимались многие отечественные 
и зарубежные исследователи, такие как А. А. Вайсбург, А. Е. Голомшток, Н. Н. Заха-
ров, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, Э. Гинзберг, А. Маслоу, Д. Сьюпер, С. Фукуяма, 
С. С. Гриншпун и др.  

Возникновение профессиональной ориентации связывают с появлением первого 
кабинета профориентации в 1903 году в Страсбурге (Франция) и бюро по выбору про-
фессий в Бостоне (США) в 1908 г. Работа первых профориентационных служб осно-
вывалась на «трехфакторной модели». Американский исследователь и обществен-
ный деятель Фрэнк Парсонс (1854–1908) разработал основной принцип помощи при 
выборе профессии, который состоит из трёх частей: интересы, требования и соотно-
шение двух групп факторов [3, С.3]. 

Тема профессиональной ориентации приобрела свои современные очертания 
еще со времен Надежды Константиновны Крупской. Благодаря ее предложению, в ко-
тором предлагалось рассматривать выбор профессии не под углом пригодности че-
ловека к профессии или специальности, а с точки зрения всестороннего развития че-
ловека. Но развитие на этом не остановилось, так как современные проблемы тре-
буют современных решений. Сейчас события, происходящие в стране, а именно эко-
номический кризис побудил будущих абитуриентов с их родителями со всей серьез-
ностью озаботиться о выборе будущей профессии. Также, на рост интереса к теме 
профориентации влияет сокращение бюджетных мест в вузах. 

Если работодателю несколько лет назад нужен был исполнительный, пунктуаль-
ный и добросовестный работник сейчас критерии к предполагаемому работнику не-
сколько иные. Ожидаются такие черты характера как креативность, инициативность, 
критическое мышление, в работе с гуманитарным направлением – эмпатия, коммуни-
кабельность, умение работать в команде и лидерские качества. Поэтому выходя из 
дверей своей школы вчерашний ученик должен быть пропитан этими качествами, 
энергией и опытом, чтобы уметь выходить из рамок своей компетенции, когда этого 
будут требовать обстоятельства. Поэтому важно учиться распознавать и развивать 
все свои способности, сильные стороны и наклонности еще в стенах школы. Разуме-
ется, нужен системный подход. 

Распространенная проблема – это качество оказываемых профориентационных 
услуг, проводимых в общеобразовательных учреждениях. Чаще всего пользуются 
устаревшими не отвечающими запросам нашего времени методиками (к примеру, 
дифференциально-диагностический опросник, сейчас его результатов недостаточно). 
Методики с каждым годом, с каждым развитием общества должны адаптироваться, 
подстраиваться под современное общество и его нужды. 

Целью выявления уровня качества оказываемых профориентационных услуг в 
школьных учреждениях нами проведен опрос, в ходе которого приняли участие 43 ре-
спондента, школьники с восьмого до одиннадцатого класса. Из восьмого класса 7 
(16,3%) обучающихся, из девятого класса 11 (25,6%), из десятого 17 (39,5%), из один-
надцатого 8 (18,6%). 

Опрос состоял из 7 вопросов. На вопрос «Как Вы понимаете понятие «профори-
ентационная помощь»?» большее количество согласились со следующим определе-
нием: разные виды помощи человеку в профессиональном определении для принятия 
им решения в вопросе выбора профессии – 20 обучающихся (46,5%). На втором ме-
сте: советы и беседа – 16 обучающихся (37,2%). Наименьшее число опрошенных вы-
брали: не знаю – 7 (14%). 

«Как Вы определились с будущей профессией?» на этот вопрос результат таков: по 
советам родственников и друзей – 17 (39,5%), интернет ресурсы и медиа – 11 (25,6%), 
самостоятельно – 7 (16,3%), с помощью профконсультанта/педагога-психолога – 6 (14%), 
еще не определился – 1 (2,3%), склоняюсь к семейной профессии – 1 (2,3%). 
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Из опрошенных 21 (48,8%) при сборе информации об интересующих профессиях 
на первое место основным помощником ставят «интернет», на второе место прибе-
гают к «самостоятельной обработке информации» – 13 школьников (30,2%). А на тре-
тьем – 6 (14%) обучающихся ответили, что не интересуются данной темой, и на по-
следнем месте «беру информацию из разных источников, в том числе и мероприя-
тия» – 3 подростка (7%). 

Задумались о выборе профессии потому, что родители и педагоги начали зада-
вать вопросы – 22 (53,5 %), 15 обучающихся (34,9 %) – когда началась подготовка к 
экзаменам, 5 школьников (11,6%) – с детства. 

На вопрос уверены ли они в том, какими они будут через десять лет, выяснилось, 
что 17 обучающихся (39,5%) – не представляют себя во взрослой жизни. Некоторые 
подростки видят себя в будущем счастливыми вне зависимости от того какую профес-
сию изберут – 16,3%, точно знают – 4 школьника (9,3%). Есть обучающиеся, которые 
хотят зарабатывать пассивным доходом, при этом не получая образования – 3 (6,9%) 
и лишь малая часть школьников имеет примерное представление – 1 (2,3%). 

Для выявления причин возникновения проблем с выбором будущей специально-
сти из ответов многих обучающихся выявлено, что неопределенность возникает из-за 
отсутствия достаточного потока информации, что составляет 41,9%. Второй причиной 
можно назвать – нехватка наглядных примеров – 15 (34,9%). В-третьих, 9 учащихся 
назвали отсутствие контакта с педагогом-психологом, учителями – 9 (20,9%), не ощу-
тил никаких проблем только 1 старшеклассник.  

На основной вопрос «Помогла ли или помогает ли Вам школа в самоопределении?» 
30 обучающихся (69,7%) ответили, что не ощущают поддержки или помощи. Согласны, что 
школа помогает/помогла – 10 обучающихся (23,3%) и 3 (7%) не уверены. 

Причиной неопределенности в будущей профессиональной деятельности у 
большинства школьников в основном служит нехватка информации, отсутствие опыта 
и наглядного примера, то есть отсутствие качественной профориентационной услуги 
в общеобразовательном учреждении. Только в случае работы по всем этим двум 
направлениям обучающийся может рассчитывать, с одной стороны, на глубокие и 
прочные знания по выбранной специальности, а, с другой, – на получение опыта в той 
или иной деятельности, что поможет укорениться в сделанном выборе либо же забла-
говременно изменить свой выбор. 

Таким образом, по полученным результатам мы пришли к выводу, что качество 
профориентационных услуг, оказываемых в стенах школы не в достаточной степени, 
отвечает запросам будущих абитуриентов, что не предрасполагает к успешной само-
идентификации в обществе. 

Необходимо в общеобразовательных учреждениях повысить уровень оказывае-
мых профессиональных консультаций. Можно выделить ряд направлений, способ-
ствующих решению практических вопросов профессионального самоопределения 
подрастающих поколений. Среди них: диагностические методики изучения личности 
школьников в целях оказания индивидуальной помощи при выборе профессии 
(Н. П. Воронин, Ю. Забродин, В. Д. Шадриков); системный подход к профориентации 
школьников (В. Ф. Сахаров, Н. К. Степаненков); общественно-значимые мотивы вы-
бора профессии (Е. М. Павлютенков); теоретические и методические основы профо-
риентационного консультирования молодёжи, банк профессиокарт (Е. А. Климов). 
Чрезвычайно эффективным в подготовке профессионального самоопределения обу-
чающихся является – метод проектов. Ведущий отечественный исследователь дан-
ного вопроса Е. С. Полат так описывает метод проектов: «это совместная деятель-
ность учителя и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы» [2, 
С. 32]. Важно и то, что в рамках проектной работы учащиеся приобретают навыки са-
мостоятельного, критического мышления, умения размышлять, опираясь на знание 
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фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать самостоя-
тельные аргументированные решения, работать в команде, примеряя разные соци-
альные роли. И при этом за педагогом закрепляется роль координатора, эксперта, 
который направляет деятельность участников проекта. 

В процессе выполнения огромного объема работы у учащихся развиваются раз-
личные группы умений, такие как: исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать 
лучшее решение); умения социального взаимодействия (сотрудничать в процессе 
учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить 
за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); оценочные (оценивать 
ход, результат своей деятельности и деятельности других); информационные (само-
стоятельно осуществлять поиск нужной информации; выделять главную и второстепен-
ную информацию выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); презен-
тационные (выступать перед непривычной аудиторией, отвечать на незапланирован-
ные (каверзные) вопросы, использовать различные средства наглядности, демонстри-
ровать артистические возможности); рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я 
научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в кол-
лективном деле); менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – 
время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении кол-
лективного дела) [1, С. 2]. 

Хотелось бы также отметить, что, в частности, в профориентационной практике 
старшеклассников, будущих абитуриентов, действительно, технологии проектных ме-
тодов способствуют повышению мотивации обучающихся. Проектный метод должен 
стать инструментарием междисциплинарного подхода, который активно применяется 
в профориентации. Ведь он делает возможным интеграцию элементов разных пред-
метных методов и методик, используемых в ходе профориентационной работы с обу-
чающимися. А также – работает как самостоятельный инструмент и его нельзя свести 
исключительно к совокупности использованных методик. 

 
Ссылки на источники 
1. Бобина А. В. Метод проектов как инновационный педагогический инструментарий для работы по 

профориентации учащихся // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 4 
(апрель). – С. 61–65. – URL: http://e-koncept.ru/2013/13077.htm. 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в си-
стеме образования. М., 2007. С. 196.  

3. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. – М.: МГППИ, 1999. – 108 с. 
4. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 19 с. 

 
 

Сметанина Римма Андреевна,  
преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», 
г. Якутск 
rimmavinessa@mail.ru 
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Аннотация. В статье описаны принципы работы в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сель-
скохозяйственный техникум» среди выпускников, абитуриентов и студентов, с це-
лью эффективного решения проблемы дефицита кадров в агропромышленном ком-
плексе РС(Я). 
Ключевые слова: профориентационная работа, подходы к профориентации, сель-
ское хозяйство. 
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Одной из основополагающих факторов развития в Республике Саха (Якутия) на 
современном этапе является развитие сельского хозяйства. Согласно Указу Главы 
Республики Саха (Якутия) Якутия Айсена Николаева от 11.12.2018 г. № 232 «О стра-
тегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» [1, 
C.1], планируется увеличить рост уровня самообеспеченности населения качествен-
ными продовольственными товарами местного производства. Приоритетными 
направлениями, обозначенными в настоящем Указе можно отнести прирост объема 
переработки сельскохозяйственных и промысловых продукций местного производ-
ства, а также ввод производственных мощностей, которые могут обеспечивать при-
рост удельного объема переработки сырого молока и мяса, следует добиться повы-
шения уровня обеспеченности населения республики сельскохозяйственной и про-
мысловой продукцией, пищевыми продуктами [2]. 

До конца 2021 года в республике планируется увеличить рост уровня обеспечен-
ности населения качественными продовольственными товарами местного производ-
ства, в том числе по картофелю – до 66 процентов, овощам – до 51 процента. Также 
в Указе было поручено обеспечить рост продуктивности растениеводства путем во-
влечения в оборот 28 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, увеличения пло-
щади эксплуатируемых мелиорируемых земель и доведения обеспеченности респуб-
лики семенами районированных сортов зерновых культур от 18 до 100%, картофеля 
от 3 до 16% и кормовых культур от 2 до 42% [2]. 

В связи с этим, встает вопрос о решении кадрового дефицита работников агро-
промышленного комплекса республики. Дефицит квалифицированных работников в 
области сельского хозяйства, в частности агрономов, является одной из главных при-
чин медленного развития сельского хозяйства. Это объясняется тем, что сельская 
местность обладает невысоким качеством и уровнем жизни, в этой связи в последние 
годы наблюдается сокращение численности работников в области сельского хозяй-
ства. Также следует отметить, что роль в этом играет профориентационная работа на 
всех уровнях.  

Данная проблема была принята во внимание в нашем учреждении, путем опро-
сов были выявлены основные проблемы профориентационного плана, таким обра-
зом, из 45 опрошенных респондентов 80 процентов готовы работать по специально-
сти. Причем интересен тот факт, что в среднем из 25 поступающих студентов 1 курса 
по профессии «Агрономия» выпускниками становятся чуть меньше половины. Это 
проблема, требующая систематического решения, так как данная тенденция отража-
ется и в подготовке кадров для предприятий местного производства. 

C другой стороны, решение этой проблемы можно в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
Сельскохозяйственный Техникум», который являясь одним из основных учреждений, 
который обучает будущих специалистов в области сельского хозяйства, в том числе 
агрономов, обладает научным опытом и прочными деловыми связями с предприяти-
ями АПК и агрохолдингами. Это, в свою очередь, является хорошим подспорьем для 
будущих выпускников техникума. 

По итогам последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2016 из 
6693 человек, вовлеченных в сельхозпредприятиях только 571 человек имеют выс-
шее образование в области сельского хозяйства, в связи с чем одной из приоритетных 
задач, стоящих перед ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» следует назвать профориентационную 
работу, которая реализуется двумя подходами: информационным и диагностико-кон-
сультационным.  

Процесс профориентационной работы нашего техникума делает упор больше на 
практическую часть обучения. В нашем сельскохозяйственном техникуме студенты 
вначале проходят теоретическое обучение, затем вместе с мастерами производ-
ственного обучения проходят практику в различных сельхозпредприятиях. В связи с 
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этим, в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» выстроены деловые отношения с рядом сельхозпред-
приятий. Работа начинается с обзорной экскурсии благодаря чему студенты могут уже 
на практике ознакомиться с принципами работы по будущей специальности, а также 
с рядом хозяйств подписаны соглашения о наставничестве, благодаря чему к каждому 
студенту прикреплен наставник, который помогает студенту адаптироваться в произ-
водственной сфере того или иного хозяйства.  

Что касается работы, которая проводится непосредственно внутри самого тех-
никума, то для студентов был открыт кружок по специальности, «Бизнес в растение-
водстве» и каждый год проводится «Неделя специальностей».  

Важнейшим этапом организации профориентационной работы в ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский Сельскохозяйственный Техникум» является этап техникум – предприятие, 
который осуществляется в соответствии с требованиями современных реалий, где 
важным фактором эффективности работы образовательного учреждения можно 
назвать стабильное трудоустройство выпускников. Качественная профориентацион-
ная работа позволяет нашим студентам совершенствовать и расширять знания, раз-
вивать профессиональное самосознание. Мы считаем, что в каждом образователь-
ном учреждении должно быть создано методобъединение, которое занималось бы 
разработкой и реализацией целевых программ для предприятий в области сельского 
хозяйства, и мониторингом развития сельского хозяйства в целом. 

Учитывая растущие потребности Республики Саха (Якутия) в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов среднего звена для сельскохозяйственной от-
расли, техникум активно работает в этом направлении, заключает договоры о сотруд-
ничестве с крупными сельскохозяйственными организациями с целью привлечения к 
участию в разработке УМК по реализуемым специальностям; использования базы 
предприятий для практической подготовки обучающихся и педагогических работников 
для реализации ОПОП по специальностям. Заключают договора с круглогодичным 
тепличным комплексом ООО «Саюри» в пригороде Якутска в селе Сырдах, сельско-
хозяйственным производственным кооперативом «Хачыкаат» Хангаласского улуса. 

Профориентационная работа в профессиональном образовании должна быть 
системной, многоступенчатой и доступной на протяжении всего периода профессио-
нального обучения и развития [3, С.18]. Сегодня назрела необходимость не только 
вести профессиональную подготовку в школах, активнее развивать партнерство, но и 
совершенствовать систему трудоустройства выпускников, организовать стажировки в 
крупных организациях агропромышленного комплекса [1, C.11]. 

Таким образом, приходим к выводу, что хорошо спланированная на всех этапах 
профориентационная работа, может послужить эффективным способом обеспечения 
квалицированными кадрами сельхозпредприятий РС(Я). Также немаловажен тот 
факт, что профориентационная работа может стать двигателем развития сельского 
хозяйства в целом, так как многолетний этап его реализации подразумевает осознан-
ный выбор, вследствие чего, молодые специалисты могут выстроить индивидуальную 
траекторию развития своей карьеры. 
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К вопросу о подготовке специалистов ракетно-космической отрасли  
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Аннотация. Рассматривается проблема обучения специалистов технических про-
фессий в условиях удаленного обучения. Приводится авторские рассуждения о под-
готовке специалистов колледже. 
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Мир меняется постоянно. Еще вчера, нам казалось, что не в ближайшее будущее, 

преподавание будет вестись через компьютерные технологии. Что на учебу уже ходить 
не надо, в прямом смысле этого слова. Обучение приходит к «тебе лично» – домой. И 
все это связано с новыми заболеваниями в мире. Если до этого в мире были дети, ко-
торые не могли посещать учебные заведения, потому что у них были проблемы со здо-
ровьем или не могли оплачивать обучение, то теперь обучающиеся, которые перешли 
на дистанционное образование, практически, приравнены к такой же категории.  

Конечно – здоровье молодого, подрастающего поколения очень важно не только 
для родителей, но и для любого государства. Чем больше образованных людей, лю-
дей, которые владеют какой-либо рабочей специальностью, тем лучше развивается 
экономика государства, тем стабильнее страна, сильна оборона страны.  

Но в настоящее время, глядя на то, что происходит с образованием в колледже, 
становится грустно. Обучающие группы, уже третий мой выпуск в колледже, попали в 
трудную ситуацию. Ребята перешли на второй курс. Общеобразовательные предметы 
практически закончились и начинаются специальные предметы, модули. И вопрос о том, 
какого специалиста получит наша промышленность, связанная с производством лета-
тельных аппаратов, поднимается очень остро. До выхода на дистанционное обучение у 
ребят была практика и это отлично, что ребята хоть в это время успели понять, что такое 
«работа руками». Ребята переживали и удивлялись, почему мастер-преподаватель так 
строго оценивает работу, почему он считает по миллиметрам работу и оценивает точно 
так же строго. Ведь будущая профессия связана не просто с созданием космических ко-
раблей, но и ответственностью за летчиков-космонавтов, за жизнь человека.  

А если бы все это проходила на «удаленном» обучении? Как обучающему объ-
яснить, что он делает не так? Как проверить качество его работы? Как познакомить с 
работой токарного станка? Как научить уважать ручной труд и порядок, не говоря уже 
и о дисциплине?  

Ребята начинали учебу практическую рано, не в 9 утра, а в 8-00. Почему так рано 
и строго?- потому что предприятия начинают работу именно в это время, так называ-
емые- режимные объекты. И если человек живет не в городе Королев, а дальше, то 
вставать приходится на много раньше, чтобы без опоздания приехать на работу.  

Вот и первое испытание, которое ребята получили. Для многих, современных детей 
понятие, что после себя необходимо убирать, следить за рабочим местом, быть аккурат-
ных, хотя и руки в мазуте бывают, для таких детей, которые никогда не убирали в классе, 
не мыли парты, не следили за цветами- для современных детей, которые живут в период 
хорошо развитой системы обслуживания- это даже было шоком. Многие не понимали, 
почему они должны были сами это делать, а не специальный уборщик. 

Для взрослого человека, родившегося в прошлом веке, все это является есте-
ственным, а вот молодое поколение не приучено к этому вообще. Культура поведе-
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ния, общения, все это должно, все же, активно прививаться детям. Для этого предло-
жила студентам колледжа посетить в Третьяковскую художественную картинную га-
лерею, сообщив ребятам, что посещение для ребят, которым нет 18 лет, вход бес-
платный. И каково же было мое удивление, когда увидела всего 3 студента, готовы 
были посетить галерею. И даже с этим количеством мы сходили и получили огромное 
впечатление. Ребята были поражены и не могли поверить, что это написано художни-
ком картины, а не фотографии, хотели руками потрогать. 

Преподаватели колледжа, предполагая, что все может случиться – уход на ди-
станционное обучение, с сентября месяца, старались быстрее объяснить материал, 
тот, который через интернет не получится сделать хорошо и точно. К примеру «инже-
нерная графика». Колледж старается облегчить учебу студентам – проводя записи 
уроков на оборудовании университета, а затем можно транслировать и в будущем. Но 
и это, оказывается, не так просто. То звук пропал, за завила запись. Приходится пе-
резаписывать не раз, чтобы получилось качественно. Работа через социальные виде-
очаты современным детям очень нравится: включил урок, картинку поставил на за-
ставке своего лица, звук выключил, и ребенок отдыхает. А преподаватель просто пы-
тается объяснить материал, который ему не интересен, тем более он его не слышит.  

Студенты первого курса – выпускники после 9 класса, вот так и в школе «обуча-
лись» практически две четверти и сейчас такое же пропавшее образование.  

Даже если заниматься с ребенком через видеосвязь, то самое лучшее- один на 
один, не группа. Педагогу сложно, практически не реально привлечь через интернет к 
себе внимание, через то, что просто можно выключить.  

Все это дистанционное образование приведет не к качеству обучения, а тем бо-
лее в системе профессионального, не к качеству восприятия знаний, а просто можно 
так же показать через интернет и диплом о «прослушанной» специальности. 

Конечно понятно, что это проблема не только для нашего колледжа, а проблема в 
мире, но достучаться до молодых людей сложно. Студенты старших курсов понимают, 
что на выходе они остались ни с чем, поэтому для них это не радость сидеть дома и 
«делать вид», что учишься. Ребята хотят учиться, им нужно общение не только со сверст-
никами, но и с преподавателями, которые в «живую» смогут объяснить предмет.  

Дистанционное обучение – вариант сравнения с книгами: есть настоящая, с облож-
кой, страницами, которые хочется листать и пересматривать картины и электронное- хо-
лодное, бездушное. С нетерпением жду выхода из дистанционного образования. 

Не стану описывать какие испытания навалились на преподавателей. Это по-
нятно, что надо выложить для электронного образования материал, переработать его 
, найти «картинки», для детей у которых именно картинное мышление уже, проверить 
тетради, которые дети отправляют до 11 вечера и позднее, выставить все в электрон-
ный журнал, ответить на вопросы в личном сообщении ребенка, подготовить мате-
риал для будущего видеоуроки и все это в один день. Не мудрено, что у преподава-
телей портится зрение, болит спина и шея, руки, наступает состояние депрессии. 

Хотелось бы верить, что это испытание закончится. Верить в то, что люди пой-
мут, что простое классическое образование никогда не сможет заменить современ-
ное-холодное и не нужное компьютерное бесплатное. Есть много профессий, которые 
нельзя научить на дистанционном обучении. И наш колледж готовит именно такие- 
градообразующие и оборонные специальности. Нельзя научиться строить космиче-
ские корабли через интернет. Нужно все пропускать через руки, глаза и душу.  

В этом, скорее всего, должно быть заинтересовано государство. От этого зависит 
наше будущее. Наше благосостояние, не отдельно взятых людей, а всего народа. Для 
прекращения социального разрыва общества. 
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Использование средств информационно-коммуникационных технологий  

в формировании профессиональных компетенций  
будущих техников-газовиков 

 
Аннотация. В статье рассматривается использование средств информационно-
коммуникационных технологий в Якутском коммунально-строительном техникуме 
при формировании профессиональных компетенций у студентов по специальности 
080208 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».  
Ключевые слова: информационно коммуникативные технологии, междисциплинар-
ный курс, профессиональные компетенции, курсовой проект. 

 
Согласно новым образовательным стандартам высшего профессионального об-

разования, современный выпускник обязан обладать определенным набором обще-
культурных и профессиональных компетенций [1]. А также соответствовать требова-
ниям нынешнего работодателя. 

В Якутском коммунально-строительном техникуме ведется комплекс мер для 
формирования информационной компетентности студентов инженерно-строительной 
специальностей: 

- проводятся объединенные занятия по информатике и специальным дисциплинам; 
- в процессе преподавания информационно-коммуникативных дисциплин ис-

пользуются программы для выполнения заданий по специальным предметам, такие 
как MSExcel, AutoCAD, Compass, Mathcad и другие; 

- выпускные квалификационные работы, курсовые работы, отчеты по учебным и про-
изводственным практикам оформляются в программе MSWord, создание чертежей и схем 
(согласно СНиП и ГОСТу) осуществляется в программе AutoCAD и Compass; 

- во внеаудиторных, самостоятельных работах широко используется компе-
тентно- ориентированные сети интернет. 

Выше перечисленное позволяет возникновению стабильной мотивации к изуче-
нию специальных и общеобразовательных дисциплин. 

На основании Федерального государственного общеобразовательного стан-
дарта по специальности 080208 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем га-
зоснабжения» можно показать общие компетенции специалиста техника по специаль-
ной дисциплине ПМ 01 «Участие в проектировании систем газораспределения и га-
зопотребления» (см. табл. 1 и 2). 

Перечисленные компетенции отражают суть использования информационно 
коммуникативных технологий для образования конкурентно способных будущих про-
фессионалов своего дела техников газовиков. 

Чтобы обеспечить достижения поставленных задач, надо студентам усвоить ба-
зовые профильно-ориентированные курсы, такие как (УД “Информатика”). Она обес-
печивает формированию общей профессионально-информационной компетентности, 
позволяет усвоить фундаментальные основы информационных технологий.  

Профильно-ориентирование дисциплины обеспечивают созданию профессио-
нально-информационной компетентности и реализуется за счет “специальных дисци-
плин” МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопо-
требления и МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и га-
зопотребления с использованием компьютерных технологий. 
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В качестве примера рассмотрим следующее, по междисциплинарному курсу 

«Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с исполь-
зованием компьютерных технологий» студент выполняет курсовой проект.  

Курсовой проект – один из важнейших этапов профессионального становления бу-
дущего специалиста в образовательном процессе, который подразумевает глубокое и 
объёмное исследование избранной темы, проработку нескольких вариантов газораспре-
делительных схем населенного пункта, методов и способов монтажа газопровода, при-
менение оптимального варианта газоснабжения, создание производственных ситуаций 
без нарушений охраны труда и техники безопасности. В ходе разработки курсового про-
екта студент раскрывается как личность, владеющая знаниями требований нормативной 
литературы, раскрывающая свои организаторские и исполнительские способности. Сту-
дент, разрабатывая курсовой проект, отрабатывает общие и профессиональные компе-
тенции, необходимые будущему специалисту на производстве. [2] Так, подбирая систему 
газоснабжения для населенного пункта и определяя диаметры газопроводов студент 
должен знать методику решения и подбора диаметров газопровода, а также глубину про-
мерзания грунта в данной местности. И это лишь малая часть той огромной умственной, 
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исследовательской, проектной, профессиональной, производственной деятельности, ко-
торую студент демонстрирует в период разработки курсового проекта по междисципли-
нарному курсу [2] «Реализация проектирования систем газораспределения и газопотреб-
ления с использованием компьютерных технологий». 

Курсовые проекты, разработанные студентами в ходе освоения профессиональ-
ного модуля «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребле-
ния», являются исходными данными для разработки выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта). Преподаватели-консультанты курсовых проектов, 
много лет проработавшие в проектных и строительных организациях Республики 
Саха, имеют большой производственный опыт, благодаря ему они дают рекоменда-
ции студентам, а те в свою очередь добиваются высоких результатов выполнения 
курсовых и дипломных проектов. Данные проекты выполняются с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий (компьютерных программ AutoCAD, 
Word), которые позволяют реализовать развивающую парадигму образования, повы-
шают конкурентоспособность выпускников. (2) 

Выпускники Якутского коммунально-строительного техникума после окончания по-
ступают в различные технические ВУЗы, работают в разных производственных предприя-
тиях такие как: ”Сахатранснефтегаз”,”ЯТЭК”,“Газпром” и на других строительных площад-
ках Республики Саха, прокладывают новые газовые сети в селах республики. 

Таким образом, систематическое использование, средств ИКТ в профильно-ори-
ентированном информационной подготовке способствует более высокому уровню 
формирования профессиональной компетентности студентов технических специаль-
ностей техникума [3]. 
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Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
младших школьников во взаимодействии с родителями 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения младших школьников во взаимодействии с родителями. Ав-
тор дает определение такой работы, выделяет ее цели и направления, предлагает 
наиболее эффективные формы выстраивания взаимодействия в данной сфере. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, младшие школьники, взаи-
модействие с родителями, педагогическое сопровождение, начальное образование. 
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Потребности современного высокотехнологичного общества к уровню професси-
ональной подготовки специалистов, задействованных в различных сферах производ-
ства и оказания услуг, делают актуальными проблему ранней профессионализации 
представителей молодого поколения. 

Действительно, одной из целей современного школьного образования является 
подготовка грамотного специалиста, способного функционально адаптироваться в 
различных сферах профессиональной деятельности, самостоятельно разрабатывать 
и реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, развиваться 
на протяжении всей жизни. И начало этого процесса должно быть положено уже на 
этапе обучения в начальной школе. 

Поэтому, в настоящее время профессиональное самоопределение учащихся 
младшего школьного возраста – проблема не только педагогическая, но и социаль-
ная, в решении которой должны принимать участие представители общественных ор-
ганизаций и, конечно же, родители школьников. Большое внимание следует уделять 
процессам педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся во взаимодействии с родителями. 

Такого рода совместная работа, наряду с решением задач адресной профориента-
ции в современной школе, обеспечит также профессиональное саморазвитие педагогов.  

Потому что, ее решение возможно только при условии достижения глубокого по-
нимания учителем всей системы ключевых компонентов, определяющих формирова-
ние потребностей учащихся и их родителей в профориентационной деятельности, 
осознания специфики формирования намерений и личностной готовности младших 
школьников к будущей трудовой деятельности. 

Действительно, анализ современной психолого-педагогической литературы де-
монстрирует, что в настоящее время система профориентации, выстраиваемая в 
школе, приобрела новую цель – создать условия для психолого-педагогического со-
провождения детей в процессе их профессионального самоопределения, развития их 
профессиональных интересов, склонностей [1, с. 44]. 

Данная цель реализуется посредством осуществления деятельности по выявле-
нию конкретных возможностей для получения определенной профессии, для успеш-
ной социализации, а также посредством создания предпосылок для дальнейшей ак-
тивной адаптации выпускника школы на рынке труда.  

В связи с этим, в современных условиях существенно возрастет значение взаи-
модействия семьи и школы по вопросам профессионального самоопределения уча-
щихся, начиная с начальной ступени обучения. 

Работа учителя по педагогическому сопровождению профессионального само-
определения младших школьников, осуществляемая во взаимодействии с родите-
лями, может быть определена как научно обоснованная система мероприятий.  

Реализация мероприятий помогает учащимся сформировать базовые представ-
ления о мире профессий и профессиональном труде, заложить основы профессио-
нального самоопределения личности будущего специалиста, способного успешно ис-
пользовать на благо самого себя и всего общества собственные способности и воз-
можности, реализуемые в процессе практической деятельности [2,с. 71]. 

Выбор профессии начинает, действительно интересовать учащихся только с 
младшего подросткового возраста, когда они задумываются о личностном смысле ка-
рьеры, о выборе сферы трудовой деятельности.  

В учебном заведении работа по профессиональному самоопределению имеет не 
меньшее значение и в начальных классах, когда в ее основание ложится реальный мир 
профессий, связанных повседневной жизнью ребенка младшего школьного возраста.  

Именно поэтому важнейшим агентом профессионализации учащихся начальной 
школы становятся члены их семьи, во взаимодействии с которыми дети получают 
наиболее общие и фундаментальные знания о трудовой деятельности взрослых. 

Тем не менее, практика демонстрирует, что далеко не все родители способны 
успешно донести информацию о тех или иных профессий до своих детей, не все из 
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них учитывают возрастные особенности младших школьников, обсуждая с ними веро-
ятные возможности их будущей трудовой деятельности.  

Многие родители сегодня также недостаточно осведомлены о текущем состоя-
нии рынка труда, о тенденциях его развития – то есть, о том, к чему следует стре-
миться и на что ориентироваться в процессе сопровождения профессионального са-
моопределения учащихся начальной школы 

Поэтому, по нашему мнению, основными целями работы педагога с родителями 
в данном отношении должны становиться следующие: 

- демонстрация родителям важности раннего выявления профессиональных 
склонностей и способностей младших школьников; 

- формирование у родителей понимания смысла самостоятельного выбора уча-
щимися будущей профессии; 

- информирование родителей о новых способах ведения работы по профориентации 
младших школьников, существующих в современной педагогической науке и практики; 

- ознакомление родителей с особенностями современного рынка труда, о про-
фессиях будущего, о компетенциях, которые будут наиболее востребованы в трудо-
вой деятельности; 

- разработка совместного плана работы семьи и школы по профориентации уча-
щихся младшего школьного возраста. 

В соответствии с целями, основными направлениями реализации взаимодей-
ствия с родителями по вопросам профессионального самоопределения младших 
школьников становятся: 

- формирование системы знаний членов семьи учащихся по психолого-педагогиче-
ским вопросам профессионального самоопределения учащихся начальных классов; 

- ознакомление членов семей учащихся с особенностями и задачами профори-
ентационной работы в начальной школе; 

- обобщение опыта семейного воспитания и пропаганды трудовых ценностей и 
традиций, трудовых династий; 

- вовлечение родителей в активное участие в деятельности по профориентации 
с младшими школьниками. 

Среди основных форм работы по профессиональному самоопределению уча-
щихся младшего школьного возраста во взаимодействии с родителями учащихся, в 
качестве наиболее эффективных могут быть выделены профориентационные экскур-
сии. Привлекательность данной формы совместной работы семьи и школы. 

Определяется несколькими факторами: 
во-первых, данная форма профориентационной деятельности, имея информа-

ционно-образовательный характер, является необходимым элементом профессио-
нального самоопределения личности,  

а во-вторых она позволяет знакомить учащихся с различными сферами трудовой 
деятельности в самой тесной взаимосвязи с их повседневной жизнью, в рамках дет-
ско-родительских отношений. 

Высокую эффективность имеет также, такая форма совместной работы учителя 
и семей младших школьников как привлечение родителей к внеурочной деятельности. 

Например, при организации классных часов, в течение которых педагог знакомит 
учащихся с определенной профессией, ее социальной значимостью, престижем, 
условиями работы.  

В таких мероприятиях могут успешно участвовать родители младших школьни-
ков – представители той или иной профессии, которые способны дать ее характери-
стику «изнутри», осветив все тонкости трудовой деятельности с точки зрения ее непо-
средственных представителей. 

Кроме того, родители могут принимать участие в проводимых в школе выставках, 
выступать на родительских собраниях и тематических вечерах, проводить с млад-
шими школьниками беседы, рассказы о профессиях, организовывать экскурсии к ме-
сту своей работы. 
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При этом, сама специфика взаимодействия учителя и родителей учащихся пред-
полагает, что учителя и родители работают вместе, стремясь достигнуть общих для 
всех субъектов образовательного процесса целей профессионального самоопреде-
ления младших школьников.  

То есть, они равны в ходе данного процесса, и в выстраиваемом таким образом вза-
имодействии, учитываются индивидуальные особенности как родителей, так и педагогов.  

Активная позиция как семьи, так и школы не только позволяет субъектам обра-
зования и воспитания лучше узнать друг друга, способствует сближению между ними 
[3, с. 54], [4, с. 63], но и способствует более успешному достижению поставленных 
целей, обеспечивая формирование основ профессиональной идентичности обучаю-
щихся в соответствии с требованиями современного мира. 

Таким образом, взаимодействие с родителями может рассматриваться в насто-
ящее время как качестве одного из важных условий эффективной реализации работы 
по педагогическому сопровождению профессионального самоопределения учащихся 
младшего школьного возраста.  

Результатом установления такого взаимодействия становится как профессио-
нальное саморазвитие самого педагога, так и повышение уровня психолого-педагоги-
ческой подготовки родителей по вопросам профессионального самоопределения уча-
щихся начальных классов. 

Важным результатом совместной деятельности семьи и школы является также 
познание родителями личностных качеств и характеристик своего ребенка, его досто-
инств, стремлений и успехов. 
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VUCAмир, практико-ориентированный подход, компетенции.  

 

Система школьного образования призвана обеспечить профессиональное само-
определение воспитанников, обучающихся. Согласно Закону РФ «Об образовании», 
содержание школьного образования должно быть ориентировано на обеспечение 
условий для самореализации личности, а общеобразовательная подготовка должна 
обеспечить успешное овладение профессиональными знаниями и умениями. В каж-
дой образовательной организации начиная с уровня дошкольного образования ве-
дется профориентационная работа.  

Однако, учитывая современные реалии общеобразовательной практики профори-
ентационную работу педагоги чаще ведут по остаточному принципу от основной дея-
тельности: преподавания учебных предметов и реализации классного руководства. Это 
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несмотря на то, что каждый педагог соглашается и понимает важность и необходимость 
подготовки обучающихся к поиску наиболее эффективных способов самореализации, 
выбору профессии, соответствующей интересам и способностям и, главное, сформиро-
ванности у выпускников ответственности за последствия выбора. А значит, результат пе-
дагогической деятельности по профессиональной ориентации школьников не гаранти-
рует качество профессионального самоопределения, что подтверждается исследова-
нием О. А. Колесникова и А. М. Донецкого. Авторы отмечают, что в последние годы более 
40% молодых людей, выбирают профессии, им мало интересные и мало подходящие по 
психофизиологическим показателям, что со временем приводит к неудовлетворенности 
работой и нежеланию повышать профессиональную компетентность [5].  

К тем же выводам можно прийти на основе приведенных данных ФГБНУ Института 
стратегических проблем образования РАО, приведенные в публикации С. Н. Чистяковой 
[4], 50% учащихся, как правило, выбор профессионального будущего не связывают со 
своими реальными возможностями и потребностями рынка труда; 46% респондентов 
ориентированы на поддержку взрослых, как-то: родителей, родственников, знакомых; 
67% – не имеют представления о научных основах выбора профессии; 44% – не обеспе-
чены сведениями о возможностях обучения в интересующей сфере труда.  

Под профессиональным самоопределением понимаем процесс формирования 
личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его само-
реализации, достигаемой благодаря согласованию внутриличностных и социально-
профессиональных потребностей (Т. А. Родионова)  

Очевидно, что профориентация обучающихся должна осуществляться не только 
через их участие в различных мероприятиях, проектах, конкурсах, но важна плано-
мерная, систематическая, согласованная деятельность каждого педагога общеобра-
зовательной организации по развитию личности каждого школьника, формированию 
Я-концепции, отражающей понимание, переживания, намерения, предметные дей-
ствия обучающегося в профессиональной деятельности в конкретных социально-
культурных условиях. Такая работа заключается в формировании у школьников лич-
ных профессиональных интересов, мотивов трудовой деятельности, умений форми-
ровать адекватную оценку своих способностей и возможностей, навыков планирова-
ния дальнейшей образовательной деятельности. Согласимся с исследователем, про-
фориентологом Л. В. Захаровым, что существенным образом поможет решить ситуа-
цию с профориентацией в школах – это внедрение детально проработанных учебно-
методических комплектов по профориентации, когда в условиях нехватки временного 
ресурса учитель использует проработанную УМК и только реализует ее на практике, 
не затрачивая время на поиски нужных электронных презентаций, иллюстраций и ви-
део. В подобных УМК важную роль стоит отвести активной деятельности самих обу-
чающихся по практическому знакомству с особенностями конкретных профессий.  

Итак, с одной стороны общеобразовательная организация недостаточно внимания 
уделяет вопросам профессионального самоопределения, с другой, стоит подчеркнуть, 
что новые поколения входят в жизнь постиндустриадльного общества, в изменчивый, не-
определённый, сложный и неоднозначный VUCA-мир, в котором информационные тех-
нологии пронизывают все сферы жизнедеятельности человечества. Работодателям тре-
буются не просто дипломированные специалисты, но сотрудники коммуникабельные, 
стрессоустойчивые, мобильные, умеющие работать в команде, обладающие системным 
мышлением, владеющие информационно-коммуникационными технологиями.  

И система образования, итак испытывающая определенные трудности реализа-
ции задач профессиональной ориентации, теперь уже должна суметь ориентировать 
школьников на новые профессии, подготовить ребят к корректировке своих профес-
сиональных планов в ситуации изменяющихся условий. Профессиональное само-
определение обучающихся складывается в условиях, когда результаты существен-
ного объема изменений современного мира трудно предсказать.  
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Неудивительно, что каждый шестой россиянин (19%) в возрасте 15–29 лет, по 
данным Росстата «Обследования рабочей силы» в 2015 году, относился к группе мо-
лодежи, которая экономически не активна, не учится и не охвачена профессиональ-
ной подготовкой – NEET-молодежи (от англ. «Not in Employment, Education or 
Training»). Незавершенность перехода: учеба – работа оборачивается тем, что моло-
дежь практически выпадает из системы взаимодействия и образовательной, и про-
фессиональной. В дальнейшем данное обстоятельство приводит к трудностям вхож-
дения этой группы молодежи на рынок труда, так как наблюдается сниженная трудо-
вая мотивация и отсутствуют навыки систематической трудовой деятельности [5].  

Повысить эффективность профориентационной работы в общеобразовательной 
организации с целью минимизации феномена «NEET-молодежи», можно формируя 
набор компетенций, которые могут быть необходимы обучающемуся при выборе лю-
бой профессии и любого рабочего места, например, навыки межотраслевой коммуни-
кации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях), клиентоориентированность, умение работать с запросами по-
требителя, умение управлять проектами и процессами, умение ставить цели, быстро 
принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распреде-
лять ресурсы и управлять своим временем, работать в режиме высокой неопределен-
ности и быстрой смены условий задач и т. д. [3]  

Сейчас все более актуальным становится помощь обучающимся в поиске ресурсов 
для формирования персонального образовательно-профессионального формата и обуче-
ние способам использования ресурсов. Блок внеурочной деятельности общего образова-
ния может стать ядром системной, согласованной профессиональной ориентации обуча-
ющихся по формированию ценностей профессионально-личностной саморелизации. При 
этом необходима организация практико-ориентированной профориентационной среды с 
учетом ухода от иллюзии стабильности и готовности к необходимости изменений.  

Практико-ориентированная технология меняет акцент в учебной деятельности 
обучающихся, направляя их действия на интеллектуальное и профессиональное раз-
витие за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности. С. Л. Рубинштейн под-
черкивал значение деятельности для самоопределения. Ученый писал, что линия, 
идущая от того, чем человек был на одном этапе своей истории, к тому, чем он стал 
на следующем, проходит через то, что он сделал. В деятельности человека, в его де-
лах практических и теоретических психическое, духовное развитие не только прояв-
ляется, но и совершается [4].  

К сожалению, не все профориентологи, управленцы компетентны в вопросах со-
держания работы по сопровождению профессионального самоопределения. Поэтому 
решают вопросы профориентации, управляя формой, количеством и масштабами ме-
роприятий, которая позволит повысить эффективность и результативность. В каждом 
муниципалитете, в любой общеобразовательной организации в профориентационной 
работе необходимо совместить содержательную системность работы с системностью 
ее организационно-управленческой поддержки.  

Выбор профессии не должен становиться самоцелью и профессия – это только 
инструмент для продвижения обучающегося в его желаемое будущее. Когда знаешь, 
что хочешь сделать в своей жизни, тогда знаешь, какие инструменты для этого подой-
дут. А если понимать суть, то за каждой профессией можно увидеть систему компе-
тенций и квалификаций.  
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Современный учитель информатики: путь к профессии 
 

Аннотация. В статье представлена сложившаяся практика подбора учительских 
кадров для преподавания предмета «Информатика и ИКТ». Многие учителя инфор-
матики пришли в школу из смежных профессий, что повлекло за собой непрерывное 
обучение и развитие творческого и профессионального потенциала.  
Ключевые слова: информатика, профессия – учитель информатики, профстан-
дарт, ФГОС, переподготовка кадров. 

 

Город Долгопрудный, расположенный рядом с Москвой, в настоящее претендует 
на звание наукограда. Здесь находятся Московский физико-технический институт (гос-
ударственный университет) им. П. Л. Капицы, один из передовых ВУЗов российской 
науки, завод «Тонкий Органический Синтез», Долгопрудненское научно-производ-
ственное предприятие. Учитывая такое научное окружение, школы города должны 
взять на себя обязательства подготовить выпускников, которые пойдут учиться в пре-
стижные научные ВУЗы чтобы в дальнейшем продолжить научные традиции города.  

Однажды, собравшись на городское методическое объединение учителей ин-
форматики, мы случайно обнаружили, что почти все наши коллеги не являются вы-
пускниками педагогических ВУЗов по специальности «Информатика и ИКТ» Многие 
учителя информатики пришли в школу от «станка», т. е. по первому образованию, это 
инженеры-физики, учителя физики или математики, инженеры- математики, инже-
неры-программисты, IT-специалисты.  

Для того чтобы соответствовать современному профессиональному стандарту, 
всем таким учителям приходится постоянно учиться и учиться. Прежде всего это 
курсы по профессиональной переподготовке «Методика преподавания предмета «Ин-
форматика и ИКТ». В дальнейшем всем нам пришлось разбираться в современном 
ФГОС. Теперь каждый старшеклассник должен выполнить индивидуальный проект. И 
в этом вопросе учителя информатики оказались на высоте. Крайне положительно ска-
зался опыт работы в предыдущей инженерной области. Дети с удовольствием выпол-
няют проекты, связанные с информационными технологиями: это и проекты «умного 
дома руками детей» [1], и создание компьютерных игр, пусть и не столь грандиозных, 
но зато запрограммированных своими руками, а также межпредметные проекты по 
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моделированию в физике, математике, химии, биологии. Лучшие детские проекты за-
тем были успешно представлены на различных конференциях и конкурсах как регио-
нального, так и всероссийского уровня. 

Многие учителя не останавливаются на достигнутом и дальше продолжают гото-
вить детей не только к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, но и стремятся научить их свободно ориен-
тироваться в нынешнем «цифровом» пространстве. 

Стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, что не 
только детям, но и учителям приходится постоянно совершенствоваться. Даже в ОГЭ 
и ЕГЭ появляются новые задания, которые заставляют учителей пересмотреть свои 
старые методики и найти новые подходы к успешной подготовке детей. Все учителя 
города регулярно проходят курсы повышения квалификации в таких организациях как: 

 Московский государственный университет (летняя школа МГУ);  

 Московский государственный областной университет; 

 Академия социального управления; 

 Московский физико-технический институт (государственный университет); 

 Онлайн школа «Фоксфорд»; 

 Школа цифрового века «Первое сентября»; 

 Онлайн школа «Инфоурок»;  

 и ряд других. 
По результатам аттестации педагогических работников бóльшая часть учителей 

информатики имеет высшую квалификационную категорию, что в дальнейшем под-
тверждается как высокими баллами учащихся на ОГЭ и ЕГЭ, так и успешной внеуроч-
ной деятельностью [2]. 

По инициативе учителей информатики в городе традиционно проводятся кон-
курсы проектов, выполненных учащимися, городская конференция «Электронный 
Долгопрудный», городской блиц-турнир «Интернет + презентация» [3, 4]. 

Неожиданным серьёзным испытанием для всех педагогов стало завершение 2019–
20 ученого года. Природа перевела нас на дистанционное обучение. Тем не менее, для 
учителей информатики эта проблема оказалась по силам. Нам пришлось освоить ряд 
онлайн инструментов для проведения онлайн уроков, контроля успеваемости и аттеста-
ции учащихся, а также консультировать своих коллег по различным техническим вопро-
сам внедрения информатизации в процесс дистанционного обучения [5]. 

Даже не встречаясь с детьми в школе, нам удалось разнообразить их дистанци-
онную учебу. Наиболее активные ученики смогли принять участие в XXXI конферен-
ции «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» ОН-
ЛАЙН 2–3 июля 2020 Москва-Троицк в секции «Умный мир руками детей» [6, 7]. 
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Маркетинговые коммуникации в деятельности 
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Аннотация. В статье рассматриваются маркетинговые коммуникации, использу-
емые в деятельности профориентационной школы кафедры рекламы и связей с 
общественностью Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Ам-
мосова “thePRtime”. Описываются некоторые средства маркетинговых коммуника-
ции, применяемые в целях популяризации профессии специалиста по рекламе и PR 
в республике Саха (Якутия): печатная реклама и реклама в сети интернет, промо-
акции, образовательные, досуговые и презентационные PR-мероприятия. 
Ключевые слова: профориентация, маркетинговые коммуникации, реклама, связи 
с общественностью. 

 

В современных условиях в республике Саха (Якутия) профессии специалиста по 
связям с общественностью и специалиста по рекламе становятся все более популяр-
ными и востребованными на рынке труда: открываются отделы и департаменты по 
связям с общественностью в структурах государственного управления и организациях 
коммерческой сферы. Таким образом, существует определенная потребность в орга-
низации набора студентов на направление «Реклама и связи с общественностью» и 
необходимость в их качественной профессиональной подготовке.  

В 2016 году по инициативе преподавателей и студентов кафедры рекламы и свя-
зей с общественностью филологического факультета Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М. К. Аммосова было создано структурное подразделение ка-
федры – профориентационная школа “thePRtime”. Основные функции, выполняемые 
членами школы “thePRtime”:  

1. Аналитическая и прогностическая деятельность. 
2. Распространение информации о кафедре и популяризация профессии специ-

алиста по рекламе и PR.  
3. Организация мероприятий для школьников и их родителей, учителей, предста-

вителей администрации школ.  
4. Участие в городских и республиканских профориентационных мероприятиях. 
5. Работа с выпускниками кафедры, работающими по специальности.  
6. Взаимодействие со СМИ и популярными среди молодежи блогерами. 
7. Ведение аккаунтов кафедры в социальных сетях. 
8. Взаимодействие структурами госуправления, бизнес-структурами, молодежными 

общественными организациями, маркетинговыми рекламными и PR-агентствами. 
9. Проведение ежегодной Региональной олимпиады по общественным коммуни-

кациям среди школьников и студентов средних специальных образовательных учре-
ждений «PR-Олимп», организация профессионального конкурса «Рекламный Boom».  

Главной целью школы “thePRtime” является рекрутинг абитуриентов, обладаю-
щих качествами, которые необходимы специалистам данной сферы деятельности: 
менеджер по рекламе и связям с общественностью должен обладать такими каче-
ствами как коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, мобиль-
ность, активность и креативность. Таким образом, средства и формы профориентаци-
онной работы должны способствовать поиску, выявлению и привлечению абитуриен-
тов, соответствующих указанным в профессиограмме критериям.  

Также важно отметить, то главная проблема, с которой сталкиваются профори-
ентаторы, работающие над набором студентов на данное направление – это недоста-
точная осведомленность абитуриентов, их родителей и учителей о сущности, содер-
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жании и производственных функциях специалиста по рекламе и связям с обществен-
ностью, а также о местах трудоустройства будущих выпускников. Таким образом, важ-
нейшей задачей школы “thePRtime” является качественная презентация профессии, 
направленная на донесение информации перспективности и востребованности на 
рынке труда специалистов сферы маркетинга и массовых коммуникаций. 

Для достижения поставленных целей и задач, формирования устойчивого интереса 
абитуриентов к профессии специалиста по рекламе и связям, сотрудники профориентаци-
онной школы используют целый комплекс средств маркетинговых коммуникаций.  

Маркетинговые коммуникации – это процесс взаимодействия субъектов марке-
тинговой системы по поводу согласования и принятия тактических и стратегических 
решений в маркетинговой деятельности [1].  

К маркетинговым коммуникациям относятся средства и процессы сбора и предо-
ставления информации о рынке образовательных услуг и труда, о предлагаемых обра-
зовательных услугах и продуктах, о переговорах и организации продаж образовательных 
услуг, т. е. все то, что позволяет налаживать связи, обмениваться информацией, создает 
возможности понимания, согласия между учебным заведением и его микросредой.  

Маркетинговая коммуникация учебного заведения – это комплексное воздей-
ствие учебного заведения на внутреннюю и внешнюю среду с целью создания благо-
приятных условий для стабильной образовательной деятельности на рынке [2]. Тра-
диционно в комплекс маркетинговых коммуникаций образовательных учреждений 
входит следующее: связи с общественностью, реклама, стимулирование сбыта, спон-
соринг, продукт плейсмент, брендинг, директ-маркетинг.  

Школа “thePRtime” использует в своей деятельности следующие маркетинговые 
коммуникации: 

1. Связи с общественностью (PR). Основная цель PR – налаживание обратной 
связи и взаимовыгодных отношений с различными группами общественности посред-
ством эффективной систем информации и коммуникации. Старшеклассники школ го-
родов и улусов республики Саха (Якутия) и учащиеся средних специальных образо-
вательных учреждений являются ключевой целевой аудиторией, на которую направ-
лена PR-деятельность школы. Для них организуются разного рода PR-мероприятия:  

- образовательные: мастер-классы от специалистов ведущих рекламных, марке-
тинговых и SMM- и PR-агентств, дискуссионные площадки, конференции, круглые 
столы, семинары, форумы, фестивали, олимпиады, профессиональные конкурсы; 

- презентационные: дни открытых дверей, экскурсии, встречи с успешными вы-
пускниками кафедры, реализовавшими себя в профессии, с представителями струк-
тур государственного и бизнес-управления, будущими работодателями; 

- досуговые: флэш-мобы, квизы, развлекательные игры и конкурсы, квесты, 
празднование знаменательных дат (например, день работника рекламы, профессио-
нальный праздник PR-специалистов и т. п.). 

Следующей группой общественности, на которую направлена PR-деятельность 
школы, являются представители бизнес-сферы. Налаживание взаимовыгодных отно-
шений с коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями спо-
собствует привлечению дополнительных ресурсов, оказанию спонсорской помощи 
для проведения различных профориентационных мероприятий и проектов. На конкур-
сах и олимпиадах старшеклассники решают бизнес-кейсы, заказчиками которых явля-
ются маркетологи различных якутских компаний. Подобные задания получают участ-
ники ежегодной Региональной олимпиады по общественным коммуникациям среди 
школьников и студентов средних специальных образовательных учреждений «PR-
Олимп», а также участники профессионального конкурса «Рекламный Boom». 

2. Реклама. В деятельности школы “thePRtime” данная маркетинговая коммуни-
кация представляет собой информацию о кафедре рекламы и связей с общественно-
стью СВФУ, распространяемую на различных носителях в целях популяризация про-
фессии специалиста по рекламе и PR. Школа широко использует печатные средства 
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рекламы – буклеты, афиши, листовки, флаеры. Также студенты кафедры снимают ре-
кламные ролики, которые размещаются на официальных страницах кафедры в соци-
альных сетях и на YouTube-канале. Профориентационные рекламные ролики посвя-
щены особенностям профессии PR-специалиста, студенческой жизни, правилам по-
ступления на направление «Реклама и связи с общественностью». 

3. Фирменный стиль. Под фирменным стилем понимают набор цветовых, графиче-
ских, словесных и прочих постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысло-
вое единство товаров (услуг), всей исходящей от организации информации, ее внутрен-
него и внешнего оформления. Использование фирменного стиля предполагает единый 
подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в рекламе, деловых бумагах, тех-
нической и деловой документации, упаковке продукции. Для школы “thePRtime” разрабо-
таны оригинальные элементы фирменного стиля: логотип, слоган, набор шрифтов, цвето-
вая гамма. Все указанные элементы активно используются в рекламной и сувенирной про-
дукции, информационных материалах и презентациях кафедры. 

4. Стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта – это кратковременные побу-
дительные меры поощрения приобретения или продажи услуги. Цели стимулирова-
ния потребителей образовательных услуг сводятся к следующему: увеличение коли-
чества потребителей образовательных услуг и увеличение числа услуг, приобретен-
ных одним и тем же покупателем. Школа “thePRtime” предоставляла бонусы для 
школьников, прошедших курс обучения, и призеров олимпиады «PR-Олимп». Такими 
бонусами несколько лет подряд являлись дополнительные баллы к сумме баллов 
единого государственного экзамена при поступлении на направление «Реклама и 
связи с общественностью». Также участники и победители конкурсов, организованных 
кафедрой, имеют возможность абсолютно бесплатно пройти обучение в блиц-школе 
“thePRtime”, посетить мастер-классы и другие мероприятия. 

Таким образом, применение в деятельности профориентационной школы 
“thePRtime” комплекса маркетинговых коммуникаций способствует продвижению об-
разовательных услуг организации, формированию интереса школьников к направле-
нию «Реклама и связи с общественностью» и популяризации профессии среди абиту-
риентов республики Саха (Якутия). 
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Интерактивные технологии в дистанционном обучении иностранному языку 
 

Аннотация. В данной статье говорится о том, что использование интерактив-
ных технологий на уроках иностранного языка, соответствующих учебным про-
граммам и образовательным стандартам является одним из основных направле-
ний внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс. Сейчас 
современное поколение учащихся открыто широкому использованию нового обра-
зовательного ресурса и воспринимает интернет-среду как естественную для об-
щения в этом пространстве, в том числе и на иностранном языке. Более того, для 
современных учащихся естественно взаимодействие с товарищами по учебе в ин-
тернет-среде, обмен опытом, взаимообучение, работа в команде и др. Также сти-
хийное использование интернет-ресурсов позволяет реализовать возможности 
языковой среды весьма эффективно. 
Ключевые слова: информационные технологии, интернет-среда, дистанционное 
обучение, иностранный язык, обучающие программы, интерактивные методы, 
мультимедийность. 

 
Современное общество стало информационным. Создание глобального инфор-

мационного пространства, обеспечивает эффективное взаимодействие людей, их до-
ступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в ин-
формационных продуктах и услугах [1; 179]. 

Одним из приоритетов нашего общества является владение иностранным язы-
ком, причём уже и не одним. В стандартах нового поколения от 2012 г. прописано обя-
зательное обучение школьников иностранному языку уже со 2 класса. Естественно, 
что перед учителями возникает проблема заинтересованности учащихся в изучении 
языка и удержания максимального внимания и сосредоточения на нём. При обучении 
иностранному языку используются различные образовательные технологии, одними 
из которых являются информационные технологии [1; 181].  

Так же неотъемлемой частью эффективного обучения иностранному языку явля-
ется формирование коммуникативной компетентности у школьников. Для усвоения 
этих знаний нужно создать наиболее приближенные условия языковой среды. В этом 
случае можно использовать видеоматериалы с описанием культуры страны, её тра-
диций и особенностей.  

Если говорить о контроле и оценки знаний учащихся, то и здесь перед учителем 
открывается большой выбор их осуществления, не ограничиваясь бумажными тестами 
с выбором ответа. Поможет сэкономить время учителя уже готовые онлайн-тесты, кото-
рые можно найти абсолютно по любой теме и даже со всеми примечаниями и объясне-
ниями правильного ответа. Такого рода задание можно выводить на проектор, а школь-
никам нужно будет только поставить номер правильного ответа на листке.  
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Так же есть сайты, где детям нужно зарегистрироваться, выполнить тесты, про-
верить себя, и учитель сможет проконтролировать их результаты. [2; 119]. 

Современное поколение учащихся открыто широкому использованию нового об-
разовательного ресурса и воспринимает интернет-среду как естественную для обще-
ния в этом пространстве, в том числе и на иностранном языке. Более того, для совре-
менных учащихся естественно взаимодействие с товарищами по учебе в интернет-
среде, обмен опытом, взаимообучение, работа в команде и др. Тем не менее, как уже 
отмечалось, стихийное использование интернет-ресурсов не позволяет реализовать 
возможности языковой среды максимально эффективно.  

Таким образом, методическая задача заключается в том, чтобы обеспечить у 
учащихся необходимые умения продуктивно работать в интернет-среде в целях рас-
ширения и накопления опыта изучения языка и культуры. В связи с этим важной осо-
бенностью современной методики становится обучение иностранного языка на базе 
развития продуктивной учебной деятельности как условие непрерывного изучения 
языка и культуры.  

 
Дистанционное обучение иностранному языку – это форма самостоятельного 

обучения, где ведущим средством являются информационные технологии [4; 17]. Ди-
станционное обучение имеет ряд преимуществ: оно позволяет, во-первых, снизить 
затраты на проведение обучения (аренду помещений, поездки к месту учебы уча-
щихся и работы – преподавателей); во-вторых, обучать большое количество обучае-
мых; в-третьих, повысить качество обучения за счет применения современных 
средств, объемных электронных библиотек и т. д.  

Нужно отметить, что дистанционное обучение иностранному языку все еще мало 
используется российскими школами, хотя эта форма обучения открывает новые воз-
можности для обучающихся. К сожалению, на сегодняшний день существует нехватка 
учебно-методического обеспечения для дистанционного обучения иностранному 
языку, в том числе методических рекомендаций по применению новейших технологий.  

Обучающиеся имеют возможность выполнять задания и получать консультации 
учителя онлайн. Обучающимся интеграция информационных технологий в учебный про-
цесс предоставляет возможность самостоятельно формировать индивидуальный обра-
зовательный маршрут, служит стимулом для активизации самостоятельной работы с Ин-
тернет–ресурсами, помогает осуществлять самоконтроль знаний и умений, способствует 
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их личностному развитию, выработке индивидуального стиля деятельности, самодисци-
плины и ответственного отношения к результатам учебной деятельности.  

 
 
Дистанционное обучение, конечно же, не сможет полностью заменить живого об-

щения между учащимися и педагогом, но как выход из трудной кадровой ситуации в 
некоторых сельских школах, как при реализации основной общеобразовательной про-
граммы, так и по дополнительным программам по отдельным предметам, очень хоро-
ший в сложившейся ситуации в образовании на данный момент времени [16; 2].  

Таким образом, дистанционное обучение – эффективная форма, позволяющая 
оптимизировать процесс обучения чтению, сделать данный процесс более эффектив-
ным, увлекательным и лёгким. Дистанционные формы обучения обеспечивают мгно-
венную обратную связь, повышают интерактивность, способствуют развитию умений 
работать самостоятельно [6; 187]. 

Интерактивность – достаточно широкое понятие, которое характеризует различ-
ные формы прямого и опосредованного общения между людьми, в основе которого 
лежит потребность в обмене информацией, мнениями и суждениями, социализация. 
Поскольку процесс обучения, как известно, носит двусторонний характер, принцип ин-
терактивности можно считать одним из фундаментальных принципов образования в 
целом и языкового образования в особенности [7; 366].  

При этом сам термин «интерактивное обучение» трактуется многими методи-
стами и педагогами по-разному. Понятие «интерактивный» пришло к нам из англий-
ского языка, от слова «interact» («inter» – взаимный, «act» – действовать). Следова-
тельно, в наиболее широком смысле «интерактивное обучение» представляет собой 
особую форму организации познавательной деятельности с конкретными и прогнози-
руемыми целями, основанную на способности к обратной связи и взаимодействию 
между преподавателем или средством обучения (например, компьютер) и учащимися.  

Интерактивное обучение предполагает взаимодействие между участниками 
учебного процесса, при этом, преподаватель выполняет функцию помощника [8; 22]. 
Такое обучение отличается от привычной логики образовательного процесса: не от 
теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмысле-
нию через применение. По мнению Т.С. Паниной интерактивное обучение [9; 176] 
формирует у учащихся навык работы с информацией, снижает страх высказываний, 
повышает мотивацию к решению обсуждаемых проблем, развивает неординароность 
мышления, дает возможность получения нового опыта и эмоционального пережива-
ния. При этом контроль со стороны учителя становится гибче и непринужденнее. 
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В связи с тем, что для изучения иностранного языка нужно создание искусствен-
ной языковой среды, то широкое использование различных технических средств обу-
чения становится актуальным. Поэтому неудивительно, что в преподавании иностран-
ного языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами, находят 
самое разнообразное применение.  

Мультимедийные средства – обязательные составляющие интерактивного обу-
чения. Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют 
целый комплекс средств для обучения иностранным языкам: это и мультимедийные 
обучающие программы, и огромное разнообразие ресурсов Интернета – учебные и 
аутентичные материалы на иностранных языках, электронные версии зарубежных га-
зет и журналов (http://www.onlinenewspapers. com/), научные публикации (http://www. 
washtimes.com/) и т.п [10; 277].  

Для достаточного обеспечения интерактивных занятий активно используются элек-
тронные учебники, словари и энциклопедии (мультитран, ABBYY lingvo и др.), интерак-
тивные курсы, онлайн тестирование. Они рассчитаны на обучение различным видам ре-
чевой деятельности: чтению, письму, аудированию, говорению; объяснению и повторе-
нию различного грамматического материала с соответствующими заданиями и упражне-
ниями, как для самостоятельного обучения, так и для работы в группе. Использование 
цифровых и информационно-коммуникационных технологий на занятиях по иностран-
ному языку повышает мотивацию и познавательную активность учащихся, расширяет их 
кругозор. Обучающие программы дают возможность моделировать те или иные задачи 
и проблемы, а также формировать, контролировать и закреплять знания, умения и 
навыки по всем видам речевой деятельности. Внедрение интерактивных методов в об-
разовательный процесс позволяет учащимся преодолеть своеобразный психологиче-
ский барьер, как, например, «боязнь говорения», «боязнь ошибки», на пути к свободному 
использованию иностранного языка как средства общения. Также учащиеся могут смот-
реть интереснейшие лекции на бытовые темы, научные темы, темы, касающиеся искус-
ства (например, http://www.ted.com/talks/browse), участвовать в видеоконференциях, те-
стированиях, викторинах, конкурсах, олимпиадах, а также международных проектах, про-
водимых в сети Интернет. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам компьютерных 
технологий относятся:  

а) демонстрационные средства – компьютерные презентации и интерактивная 
доска;  

б) учебные Интернет-ресурсы (хотлист, мультимедиа скрэпбук, трежа хант, саб-
джект сэмпла, вебквест);  

в) средства, обеспечивающие людям общение на иностранном языке – мессен-
джеры (Whats Up, Telegram, Skype и прочие); технологии, обеспечивающие обмен 
мгновенными сообщениями (электронная почта, чаты, форумы, и др.); YouTube, 
блоги, подкасты и различные средства социальных сетей [11; 40–47]. 

Современная педагогика насчитывает множество интерактивных методов. 
Среди них можно выделить следующие: творческие задания, обучающие игры (роле-
вые игры, образовательные игры и др.), работа в малых группах, парах, тройках 
(приём «2,4, вместе»), метод «Карусели», «Аквариум», «Мозговой штурм» или ещё 
одно название «брейнсторминг», «Ажурная пила», «Броуновское движение», со-
ставление ментальной карты, дебаты, использование проектной методики [12; 148]. 

Также, стоит выделить наиболее существенные преимущества использования 
интерактивных методов в дистанционном обучении: 

1) Повышение мотивации к обучению у учащихся.  
2) Представление знаний в определенном контексте. Контекстом служат не 

только комментарии, но и многие другие сюжеты (рисунки, звуковые вставки анима-
ция, портреты и пр.), раскрывающие предмет с разных сторон.  
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3) Разные каналы получения знаний. 
4) Восприятие, интерпретация и освоение знаний на базе мультимедиа реализу-

ется не только когнитивным способом, но и созерцательным путем.  
Таким образом, усиливается информационное взаимодействие между субъек-

тами информационно-коммуникативной предметной среды, результатом которой яв-
ляется формирование более эффективной модели обучения во время актированных 
дней и карантина. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что на сегодняшний день тема «Ин-
терактивные технологии в дистанционном обучении иностранному языку» достаточно 
актуальна. Для современного учащегося традиционные источники получения инфор-
мации утрачивают своё прежнее значение, что приводит к снижению интереса к про-
цессу обучения. Чтобы поддержать интерес к процессу обучения, исключить кризис в 
процессе обучения и способствовать успешному формированию личности востребо-
ванной современным обществом необходимо использование дистанционного обуче-
ния с применением интерактивных методов. 

 В современных условиях невозможно представить учебный процесс без ис-
пользования интерактивных методов в сфере обучения иностранным языкам. Ино-
странный язык в силу необходимости создания для обучающихся искусственной язы-
ковой среды из-за отсутствия естественной предполагает наиболее гибкое и широкое 
использование различных технических средств обучения. Поэтому неудивительно, 
что в преподавании иностранного языка новые возможности, открываемые мультиме-
дийными средствами, находят самое разнообразное применение. 

Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок бо-
лее интересным и динамичным, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, со-
действует становлению объемных и ярких представлений о прошлом. Закономерно-
сти использования мультимедийных технологий в процессе обучения изучает новая 
отрасль дидактики – дидактика мультимедийного преподавания. 

С помощью электронных образовательных платформ усиливается информаци-
онное взаимодействие между субъектами информационно-коммуникативной пред-
метной среды, результатом которой является формирование более эффективной мо-
дели обучения во время актированных дней и карантина. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что дополнительные образовательные 
ресурсы являются важной частью информационно-образовательной среды. Исполь-
зование современных средств обучения делает процесс обучения более эффектив-
ным и интересным, способствует развитию личностных качеств обучаемых. Исполь-
зование новых технологий – назревшая необходимость в образовательном процессе, 
закономерный этап развития педагогических технологий и неотъемлемая часть со-
временной школы. 
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Развитие исследовательского поведения обучающихся  

в процессе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности развития исследова-
тельского поведения обучающихся в процессе изучения курса основы безопасности 
жизнедеятельности. Автором представлены актуальные формы организации 
учебно-исследовательской работы. 
Ключевые слова: исследовательское поведение, учебно-исследовательская ра-
бота, внеучебные занятия, экспедиция, основы безопасности жизнедеятельности. 

 
В сoвременном образовательном пространстве разрабатываются различные об-

разовательные технологии, которые направлены на развитие собственной индивиду-
альности учащихся, также на развитие исследовательского поведения. В свою оче-
редь исследовательский метoд подразумевает самостоятельное решение учащимся 
творческих заданий. 

Исследовательское поведение – одна из фундаментальных форм познания окру-
жающего мира человеком. Оно играет важнейшую роль в овладении знаниями из раз-
ных областей, развитии познавательных процессов всех уровней, в приобретении со-
циального опыта и развития личности. 

Исследовательское поведение выполняет важнейшую функцию – функцию раз-
вития, которая обеспечивает адаптацию организма к динамичному внешнему окруже-
нию. Мотивация исследовательского поведения в ряде случаев оказывается более 
сильной, чем пищевая или оборонительная. Развитие исследовательского поведения 
построено на основе использования методов самостоятельного исследовательского 
поиска, в рамках организованной учебно-исследовательской работы. 
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Учебно-исследовательская работа – это деятельность которая связанна с решением 
творческой, экспериментальной задачи с заранее нeизвестным исходом и где предпола-
гается наличие основных стадий, характерных для эксперимента в научной области: по-
становка вопроса, проработка теории, посвященная данной проблемe, отбор различных 
методик и практическое ими овладение, подготовка своего матeриала, его анализ и обоб-
щение, научное объяснение, собственное подведение итогов. Эта последовательная це-
почка является основной частью исследования и нормой его проведения [2]. 

В свою очередь более подробно хотим остановиться на организации учебно-ис-
следовательской работы в рамках oбучения основ безопасности жизнедеятельности. 
Практико-ориентированное и междисциплинарное сoдержание курса основы безопас-
ности жизнедеятельности имеет потенциал для организации различных видoв 
учебно-исследовательских работ учащихся в процессе урочной и во внеурочной дея-
тельности. Во время изучения курса основы безопасности жизнедеятельности, уча-
щиеся занимаются различными видами мыслительной деятельности: аналитической, 
сравнительной, обобщающей, подводят итоги из пройденных материалов [1].  

Во время изучения курса основы безопасности жизнедеятельности, необходимо 
научить учащихся приемлемым приемам учебно-исследовательской работы. На уро-
ках основы безопасности жизнедеятельности, в соответствии с учебными програм-
мами В. Н. Латчука, А. Т. Смирнова, много внимания уделяется практическим заня-
тиям, которые направлены на формирование исследовательских умений, с примене-
нием учебной, учебно-методических источников для организации учебно-исследова-
тельской работы учащихся [1]. 

На уроках возможно применение таких заданий как работа с различными видами 
информационных материалов: разбор текста, выявление причинно-следственных 
связей, подготовку аннотаций к источникам литературы и другие.  

Надо помнить, что основной формой, учебно-исследовательской работы явля-
ется самостоятельность учащегося в процессе выполнения заданий исследователь-
ского характера, способная развить мотивацию к изучению любого школьного курса и 
самообразованию. Остановимся на ряде нетрадиционных форм актуальных для ор-
ганизации учебно-исследовательской работы в процессе изучения предмета основы 
безопасности жизнедеятельности: урок-исследование, урок изобретательства, урок-
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза [3]. 

Стоит выделить ряд форм организации учебно-исследовательской работы вне 
урока: экспедиции, походы, экскурсии с четко обозначенными образовательными це-
лями, программой деятельности; факультативные занятия, подразумевающие глубо-
кое изучение предмета, которые смогут дать больше перспективы для выполнения на 
них учебно-исследовательской работы; научно-исследовательские общества, они сов-
мещают в себя работу над стоящими учебными исследованиями, дают возможность 
для более детального обсуждения рубежных и итоговых результатов работы, интел-
лектуальных игр, публичных защит, а также экскурсии в научные организации [2]. 

Экспедиции можно проводить по следующим направлениям: экологическому, ар-
хеологическому, культурно-этнографическому. Образовательные экспедиции жела-
тельно проводить с учащимися всех классов одной параллели. Таким образом, можно 
привлечь, классных руководителей, учителей технологии, преподавателей основ без-
опасности жизнедеятельности, родителей и т. д. Образовательная экспедиция захваты-
вает четвертый и пятый урок. Старшеклассников закрепляются за каждой группой, состо-
ящей из 5–6 школьников. Они сопровождают отряд на время проведения всего путеше-
ствия, один старшеклассник фотографирует, другой отслеживает активность группы. 
Приборы для проведения путешествия (кормушки для птиц, скворечники, сажени, вер-
тушки, коллекции семян хвойных и лиственных растений, флажки и т. д.) школьники из-
готавливают сами на уроках технологии и других дисциплинах, при помощи мам и пап. 
На первом этапе образовательной экспедиции определяются обязанности каждого ее 
участника (например, выбираются хранители времени, капитаны и т. п.), обозначаются 
направления деятельности, режим прохождения всех этапов, проводится непременный 
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инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, использованию 
оборудования, пожарной безопасности, сезонной одежде [4]. 

В итоге школьники собирают сведения для выполнения задания и обсуждают по-
лученные результаты. Готовят отчет в форме рассказа, стихотворения, сказочной ис-
тории, фотографий, презентации об изучаемых материках и защищают проект [4].  

При отсутствии учебно-исследовательской работы у учащихся в большей сте-
пени исчезает основная черта исследовательского поведения – поисковая актив-
ность. В результате происходит потеря любопытности, умения мыслить самостоя-
тельно, делая фактически невозможным процесс самообучения и самовоспитания, а, 
также, и саморазвития. 

В частности при организации учебно-исследовательской работы учащихся на уро-
ках основ безопасности жизнедеятельности нужно учитывать следующие требования: 
задания исследовательского характера необходимо применять поэтапно; проведение 
учебно-исследовательской деятельности должно занимать определенное время на 
уроках и место; информация, содержащаяся в представленных заданиях должна соот-
ветствовать уровню знаний и возрастным особенностям учащихся; задания должны 
быть интересными, а проблемы их решения – доступными и реальными [1]. 

Таким образом, в условиях внедрения современных образовательных технологий, 
одним из благополучных вариантов усиления эффективности учебно-воспитательного 
процесса является введение учебно-исследовательской работы, которая позволит вы-
строить процесс обучения с учётoм особенностей восприятия, интересов учащихся, что в 
свою очередь приведет к развитию исследовательского поведения обучающихся. 
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Аннотация. Нравственное воспитание предполагает формирование честности с 
самых ранних лет. Дошкольный возраст предоставляет идеальную возможность 
для формирования образовательного и нравственного фундамента человека. В 
статье разработаны критерии и показатели честности старших дошкольников; 
определен первоначальный уровень честности детей подготовительной группы.  
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Честность относится к тем нравственным качествам, которые составляют сущ-
ность и основу личности. Честному человеку доверяли, знали, что он держит свое 
слово, не подведет в выполнении ответственного дела. 

В этой ситуации возрастает роль детского сада в создании педагогических усло-
вий, необходимых для воспитания у детей дошкольного возраста честности, закреп-
ления и применения у старших дошкольников привычки говорить правду. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад 
№ 26 комбинированного вида «АБВГДейка» Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан. 

Детский сад «АБВГДейка» предназначен для детей дошкольного возраста от 1,5 до 
7 лет. Всего в детском саду 9 групп (в том числе 2 группы компенсирующей направленности). 
Материально-техническая база ДОО соответствует педагогическим требованиям современ-
ного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нор-
мам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Дошкольная организация строит свою работу в соответствие с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
с учетом рекомендаций примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой) [18]. 

В детском саду созданы следующие педагогические условия воспитания честно-
сти: 1) создана разнообразная предметно-развивающая среда, есть хорошие условия 
для осуществления различных видов детской деятельности; 2) осуществляется руко-
водство воспитательно-образовательным процессом в соответствие ООП ДОО; 3) ор-
ганизовано взаимодействие детского сада и родителей, в том числе по вопросам 
нравственного воспитания.  

В комплексно-тематическом планировании воспитателями ставятся задачи вос-
питания нравственно-волевых качеств личности: самостоятельность, трудолюбие, от-
ветственность. Задача воспитания честности и правдивости педагогами ДОО от-
дельно не планируется, но воспитание честности и правдивости производится на за-
нятиях, в играх, в свободной детской деятельности. В работе используются доста-
точно однообразные средства и методы нравственного воспитания. В планах не от-
ражена работа с родителями по воспитанию честности у дошкольников, не выделя-
ется индивидуальная работа по нравственному воспитанию детей. 

Далее было проведено анкетирование родителей. Цель анкетирования: выявле-
ние отношения родителей к воспитанию честности в старших дошкольников. Анкета 
включала 8 вопросов. 

73% родителей ответили, что честность – это говорить правду, не обманывать, 
27% родителей считают, что честность – это умение выполнять обещанное, не обма-
нывать, уважать мнение других. 

57% родителей отметили, что дети их обманывали. 26% родителей постоянно 
напоминают детям, что нельзя обманывать, тогда они слушаются и не обманывают. 
20% родителей ответили, что дети часто фантазируют, и это не обман. 100% родите-
лей считают, что честность – важное качество, необходимое в дальнейшей жизни, так 
как обман всегда заканчивается плохо.  

68% родителей считают, что честный человек обязателен, вежлив, исполните-
лен. 18% родителей отмечают, что честный человек – это надежный человек, на ко-
торого можно положиться. 

64% родителей считают, что честность нужно воспитывать с самого раннего воз-
раста – приучать ребенка не обманывать, выполнять требования взрослых, правила 
поведения. 36% родителей отмечают, что их дети постоянно обманывают их, хотя они 
всегда им объясняют, что обманывать – нехорошо. 48% родителей считают, что в це-
лом, дети способны говорить правду, но они обманывают. Родители для воспитания 
честности используют поощрения, замечания, запреты, принуждение, наказания.  
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Проведенное анкетирование показало, что большинство родителей понимают 
важность честности, называя это качество «необходимым». Практически все родители 
применяют авторитарные методы воспитания честности (наказания, принуждения, за-
преты). Родители не имеют четких представлений о возрастных особенностях воспита-
ния честности, испытывают недостаток психолого-педагогических знаний о воспитании 
честности у дошкольников, что может являться причиной, препятствующей полноцен-
ному развитию личности ребенка, и привести к негативному ее развитию. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие дети подготовительной 
группы. Для определения уровня честности у старших дошкольников использовали 
методику Р. М. Геворкян «Особенности проявления волевых качеств дошкольников», 
а также рекомендации примерной общеобразовательной программы «От рождения 
до школы» (авт. Н. А. Веракса, Т. А. Комарова, М. А. Васильева) адаптированные к 
теме исследования. В рамках первичной диагностики была проведена беседа с 
детьми, и организовано наблюдение за ними во время режимных процессов, различ-
ных видов детской деятельности. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами были разрабо-
таны критерии честности и правдивости детей старшего дошкольного возраста: 

1. Знания о честности и правдивости (умение выполнять правила и нормы поведения, 
осознанное проявление правдивости, причины того, что качество не проявляется). 

2. Выдержка и эмоциональность (реакция на правду со сторону взрослых и де-
тей, умение сдерживать свои эмоции, подчинять свои желания правилам и нормам 
поведения, умение объяснить свой поступок требованиям взрослого, позитивная или 
негативная реакция на замечания взрослого). 

3. Исполнительность (исполнение данного обещания, умение признавать свои 
ошибки, говорить правду сразу, не перекладывать вину);  

4. Проявление правдивости в общении (умение говорить правду в неконфликт-
ной форме во время занятий, во время игры, продуктивной, свободной деятельности, 
проявление уважения к другой точке зрения).  

5. Соблюдение этических норм и правил (соблюдение правил вежливого обще-
ния, опрятность, бережное отношение к игрушкам, книгам, другим предметам, стрем-
ление к поддержанию порядка в группе, оказанию помощи взрослым и детям).  

На основе выделенных критериев разработали содержание показателей прояв-
ления честности и правдивости у старших дошкольников: 

Низкий уровень (Н) – 4–7 баллов – у ребенка ограничены знания и представления 
о честности и правдивости, может обманывать, не сдерживать своего слова, отка-
заться от выполнения требований взрослого, не проявляет интереса к поддержанию 
порядка в группе, не может объяснить свои поступки. Проявляет нечестность в играх, 
в общении, может переложить свою вину на другого, обмануть старших, не может 
адекватно оценивать свои поступки, может быть нерешителен, или, наоборот, невы-
держан, агрессивен, при выявлении обмана старается уйти от общения, сотрудниче-
ство со сверстниками часто осложняется конфликтами, положительных эмоций в кол-
лективной деятельности не проявляет. 

Средний уровень (С) – 8–11 баллов – у ребенка есть знания и представления о 
честности и правдивости, правила и нормы поведения, но не всегда проявляет прав-
дивость в ситуации общении с другими. По ситуации может обманывать взрослых, но 
признается в обмане. Соблюдает порядок в группе при напоминании воспитателя, не 
всегда честен при уборке игрушек, в играх. Может вести себя хорошо на занятиях, но 
забывать о нормах поведения на прогулке или в игре, к требованиям взрослого отно-
сится положительно, но не всегда правильно их выполняет, нужно напоминание, мо-
жет переложить свою вину на другого. Стремится в соблюдении правдивости полу-
чить одобрение, поддержку. Эмоционально выражает и положительное, и отрица-
тельное отношение к честности других. Не всегда контролирует свои действия, может 
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быть не выдержан, нетерпелив, затрудняется в самостоятельном преодолении труд-
ностей, в коллективной со сверстниками деятельности иногда возникают конфликты. 

Высокий уровень (В) 12–15 баллов – ребенок обладает хорошими знаниями и 
представлениями о честности и правдивости, сам проявляет правдивость в повсе-
дневной жизни. Проявляет устойчивую потребность говорить правду, имеет представ-
ления о значении честности и последствиях обмана в различных видах деятельности. 
Не обманывает взрослых. Практически применяет правила и нормы поведения без 
помощи взрослого, выражает положительные эмоции, проявляет ответственность, 
стремится самостоятельно преодолевать трудности, адекватно оценивает свое пове-
дение, может признавать свои ошибки, объяснить свой поступок, объяснить, как его 
исправить, во взаимодействии со сверстниками дружелюбен, готов прийти на помощь. 

Для отношения детей к правдивости и лжи с каждым ребенком провели индивиду-
альную беседу. Беседа помогла установить, что дети, в основном считают, что обманы-
вать – это плохо, а правда – это хорошо. 90% детей утверждают, что за обман наказы-
вают взрослые, а за правду – хвалят. Немного детей отмечают, что взрослые разговари-
вают с ними на тему честности и лжи. При этом родители не объясняют детям, почему 
нужно говорить правду, быть честным, а почему нельзя обманывать. Беседа показала, 
что у детей самые общие представления о нравственном значении честности и лжи: «Об-
манывать – плохо», «Надо всегда говорить правду, так взрослые говорят». 

В наблюдении оценивались следующие качества: представления о честности, 
проявления правдивости в разнообразных видах детской деятельности, в режимных 
моментах, реакция на правду со сторону взрослых и детей, выдержка, исполнитель-
ность, организованность, соблюдение других этических норм и правил. Результаты 
проявления качества оценивались по шкале проявления честности и правдивости у 
детей старшего дошкольного возраста и фиксировались в протоколе. 

Данные, полученные в результате первичного диагностического обследования 
по определению уровня честности и правдивости у детей экспериментальной и кон-
трольной группы показали, что в экспериментальной группе у большинства детей низ-
кий (38,5% – Венера Д., Руслана М., Дима Н., Лера О., Самир М.) и средний (53,8% – 
Василь А., Асия В., Влад З., Алмаз Л., Рената Н., Ильгиз П., Альфина П.) уровни. У 
7,7%% детей (Лиана Л.) – высокий уровень честности и правдивости. В контрольной 
группе у 61,5% детей средний и у 23,1% детей низкий уровни, у 15,4% детей – высокий 
уровень честности и правдивости, то есть у детей контрольной группы исходные по-
казатели исследуемого качества несколько выше. Уровень честности и правдивости 
детей контрольной группы превышает (средний балл – 8,8), уровень честности и прав-
дивости детей экспериментальной группы (средний балл – 7,7). 

На начальном этапе эксперимента дети экспериментальной и контрольной групп 
показали неплохие знания и представления о честности и правдивости. Но мотивация 
детей к проявлению честности и правдивости, состояла в следующем: «Говорю правду, 
потому что Нина Петровна так сказала», «Не обманывай других детей, потому что вос-
питательница будет ругать» и т. д. Это говорит о том, что у детей отсутствует нравствен-
ное осознание значения честности и правдивости, нет желания говорить правду, отсут-
ствует нравственная мотивация честности и правдивости поведения: «Говорю правд, по-
тому что это проявление уважения к другому человеку», «Обманывать никого нельзя, 
потому что это мешает дружить, дружно играть» и т. д. В процессе обследования также 
было отмечено, что дети с низким уровнем честности и правдивости не общительны, за-
мкнуты, отказываются от совместных игр. Для детей этой группы большую сложность 
представляет участие в играх, в общих делах, дети не слышат воспитателя, могут быть 
агрессивными, грубо реагировать на замечания воспитателей и сверстников. В ответ на 
замечания дети или начинают плакать, отказываются участвовать в коллективной дея-
тельности, что мешает конструктивному и позитивному общению с другими детьми. 

Итак, результаты первичного обследования выявили необходимость проведения ра-
боты по повышению уровня честности и правдивости у детей экспериментальной группы. 
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Роль учебного диалога в развитии коммуникативных умений  

младших школьников 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности учебного диалога в разви-
тии коммуникативных умений детей младшего школьного возраста. Делается вы-
вод, что диалоговое общение развивает личность ребенка, создает условия для 
реализации коммуникативно-развивающей функции обучения, в процессе которой у 
школьников вырабатываются навыки совместной работы. 
Ключевые слова: учебный диалог, младшие школьники, коммуникативные умения. 

 
К одним из главных целей и задач, стоящих перед школой, относится формиро-

вание личности, способной творчески подходить к решению поставленных задач, раз-
виваться в новых условиях жизни, конкурентоспособной. В современное время вы-
пускник начальной школы согласно ФГОС второго поколения, должен не просто вла-
деть знаниевым компонентом, но уметь организовать собственную деятельность. 
Многие компетенции не могут быть сформированы путем чтения или заучивания опре-
делений. Обучение требует активного участия индивидов, в школе речь идет не об 
обучении учеников, а о создании условий для обучения. Меняется процесс обучения, 
роль и функции учителя и ученика: современный учитель не транслирует знания, а 
определяет стратегию и тактику обучения и стимулирует мыслительную деятельность 
учеников, создавая проблемные ситуации, направляя учеников в поиске информации. 
Учебный процесс приобретает характер партнерских отношений между учителем и 
обучающимся, и это также является особенностью новой культуры обучения. 

Недавно был проведен опрос обучающихся школы «какими качествами должен 
обладать учитель в новой культуре обучения?». Интересно, что ученики выделили са-
мым главным такое качество учителя, как любовь к детям (40%), на втором месте – 
может найти подход к ученику, поддержать (23%). Также ученики подчеркнули, что 
учитель не должен оскорблять, унижать обучающихся (15%), любить свою профессию 
(10%). Интересно, что школьники даже не подчеркнули, что учитель должен хорошо 
учить, давать знания, самое важное для детей – новые взаимоотношения с учителем. 
Данные опроса указывают на то, что ученики ожидают, что отношения с учителями 
должны выйти на новый уровень, приобрести субъект-субъектные отношения между 
учителем и обучающимися. 

В качестве особенностей новой культуры обучения выделяют создание новой 
активной учебной среды, изменение роли учителя и ученика, их взаимодействие и со-
трудничество, использование методов обучения, соответствующих его новым зада-
чам и целям (проблемные ситуации, диалог, использование цифровых технологий и 
др.). Такие цели образования предполагают использование иного метода организации 
совместной деятельности: на смену монологу приходит диалог. 

В Примерной образовательной программе начального общего образования 
в разделе «Коммуникативные универсальные учебные действия» отмечено, что 
«…выпускник научится: формулировать собственное мнение и позицию; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-
туации столкновения интересов; владеть диалогической формой речи» [6].  

В современном мире дети недостаточно времени уделяют непосредственному 
общению со сверстниками, тогда как, именно в младшем школьном возрасте проис-
ходит формирование личности ребенка. Дети учатся брать ответственность за свою 
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речь, устанавливать взаимоотношения с окружающими людьми. Усваивают правила 
и нормы общения в обществе, понимают ценность сотрудничества друг с другом. 

Нами была проведена во 2 классе диагностика «Рукавичка» Г. А. Цукерман по 
выявлению коммуникативных универсальных учебных действий которая выявила, что 
умеют сотрудничать друг с другом только 7% детей, а вот на низком уровне находятся 
48% детей. Методика выявления коммуникативных действий, направленных на взаи-
модействие «Кто прав?» Г. А. Цукерман, показала, что на низком уровне – 75% детей, 
на среднем – 25%, а вот на высоком уровне нет никого. Методика выявления уровня 
развития навыков группового взаимодействия «Ковер» Овчаровой Р., показала, что 
на низком уровне – 37% детей, на среднем – 48%, а вот на высоком – 15% учеников. 
При самоанализе дети очень высоко оценили свои коммуникативные умения, что го-
ворит о недостаточно развитой рефлексии. 

Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод, что развитие коммуника-
тивных универсальных учебных действий у младших школьников находятся на невы-
соком уровне, что не соответствует требованию ФГОС НОО. 

Для формирования коммуникативных умений нужны ситуации продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Учебный диалог 
увеличивает познавательный интерес учеников, помогает организовать активное об-
суждение интересующих детей вопросов, формирует умение оценивать себя и других.  

По мнению С. Ю. Курганова, «…учебный диалог – это особая форма обучения, 
при которой учебные задачи ставятся в виде нерешенных проблем, парадоксов» [5]. 

Н. Ф. Виноградова определяет его, как «…диалогическую форму обсуждения, 
целью которой является коллективное «открытие» истины» [2]. 

Учебный диалог – это речевое, субъект-субъектное взаимодействие в формате 
«учитель – ученик», а также «ученик – ученик», которое может перерастать в продук-
тивное сотрудничество в ходе групповой или общеклассной дискуссии при постановке 
и решении учебных задач. Такое учебное сотрудничество требует определенных 
условий его организации, содержательной и коммуникативной подготовленности 
участников и соответствующих умений учителя [4].  

Ю. К. Бабанский считает, что для учебного диалога характерно наличие единой 
проблемы, которая является интересной для всех участников диалога, которых может 
быть от двух и более человек, связанных отношениями взаимопонимания; свободное 
изложение материала, возможность отстаивания своей точки зрения; наличие цели 
организации диалога и обратной связи, диалоговых взаимоотношений между учите-
лем и классом, учителем и учеником [1].  

Но хотелось бы подчеркнуть, что главное условие организации учебного диа-
лога – это снятие факторов, сдерживающих общение между учителем и детьми. Учи-
телю необходимо быть внимательным к мнению учеников, стараться понять чужое 
мнение. Также предполагается, что учитель владеет технологией организации диа-
лога, побуждающего и подводящего диалога. Постановка учебной задачи происходит 
в форме побуждающего диалога, а вот совместное ее решение – в форме подводя-
щего диалога. Начальным моментом мыслительного процесса, началом возникнове-
ния учебного диалога на уроке является проблемная ситуация. Помогают в формиро-
вании проблемы такие приемы, как открытые вопросы, провокации, задания-«ло-
вушки», противоречия, ситуации риска, скачка к неизвестному, интеллектуального 
разрыва [3]. В технологии развивающего обучения (система Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова) разработана определенная логика подводящего диалога, свойствен-
ная для уроков постановки учебной задачи. 

Нами был разработан урок по литературному чтению во втором классе по теме: 
«Секреты стихотворения С. Есенина «Береза». На этапе постановки учебной задачи 
был использован прием «Корзина понятий», обращение к жизненному опыту детей. 
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Все это помогло нам совместно вывести учебную задачу урока: «Какие секреты есть 
в стихотворении С. Есенина «Береза»? 

На этапе решения учебной задачи была организована дискуссия, как одна из эф-
фективных способов вовлечения детей в совместную деятельность, дать возможность 
высказаться всем желающим и подключить тех детей, которые думают иначе. Школьни-
кам предложили сформулировать вопросы, возникшие после прослушивания стихотво-
рения С. Есенина «Береза». Вопросы были зафиксированы на доске с указанием автор-
ства, был организован совместный поиск ответов на эти вопросы. В ходе общеклассной 
фронтальной дискуссии, дети учились обосновывать свою точку зрения, версию.  

В ходе урока школьникам было предложено задание, помогающее им побывать 
в роли художника и выбрать картины, соответствующие строчкам стихотворения и до-
казать свое мнение. Далее была предложена парная работа, когда школьники должны 
были прочитать друг другу стихотворение, соблюдая тон, паузы, темп, настроение. 
Затем был объявлен конкурс чтецов, прослушивались те дети, которых высоко оце-
нили соседи по парте. После прочтения стихотворения, дети высказывались, удалось 
ли чтецу передать чувства автора или нет. На этапе рефлексии дети отвечали на во-
просы: Сумели ли разгадать секрет стихотворения? Что нового открыли сегодня на 
уроке? Сумели ли передать чувства, которые вложил автор в данное стихотворение? 

Уроки, построенные на основе учебного диалога, развивают личность ребенка, 
изменяются учебные отношения между учителем и учениками. Учебный диалог воз-
можно организовать только от тех вопросов, которые волнуют самого ребенка. Важна 
также и позиция учителя, которую можно назвать открытой педагогической позицией, 
когда он открыт и не боится изменить ситуацию на уроке в пользу ребенка. Диалоговое 
общение создает условия для реализации коммуникативно-развивающей функции 
обучения, в процессе которой у обучающихся формируются навыки совместной ра-
боты друг с другом, развиваются коммуникативные умения. 
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Разработка уроков решения экспериментальных задач на основе модели PISA 

по формированию метапредметных результатов  
с применением цифровой лаборатории Vernier 

 

Аннотация. В статье раскрыты метапредметные умения. Выявлена необходи-
мость решения экспериментальных задач по формированию метапредметных ре-
зультатов в учебном процессе с применением цифровой лаборатории. Представ-
лен разработанный урок и описание опытно-экспериментальной работы по фор-
мированию метапредметных умений старшеклассников. 
Ключевые слова: метапредметные результаты, экспериментальная задача, 
цифровая лаборатория Vernier. 
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Огромную роль в достижении обучающимися метапредметных результатов иг-
рают различные педагогические технологии, в том числе создание условий для реше-
ния различных видов задач на уроке [1]. 

Поэтому проблему по созданию условий достижения обучающимися метапред-
метных результатов освоения ООП [1] по физике средствами решение эксперимен-
тальных задач считаем актуальной, с одной стороны, и мало разработанной в созда-
нии условий для достижения обучающихся метапредметных результатов обучения.  

Выделенные противоречия определили проблему исследования – какова роль 
экспериментальных задач в формировании метапредметных результатов на уроках 
физики с применением цифровой лаборатории Vernier? 

Объектом исследования – процесс обучения на уроках физики в 10 классе. 
Предмет исследования – формирование метапредметных результатов при 

обучении физики. 
Цель исследования: проверка эффективности методики обучения решению 

экспериментальных задач сформированности метапредметных результатов при обу-
чении физике c применением цифровой лаборатории Vernier. 

Гипотеза исследования: если в учебном процессе по физике будет реализо-
вана модель формирования метапредметных результатов по PISA. и подобран соот-
ветствующий этой модели блок экспериментальных задач, то у учащихся будут сфор-
мированы метапредметные умения с применением цифровой лаборатории Vernier.  

Для достижения цели и подтверждения гипотезы нами были определены и ре-
шены следующие задачи исследования:  

Задачи педагогического эксперимента: 

1. Изучить уровень сформированности метапредметных результатов при обу-
чении физике. 

2. Разработать уроки решения экспериментальных задач по с целью формиро-
вания метапредметных результатов при обучении физике c применением цифровой 
лаборатории Vernier. 

3. Проанализировать результаты исследования. 
Разработанные уроки реализованы:  
• по модели PISA.  
• подобраны 15 экспериментальных задач с применением цифровой лабора-

тории Vernier.  
Модель PISA каждое задание разрабатывает на основе типа знания, формат за-

дания, компетенция, контекст и типы научного знания [5]. 
Рассмотрим, разработанный урок. 
Данный урок провел апробацию в МОБУ СОШ №18 г. Якутске, Республике 

Саха(Якутия) в рамках конкурса «Учитель года». Тема: Лабораторная работа №1 
«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры».  

Цель урока: научиться применять знания о количестве теплоты на практике. 
Метод: исследовательский. Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные. 
Средства: ИКТ, цифровая лаборатория Vernier. Тип урока: комбинированный. 
Этап урока состоит из: орг. момент, мотивация, целеполагание, повторение 

опорных знаний, формирование новых знаний, закрепление, контроль, итог и рефлек-
сия, домашнее задание.  

Основное формирование метапредметных результатов с применением цифро-
вой лаборатории Vernier происходит на этапе формирования нового знания и закреп-
ления. Рассмотрен фрагмент урока из технологической карты [6].  

Отдельно есть внеурочная деятельность по физике на основе цифровой лабо-
ратории Vernier в нашей школе [3].  
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Педагогический эксперимент исследования, проводился в МОБУ СОШ №18 в г. 
Якутске Республика Саха(Якутия). Приняло участие 34 учеников. Исследование со-
стоит из констатирующего, формирующего и контрольного этапа. Цель констатирую-
щего этапа: выявить наличные уровни сформированности метапредметных результа-
тов при обучении физики по модели PISA.  

Для выявления уровня сформированности МПУ по модели PISA учащиеся само-
стоятельно с большим интересом выполняли задания в течение 2 часов. Ребята да-
вали ответы на практико-ориентированные задания внимательно, сосредоточенно и 
старательно. Дается один блок темы «Бег в жаркую погоду». Данный блок включает 5 
заданий. Проверяет следующие метапредметные умения: 

 1 задание проверяет умение научно интерпретировать и доказать данные. 
Тип вопроса: Сложный множественный выбор 

 2 задание – проверяет умение научно интерпретировать и доказать данные. 
Тип вопроса: Простой множественный выбор и открытый вопрос. 

 3 задание состоит из двух частей. 1 часть проверяет умение понимание осо-
бенностей научного явления, научное объяснение явлений. Тип вопроса: простой 
множественный выбор и открытый вопрос. 2 часть: умение научно объяснить явление. 
Тип вопроса: Открытый вопрос.  

 4 задание проверяет умение понимать особенности научного исследования. 
Тип вопроса: открытый вопрос. 

 5 задание: умение применять методы естественнонаучного исследования. 
Тип вопроса: открытый вопрос. 

Значит, задание 3–4 проверяет умение 1: научное объяснение явлений. Задание 
1–2 умение 2: научно интерпретировать и доказать данные. Задание 5 это умение 3: 
применять методы естественнонаучного исследования.  

Ниже представлен анализ результатов учащихся первого этапа по сформиро-
ванности МП умениям (Рис. 1.): 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего этапа по сформированности  

метапредметных результатов. 
 
Как следует из рисунка, результаты учащихся по сформированности по трем МП 

достижений наибольшее расхождение наблюдается по умению 2, связанной с приме-
нением методов естественнонаучного исследования так как большинство не умеют – 
53% (18 уч.). 

Ребята справились с заданиями 3–4 – 71% (24 уч.), которые проверяют умение 
научно объяснить явление, а 3% учащихся имеют высокого уровня. Обращаю внима-
ние на то, что результаты умения 1 и 3 симметричны, но характер заданий и тип во-
проса другие.  

На втором этапе изучение и фиксация решение экспериментальных задача с 
применением цифровой лаборатории vernier по сформированности метапредметных 
результатов у учащихся 10-го класса. Задачи разделены по блокам. Всего блоков 3. 
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Каждый блок имеет 5 заданий по школьному курсу физики. Представим анализ ре-
зультатов формирующего этапа (рис 2): 

 

 
Рис. 2. Результаты формирующего этапа по сформированности  

метапредметных результатов посредством экспериментальной задачи с приме-
нением цифровой лаборатории vernier. 

 
Из рисунка мы видим, что проверяемое умение 1 «Научное объяснение явлений» 

преобладает средний уровень, которая характеризует использование более сложных 
или более абстрактных знаний, которые им либо предоставлены, либо они их вспом-
нили, для объяснения достаточно сложных или не совсем знакомых ситуаций и про-
цессов. Они могут проводить эксперименты, включающие две или более независимые 
переменные, для ограниченного круга задач. Умение 2 у учащихся низкий уровень по-
казывает 41% (14), а средний – 56% (19%). Это говорит о том, что данный блок №2 
имеет сложный уровень для учащихся. Умение 2 проверяет интерпретировать дан-
ные, получать адекватные выводы, вытекающие из анализа данных, давая обоснова-
ние своим выводам. Высокий уровень предполагает интерпретации данных и исполь-
зовании научных доказательств и способны опираться на знания, полученные ими вне 
обычной школьной программы. Могут дать оценку альтернативным способам прове-
дения сложных экспериментов, исследований и компьютерного моделирования и 
обосновать свой выбор.  

На третьем контрольном этапе исследования проверялась гипотеза исследова-
ния. Оценка эффективности разработанной методики по достижению МП результатов 
посредством экспериментальной задачи с применением цифровой лаборатории ver-
nier по модели PISA. Потом сравнить констатирующий и контрольный этапы.  

Ниже представлен анализ результатов учащихся третьего контрольного этапа по 
оценке эффективности разработанной методики (Рис. 3.): 
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Рис. 3. Результаты контрольного этапа по сформированности  

метапредметных результатов. 
Анализ показывает, что: 

 14% класса – низким уровнем по умению 1 и 3, а 38% учащихся по умению 2. 
Это научно интерпретировать и доказать данные.  

 63,5% класса обладают тремя умениями среднего уровня.  

 21,5% класса имеет высокий уровень по умению 1 и 3. По умению 2 высокий 
уровень только у одной ученицы. 

 
Рис. 4. Результаты сравнения констатирующего и контрольного этапа по сфор-

мированности метапредметных результатов. 
Анализ результатов сравнения показывает, что: 

 Качества обучения повысился на 6%. Где утверждает, что эксперименталь-
ная задача с применением цифровой лаборатории vernier служит для понимания 
смысла задачи и объяснения явления в практической деятельности учащихся. 

 Умение 2 повышение на 21% качество обучения служит, что учащийся в ос-
новном среднего уровня умеют интерпретировать данные, получать адекватные вы-
воды, вытекающие из анализа данных, давая обоснование своим выводам. 

 82% качество обучения приводит к тому, что большинство учащихся класса 
умеют обосновать план эксперимента, опираясь на элементы знаний о процедурах и 
методах познания. 

Таким образом, изучены литературы по теме, а также уровни сформированности 
достижения метапредметных результатов. Разработаны уроки решения эксперимен-
тальных задач с целью формирования метапредметных результатов при обучении 
физике c применением цифровой лаборатории vernier. Составлено 15 эксперимен-
тальных задач по школьному курсу физики, способствующих формированию у обуча-
ющихся метапредметных умений. Приходим к выводу, что применение эксперимен-
тальных задач на уроках физики является эффективным средством достижения 
школьниками метапредметных результатов обучения.  

Внедрение методики использования экспериментальных задач создает условия 
для достижения обучающихся метапредметных результатов обучения. 

Гипотеза данного исследования подтверждена. Цели и задачи достигнуты. 
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Педагогическая диагностика детей в ДОУ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению теоретического аспекта про-
блемы психолого-педагогической диагностикой развития детей.  
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Под психолого-педагогической диагностикой психического развития детей пони-

мается, сложный и длительный процесс формирования и развития психических функ-
ций: памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия, мышления и речи, общей 
и мелкой моторики.  

В ходе исследований И. П. Павлова выявила, что в более раннем возрасте, нерв-
ная система является более пластичной, гибкой на воздействия извне. Данный факт 
обуславливает необходимость диагностики психического развития детей в раннем, 
дошкольном возрасте и оказанием своевременной психолог педагогической помощи.  

Гипотезой данного исследования является предположение о том, для эффектив-
ной оценки качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования ис-
пользуется психолого-педагогическая диагностика, а точнее такие способы оценива-
ния как мониторинг и диагностика. 

Точное осуществление задач государственных стандартов позволяет достичь 
единства образовательного пространства государства и также гарантировать право 
дошкольников получить полноценное и качественное образование. А средством, при 
котором можно отследить выполнение данных стандартов выступает мониторинг. В 
качестве второго средства выступает диагностика. 

Следует заметить, что диагностика и мониторинг дополняют друг друга. Сочета-
ние этих способов позволит получить разносторонние сведения о качестве образова-
тельной деятельности ДОУ, а также отразить динамику развития воспитательно-об-
разовательного процесса.  

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6207
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6207
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6207
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6207
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Основной функцией мониторинга в структуре управления Доу является обеспе-
чение обратной связи между управляющей и управляемой системами. Из чего сле-
дует что, мониторинг может происходить где угодно, где имеется потребность срав-
нить фактическое состояние какой-либо системы с намеченным результатом. Следо-
вательно, задачей мониторинга является – уменьшение разницы между фактическим 
состоянием и желаемым. Условиями качественного проведения мониторинга явля-
ются его стабильность, надежность и долгосрочность. 

В каждой группе заводится отдельная папка, где хранятся результаты динамики 
развития каждого ребенка за 5 лет. За качеством и эффективностью учебно–воспита-
тельного процесса идет контроль 2 раза в год: на начало года и на конец года. В 
начале года диагностика направлена на выявление уровня развития детей и на кор-
ректировку содержания учебно–воспитательного процесса; а в конце – с целью срав-
нить полученный и желаемый результаты. Результаты диагностик нужно обсудить, и 
на их основе разработать медико – психолого-педагогическое сопровождение от-
дельно взятого ребенка.  

Мониторинг позволяет решить ряд наиболее важных задач по эффективному 
улучшению качества образовательного процесса и провести аналитически – обосно-
ванную работу с целью его совершенствования с учетом возможностей каждого субъ-
екта образовательного процесса. 

Постоянно систематизированная информация о результатах педагогического 
процесса позволяет: 

 создать банк информации;  

 подвести итоги;  

 наметить перспективу; 

 определить направление в деятельности педагогов.  
К собранной информации необходимо предъявить ряд следующих требований: 

своевременность, полнота, конкретность, объективность. По окончанию мониторинга ру-
ководителем мониторинговой группы должна быть предоставлена аналитическая 
справка, не позднее 7 дней с момента окончания мониторинга. И по итогам мониторинга 
необходимо провести заседание педагогического совета ДОУ, административные и пе-
дагогические совещания. И в последствии, заведующая должна издать приказ, в котором 
она указывает: результаты проведенного мониторинга, управленческое решение по его 
результатам, назначены ответственные лица по исполнению решения, указаны сроки 
устранения недостатков, поощрение работников по итогам мониторинга. 

А также по завершению учебного года, на основании предоставленных аналити-
ческих справок по итогам мониторинга, определяют эффективность проделанной ра-
боты, идут сопоставление со всеми нормативными показателями, вырабатывают и 
определяют проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации 
в следующем новом учебном году. Следовательно, мониторинг качества образования 
направлен на оценку успешного приближения дошкольного учреждения к запланиро-
ванному уровню качества образовательного процесса, и включает в себя сбор инфор-
мации. Осуществляется по определенному набору показателей с помощью необходи-
мых процедур, и на выходе дается оценка ситуации и состояния объектов также в 
определенной форме. 

 
Ссылки на источники  
1. Педагогическая и психологическая диагностика детей в ДОО (2016 г.).-URL: 

https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskaja-i-psihologicheskaja-diagnostika-detei-v-do.html 
2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста/ под ред. 

Стребелевой Е.А. – М ., 2007. 

 
 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskaja-i-psihologicheskaja-diagnostika-detei-v-do.html


Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~219~ 

Гаврильева Лилия Николаевна,  
преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) Олимпийского 
резерва имени Р. М. Дмитриева», г. Якутск  
glnsakha@gmail.com 
 

Исследовательская работа по здоровому образу жизни 
будущих специалистов по физической культуре и спорту  

 

Аннотация. Осуществление компетентностного подхода обучения и внедрение 
исследовательской деятельности будущих спортсменов по дисциплине «Физиче-
ская культура и здоровый образ жизни» в специализированном учебном заведении 
спортивного профиля.  
Ключевые слова: компетентностный подход, здоровый образ жизни, здоровьесбе-
режение, рациональное питание, специалисты в области физической культуры и 
спорта.  

 
Внедрение основ исследовательской деятельности по дисциплине «Физическая 

культура и здоровый образ жизни студента» для повышения спортивной работоспо-
собности, ускорения процессов восстановления и адаптации к физическим нагрузкам. 
В рамках Федерального государственного образовательного стандарта СПО 3 поколе-
ния, образовательный процесс должен реализоваться на основе компетентностного 
подхода, цель которого, подготовка квалифицированного специалиста конкурентоспо-
собного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией.  

В программу обучения государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния «Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва имени Р. М. Дмитри-
ева, в вариативной части учебного плана введена учебная дисциплина «Физическая 
культура и здоровый образ жизни студента». Данная дисциплина всесторонне воспи-
тывает обучающихся к основам здорового образа жизни и обеспечивает будущих спе-
циалистов по физической культуре и спорту знаниями в области основ здорового об-
раза жизни. Учебный материал способствует формированию и развитию нравствен-
ных мотивов ответственности за свое здоровье и негативного отношения к пагубным 
привычкам. 

Содержание и структура дисциплины «Физическая культура и здоровый образ 
жизни студента» имеет практическую направленность, развивает общие и професси-
ональные компетенции педагога по физической культуре и спорту.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности СПО 49.02.01 «Фи-
зическая культура. Квалификация педагог по физической культуре и спорту» [2]. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы – входит в профессиональный цикл, в состав вариативнойчасти общепро-
фессиональных дисциплин. Важная роль лежит научному содержанию предмета, его 
логике, жизненности и доступности учебного материала. Эффективность современ-
ного урока основывается на широкой реализации связи с жизнью и в формировании 
познавательного интереса.  

В рабочей программе раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисци-
плины [2].  

Цель дисциплины: Сформировать представление о структуре и содержании фи-
зической культуры и здорового образа жизни как ведущего фактора формирования 
здоровья в профессиональной деятельности.  

Задачи:  
1. Освоение знаний и представлений физкультурно-оздоровительной деятель-

ности, необходимых для использования в профессиональной деятельности;  
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2. Овладеть навыками по формированию здорового образа жизни в условиях 
образовательного учреждения;  

3. Научиться пропагандировать знания о здоровом образе жизни среди населения.  
Обучение основам здорового образа жизни способствует к углублению теорети-

ческих знаний, приводит к навыкам здоровьесбережения и приобщает студентов к ис-
следовательской деятельности.  

Основная форма научно-исследовательской работы студентов – это участие в 
научно-практических конференциях и выполнение выпускных квалификационных работ.  

Проблема рационального питания остается актуальной как для спорта, так и в 
социальном аспекте и является важнейшим условием достижения спортивного успеха 
и сохранения здоровья. Отсюда, научно-исследовательские работы студентов в ос-
новном, затрагивают темы рационального питания и энергозатрат организма.  

Интенсивные физические нагрузки быстро истощают функциональные резервы 
организма, что может привести к множествам осложнений в состоянии здоровья 
спортсменов. Спортивное соревнование – это всегда сверхмобилизации организма. В 
связи с этим, он всегда будет мощным стресс-фактором, величина которого тесно свя-
зана созначимостью его результата. Поэтому актуальность темы питания и восстанов-
ления в современном спорте является одним из главных вопросов в системе подго-
товки спортсменов. 

С 2014 года Государственное бюджетное образовательное учреждение «Респуб-
ликанское училище (колледж) Олимпийского резерва имени Р. М. Дмитриева Респуб-
лики Саха (Якутия) проводит республиканскую научно-практическую конференцию 
Дмитриевские чтения» – «Наука побеждать» [3]. 

С 2018 года научно-практическая конференция переорганизована во Всероссий-
скую с международным участием. Студенты училища Олимпийского резерва имени 
Р. М. Дмитриева принимают активное участие в проводимых научно-практических кон-
ференциях. В ходе исследовательской деятельности студенты работают со справоч-
никами и научно-популярной литературой, в тесной связи с медицинскими работни-
ками и диетсестрой.  

Проведение научно-практических конференций охватывает интересы занимаю-
щихся спортом и проходит по нескольким секциям.  

Работы по теме «здорового образа жизни» награждены дипломами научно-практических 
конференций, и отмечены в ГИА выпускников, защите ВКР. 

Так, например: в республиканской научно-практической конференции «Шаг в бу-
дущее» доклад Фролковой Марии теме «Признаки обезвоживания на анализах крови 
и определение потери воды в организме спортсмена» награждена дипломом 2 сте-
пени; доклад Михайлова Алексея «Использование функциональных продуктов пита-
ния в системе спортивной подготовки спортсменов УОР в 2017 г.» награжден дипло-
мом 2 степени; выступление Филиппова Александра «Расчет затрат энергии при фи-
зической нагрузке» отмечен дипломом 1 степени [3]. 

Комиссия государственной итоговой аттестации высоко оценила выпускные квали-
фикационные работы, как «Восстановление спортсмена в предсоревновательный пе-
риод на основе расчета затрат энергии» (Петров Игорь, 2019 г.) и «Исследование рациона 
питания борцов в предсоревновательный период подготовки» (Егоров Максим, 2020 г.).  

Знание основ и принципов здорового образа жизни поможет самостоятельно и 
грамотно проектировать, организовывать свою жизнедеятельность для повышения 
спортивной работоспособности, ускорения процессов восстановления и адаптации к 
физическим нагрузкам.  

Спортсмены, как будущие специалисты в области физической культуры и спорта, 
должны пропагандировать знания о здоровом образе жизни для поддержания и оздо-
ровления населения, использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, жизненных и профессиональных целей [1]. 
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Таким образом, исследовательская деятельность расширяет и углубляет знания. 
Развивает у выпускника важнейшие личностные качества и умения: самостоятель-
ность, ответственность и внимание. Осуществление компетентностного подхода обу-
чения в ходе реализации данной программы поможет в выбранной профессии, успеш-
ной сдаче ГИА и подготовит их к будущей профессии, как тренера и педагога. 
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Внедрение дистанционного формата обучения 
как новый этап информатизации системы отечественного образования 

 

Аннотация. Анализируются основные этапы развития информатизации отече-
ственного образования: каждый этап характеризуется как определенным состоя-
нием структуры информационного образовательного пространства, в целом, так 
и отдельных его компонентов, в частности, и, кроме того, контекстом теорети-
ческого осмысления педагогических явлений, связанных с использованием цифро-
вых образовательных технологий в качестве дидактического средства.  
Ключевые слова: дистанционный формат обучения, информатизация образова-
ния, цифровизация, информационные и коммуникационные технологии, информаци-
онное пространство, интернет, цифровые образовательные технологии. 

Показателями развития современного цифрового сообщества являются не 
только активное использование цифровых технологий в социально-экономической 
сфере, но все увеличивающееся потребление цифровых продуктов и услуг современ-
ным обществом. 

Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) приводит к динамичной перестройке информационного пространства современ-
ного общества, что напрямую отражается на дальнейшей судьбе информатизации об-
разования, вошедшей в период цифровизации [2; 15].  

Образование, как важнейший компонент информационного общества, сегодня вы-
ступает не только потребителем, но и производителем цифровых продуктов и услуг.  

Миссия информатизации образования определяется как формирование чело-
века цифрового информационного общества, сочетающего в себе владение самыми 
современными цифровыми информационными технологиями, с широкой эрудицией и 
богатой духовной культурой. 

Целью информатизации системы образования является создание, в соответ-
ствии с миссией, цифровой информационно-образовательной среды, позволяющей 
современному человеку приобщиться ко всему богатству мировой научной мысли и 
культуры [2]. 

Изучение истории информатизации системы образования России позволяет про-
следить как возникали проблемы внедрения новых ИКТ и как они решались, в том 
числе, и в первую очередь, отечественной педагогической наукой. Положения педа-

http://uor.ykt.ru/
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гогической науки, имеющие отношение к обоснованию информатизации, можно отне-
сти к теоретическим основам: то или иное теоретическое положение педагогики поз-
воляет изучить и обосновать тот или иной аспект информатизации образования.  

В целях более глубокого понимания проблем развития информатизации системы 
образования, ретроспективный анализ этого педагогического феномена может соста-
вить определенный научный интерес, в частности, для сравнительного исследования 
современных – цифровых тенденций трансформации образовательного пространства 
в условиях цифровой экономики [10]. 

Как любое длящееся педагогическое явление, развитие информатизации си-
стемы образования можно представить в виде сменяющих друг друга этапов, каждый 
из которых характеризуется определенным состоянием изучаемого явления. 

Не менее продуктивным представляется ретроспективный анализ, по преимуще-
ству, педагогических явлений, связанных с информатизаций образования, в том 
числе, результатов научно-педагогических исследований. 

Первый этап информатизации образования следует отсчитывать с момента 
принятия в 1985 году решений, определивших государственную политику в сфере 
компьютеризации образования. В первую очередь, это касалось создания технико-
технологической базы компьютеризации системы образования.  

Вторым шагом стало создание и введение в содержание образования всех уров-
ней образовательных организаций совершенно новой предметной области и соответ-
ствующего учебного курса – «Основы информатики и вычислительной техники». Обо-
значенный учебный курс содержал систематизированный теоретический и практиче-
ский материал, объединяющий достижения таких научных дисциплин, как теория ин-
формации, кибернетика, вычислительная техника, теория телекоммуникаций и др. 

В этот период основное внимание исследователей было сосредоточено на научном 
обосновании использования средств информатизации в качестве средства обучения: 
были сформулированы концептуальные положения, определившие место и роль компь-
ютеров в системе дидактических средств системы отечественного образования.  

Дальнейшая разработка теоретических и практических вопросов информатиза-
ции образования касалась массового создания прикладного программного обеспече-
ния, в том числе, так называемых, обучающих программ.  

Одно из направлений медико-психологических и психолого-педагогических ис-
следований в этот период возникло как ответ на массовое использование компьюте-
ров, как в образовательном процессе, так в быту. В частности, исследовалось влияние 
компьютера на здоровье детей и подростков, а также разработка оптимальных эрго-
номических требований при организации компьютерных классов в образовательных 
организациях, что определило разработку здоровьесберегающих образовательных 
технологий, соответствующих требованиям, предъявляемым к ним в рамках здоро-
вьесберегающей информационно-образовательной среды [8; 9; 11; 12]. 

Работы указанных авторов подвели черту начального этапа становления теории 
и методологии информатики и процесса информатизации образования, в целом. 

Второй этап развития информатизации образования характеризуется изуче-
нием проблем использования новых ИКТ в образовании. 

С распространением широкого доступа в Интернет, изучаются появление новых 
возможностей информационно-технологических средств, которые можно использо-
вать в образовании. 

В этой связи перед системой образования ставится задача создания и расшире-
ние единого информационного образовательного пространства России, которое 
предоставляет реальные возможности получения образования на расстоянии [4]. 

Термины «дистанционное образование» и «дистанционное обучение» стали ак-
тивно использоваться в 90-х годах прошлого века, когда начала складываться си-
стема дистанционного образования.  
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Дистанционное обучение, с точки зрения информатизации, представляет собой 
совокупность ИКТ, которые обеспечивают, во-первых, доставку к обучающемуся учеб-
ного материала, во-вторых, интерактивное взаимодействие обучающегося с препода-
вателями, в-третьих, оценивание учебных достижений обучающегося. 

На этом этапе педагогическая мысль сосредоточена на теоретическом обосно-
вании дидактических принципов, содержания, организации педагогической системы. 
Формируется понятийно-терминологический аппарат дистанционного образования.  

Интерес к дистанционному формату обучения вызвал поток материалов, как оте-
чественных авторов [1; 3; 6–8; 12], так и литературы, представляющей зарубежный 
опыт организации дистанционного образования. В последнее время издано немало 
материалов учебно-методического характера, посвященных разработке дистанцион-
ных курсов и электронных изданий, методикам интерактивного взаимодействия, ком-
пьютерному тестированию и др. Активно разрабатывается теория и методика обуче-
ния преподавания информатики. 

Одним из авторов, труды которого оказали существенное влияние на развитие 
научных и практических исследований, является Е.С. Полат, много лет разрабатыва-
ющий педагогические основы использования информационных технологий в учебном 
процессе [3].  

О значимости развития отечественной системы дистанционного образования то-
гда и сейчас, говорит тот факт, что была разработана Концепция создания и развития 
единой системы дистанционного образования в России [5]. 

Для понимания современного состояния информатизации российского общества 
достаточно сказать, что за последние двадцать лет государственные программы раз-
вития информационного общества России обновлялись трижды. В 2017 году принята 
новая «Стратегия формирования информационного общества в России», в которой 
дан не только глубокий анализ процессов развития информационного общества, но и 
определены меры, способствующие предоставлению каждому россиянину всех пре-
имуществ информационного общества и обеспечивающие ему информационную без-
опасность. В соответствии с целями информатизации, в образовательных учрежде-
ниях совершенствуется состав компьютерного оборудования, программного обеспе-
чения, расширяется сетевое и дистанционное взаимодействие между субъектами об-
разовательных отношений [14]. 

На современном этапе цифровизации системы отечественного образования про-
должает интенсивно развиваться и внедряться дистанционный формат обучения, ко-
торый согласно мнению целого ряда ученых, может стать приоритетной организаци-
онно-дидактической системой нынешнего – XXI-го века, особенно, в сфере непрерыв-
ного профессионального образования.  

Качественно новый этап развития дистанционного образования связан с теоре-
тическими разработками, являющимися результатом концептуализации практики ди-
станционного образования, а также использования ресурсов «web2.0» в системе до-
полнительного образования [7; 13].  

Мобильные информационные технологии получили развитие в связи с внедре-
нием широкополосного интернета, успехами в микроэлектронике, цифровизацией со-
циально-экономической деятельности и др. Персональные мобильные устройства – 
ноутбуки, планшеты, смартфоны стали массовыми и повседневными средствами ком-
муникации.  

Эти условия в совокупности являются основанием для появления нового педа-
гогического явления – мобильного обучения – m-learning (mobile learning) [6].  

Существенные преобразования, происходящие на современном этапе цифрови-
зации образования, касаются формы, средств и методов образовательной деятель-
ности в условиях цифрового образовательного пространства путем взаимодействия 
цифровых сред различного уровня.  
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Дидактическая игра как средство формирования  
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 

 
Аннотация. В статье обосновывается значимость математических представле-
ний для развития интеллектуального мышления у детей дошкольного возраста, 
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указывается как ребёнок знакомится с различными предметами и классифицирует 
их. А также сущность дидактических игр, как психологи и педагоги относятся к 
данному виду игр, её важность и причины, по которым дидактические игры служат 
средством обучения. 
Ключевые слова: мышление, представления, развитие элементарных математи-
ческих представлений, дидактическая игра. 

 
В период дошкольного детства ребёнок каждый день открывает для себя новое, 

прежде недоступное и неизведанное. В дошкольной образовательной организации сле-
дует учитывать закономерности развития малышей, организуя воспитательную и обра-
зовательную работу опираться на дидактику. Исходя из этих условий обучение до-
школьников основывается на восприятие окружающей реальности [4, с.4]. Для разви-
тия интеллектуального мышления детей дошкольного возраста большое значение 
имеет усвоение математических представлений, активно влияющих на формирование 
умственных действий, которые так нужны для изучения окружающей действительности, 
решения практических задач разного уровня сложности и для дальнейшего успешного 
обучения ребёнка в статусе школьника [5, с.178]. Довольно большое количество детей 
сталкиваются с тем, что имеют трудности в освоении математических знаний. 

Для понимания математики нужно развитое логическое мышление, поскольку 
оно принадлежит к абстрактным наукам. У детей дошкольного возраста преобладает 
наглядно-образное мышление, они усваивают материал на уровне представлений. 
Представления – это образы, которые воссоздаются нашей памятью или воображе-
нием, которые возникают, когда что-то материальное, создавшее эти образы, напря-
мую не влияет на субъект и его чувства. 

Во время обучения малыш, используя органы зрения и осязания знакомится с 
различными предметами, после чего он классифицирует их по различным признакам 
(происходит усвоение размера, формы, веса, количества). Далее по этим же принци-
пам происходит разделение предметов на несколько групп, выделяют сходства и раз-
личия. В то же время ребёнок-дошкольник учится акцентировать своё внимание на 
определённых свойства предмета, которые нужны ему в момент решения конкретной 
задачи, и отводить на второй план другие ненужные в этот момент свойства. То есть 
формируется способность к абстрагированию [7, с.67]. 

Развитие элементарных математических представлений – это целенаправлен-
ный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, способов и приёмов ин-
теллектуальной деятельности, которые учтены требованиями программы.  

Методика формирования элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста постоянно пополняется, обогащается за счёт исследований, 
проводимых в области психологии и педагогики. Благодаря накапливаемому опыту 
методика находится в непрерывном развитии и совершенствовании. Развитие мысли-
тельных способностей, умение решать задачи разной сложности, в том числе логиче-
ские, являются наиболее значимыми в развитии детей дошкольного периода. Поиск и 
применение методов обучения, обеспечивают не только формирование у детей мате-
матических представлений, но и развитие таких психических процессов как внимание, 
восприятие, память, мышление, воображение, что гарантирует успешную подготовку 
детей к обучению математике в школе [10, с.5]. 

В наши дни заинтересованность детей дошкольного периода математическими 
категориями (количество и счёт, время, величина, пространство, форма) происходит 
непосредственно, которые в свою очередь являются частыми помощниками в повсе-
дневной жизни. Тем не менее ознакомление детей с сущностью данных понятий и 
формирование элементарных математических представлений не всегда происходит 
на регулярной основе, носит систематический характер и происходит не самым пока-
зательным образом. 
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Актуальность и проблемы развития данного направления определили выбор 
темы исследования: «Дидактическая игра как средство формирования математиче-
ских представлений у детей старшего дошкольного возраста». 

Развитию математических представлений ребенка-дошкольника способствуют 
игровые занятия, в частности дидактические игры. 

Дидактические игры – это разновидность игр, в которых присутствуют опреде-
ленные правила. Данные игры создаются педагогикой для обучения и воспитания ма-
лышей. Они ориентированы на то, чтобы с их помощью решать определённые задачи 
в обучении детей, но одновременно они объединяют в себе воспитательное и разви-
вающее влияние игровой деятельности [2]. 

Перова М. П. пишет об игре как о приоритетной деятельности в жизни ребёнка 
дошкольного возраста [8]. В игре происходит объединение главных направлений пси-
хологического развития ребёнка, она формирует уникальный и ещё недостаточно 
полно исследованный мир малыша. 

Дидактическая игра может благотворно влиять не только на образовательный и 
воспитательный процесс, но и на процесс психологического становления дошколь-
ника, его эмоциональный фон. Дидактическая игра – это естественная потребность 
души ребёнка, с её помощью можно узнать, на каком уровне находятся знания и пред-
ставления малыша, определить какими индивидуальными особенностями он обла-
дает, сформировать некоторые способности. Игра выступает для ребёнок способом 
взаимодействия и средством совместной деятельности со сверстниками [3]. 

Несмотря на то, что дидактическая игра является средством удовлетворения по-
требностей ребенка, она имеет образовательную направленность, чтобы ребенок 
учился, играя и с радостью. Этот вид учебного занятия, организованный в форме игры, 
заинтересовал многих выдающихся отечественных и зарубежных педагогов в то время, 
когда теория и практика воспитания детей дошкольного возраста только появились. 

Мария Монтессори, Эдуард Сеген, Блехер Ф. Н., Декроли Ж. О., Сорокина А. К. и 
многие другие широко использовали в своей работе дидактические игры, и отмечали, 
что данная разновидность игр имеет большое значение в воспитании и обучении детей, 
особенно тех, для кого эти процессы представляют трудность. Педагоги подчёркивают, 
что дидактическая игра – это помощник, с помощью которого можно определить какими 
способностями и возможностями обладает малыш, она благоприятно сказывается на 
развитии ребёнка, поскольку во время игры он получает не только удовольствие, но и 
затрачивает большое количество выдержки, мыслительных усилий [6]. 

О дидактической игре И. М. Яковлева пишет, как о целенаправленной и взаимной 
деятельности со стороны ребёнка и воспитателя, которая моделирует действительность 
при формированиях знаний, умений и навыков [9]. Большой интерес для детей дошколь-
ного возраста представляют игры во время обучения. Дидактические игры стимулируют 
ребёнка к мыслительным операциям, развивают познавательный интерес к предмету, 
дают малышу возможность проверить свои способности и развить их, проявить свои твор-
ческие наклонности. Данный вид игр позволяет создать эмоционально-благоприятный 
настрой, сподвигнуть детей на взаимопомощь друг другу, а также развить навыки самосто-
ятельной работы, стремление к успеху и другие мотивационные качества.  

Причины, по которым дидактические игры служат средством обучения детей до-
школьного возраста, заключаются в следующем: 

• игровая деятельность занимает ведущую роль в дошкольном детстве [1], по-
этому использование игровых занятий, игровых форм и приемов является наиболее 
подходящим способом вовлечения детей в учебную работу; 

• усвоение учебной деятельности, включение детей в нее происходит в медлен-
ном темпе; 
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• имеются возрастные особенности детей, которые связанны с недостаточной 
устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно произвольным разви-
тием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления. 

Дидактические игры могут быть использованы как средство развития, обучения 
и воспитания. Отличием дидактической игры от обычной заключается в том, что в неё 
вовлечены все дети, она имеет чёткую цель обучения и соответствующий ей педаго-
гический результат. Её содержание, правила, методика проведения разработаны та-
ким образом, что для некоторых детей дошкольного возраста, которые совершенно 
равнодушны к математике, эти игры могут стать началом в зарождении интереса к 
науке математики. Разработка игровой формы занятий происходит с использованием 
игровых ситуаций и приёмов, которые действуют для детей как средство стимулиро-
вания и побуждения их к математической деятельности.  
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Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» (далее СЦОС) был утвержден Правитель-
ством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы [1]. Реализация проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» дал значительный толчок в об-
разовании новая коронавирусная инфекция Coronavirus (Covid-19). В проекте заключа-
лась создание условий расширения непрерывного образования для всех категорий об-
разования и увеличения числа обучающихся образовательных организаций. 

В современных условиях глобализации и цифровизации общества происходит 
трансформация в дидактике образования, обосновывающих цели и содержание образо-
вательной деятельности, меняются базовые принципы образовательной стратегии, что 
ведет к инновациям в области используемых педагогических технологий. Цифровые об-
разовательные технологии в настоящее время развиваются в разных направлениях: ин-
фраструктуры общего образования, обеспечивающей внедрение новых методов и тех-
нологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, создание эффективной системы выявления поддержки и развития способно-
стей и талантов у всех категорий обучающихся, совершенствование системы оценки об-
разования согласно ФЗ о реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий [2].  

Дидактика инновационного цифрового обучения рассматривает проблемы совре-
менного процесса обучения и воспитания обучающихся в электронном и дистанционном 
образовании. М. В. Груздева, И. Ю. Тарханова утверждают, что для «подготовка педаго-
гов нового типа, востребованных обществом и способных решать комплексные профес-
сиональные задачи в поликультурных и в динамично развивающихся информационно-
образовательных средах, необходимо обеспечить смену технологий преподавания и 
форм образовательного взаимодействия», таким образом выделяют необходимого при-
менения новых эффективных технологий в дидактике преподавания [3]. 

Новые дидактические решения цифрового обучения применяются на опыте прак-
тики педагогов и мастеров п/о Якутского технологического техникума сервиса в цик-
ловой методической комиссии: «Технология продукции, хлебопечения и кондитер-
ского дела» (далее ЦМК «ТПХиКД») при проведении учебных занятий, практических и 
лабораторных работ профессиональных модулей, учебных и производственных прак-
тик на платформе Moodle, «Академия медиа»; при использовании программ Microsoft 
Office (заполнение электронных таблиц – Excel, оформление рабочих тетрадей -Word 
и применение мультимедийных сопровождений Power point). Преподаватели и ма-
стера п/о введут работу по цифровизацию образовательных ресурсов и сервисов и их 
эффективного использования в образовательном процессе, так созданы онлайн ка-
бинеты, на которых прикреплены группы студентов по заданным актуальным ссылкам. 

На основе опыта цифрового обучения рассматриваются положительные дидак-
тические процессы обучения:  

- проведение занятий с наибольшим количеством слушателей; 
- возможность обучения смешанных групп;  
- увеличения количество слушателей курсовой подготовки; 
- гибкость по времени и местонахождении;  
- повышения квалификаций по цифровизации преподавателей и мастеров п/о, 

также слушателей и студентов.  
Для осмысления дидактических методов обучения в цифровом образовании из 

изучений М. М. Левиной педагогические технологии раскрываются как «дидактическая 
конструкция информационного управления учебно-познавательной деятельностью 
учащихся, отражающая закономерности учебного познания» [4, с. 14–15]. П. Петрова, 
Г. А. Бондарева проанализированы этапы цифровизации и появление новых цифровых 
технологий, которые представляют собой огромный педагогический потенциал [5].  
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Применение педагогического потенциала на примере техникума сервиса ка-
федры ЦМК «ТПХиКД» широким и разнообразным в цифровом обучении. Это приме-
нение различных методов и технологий при цифровом преподавании, начиная от ис-
пользование электронных материалов до формирования собственного образователь-
ного интернет-ресурса. Так со студентами современный педагог работает на новых 
видах материалов, использования интерактивных методов цифрового обучения пред-
ставленный в таблице 1.  

Таблица 1  
Цифровизация преподавания при дистанционном интерактивном обучении 

 
№ Методы интерак-

тивного обучения 
Применение цифрового обучения Положительные стороны 

применения интерактивного 
обучения в цифровизации 

1 Индивидуальные  Решение практических задач, работ на 
интернет-платформах, в программах 
Microsoft Office в виде решения элек-
тронных таблиц, выполнения рабочих 
тетрадей word и применения мультиме-
дийных приложений  

Индивидуальный подход – 
учитель может менять объём 
и содержание материалов в 
зависимости от потребно-
стей т возможностей уча-
щихся 

2 Дискуссия 
Разбор проблемы; 
Мозговой штурм; 
Обсуждение  
Презентация (доклад)  

Использования онлайн кабинетов (по-
стоянные ссылки на кабинеты групп), ис-
пользования студентами и преподавате-
лями онлайн доски, поднятие руки, чаты  

Формирование самодисци-
плины студенты учатся быть 
организованными, планиро-
вать и распределять свое 
время  

3 Практика решения 
«метод кейса)  

Использования случайных вопросов, за-
даний на выполнение онлайн, использо-
вания. 
Использования площадки Профстажи-
ровки 2.0» – платформа, где студент встре-
чается с потенциальным работодателем.  

Студент получает реальную 
задачу (кейс) от компании. 
При успешном ее решении – 
приглашение пройти прак-
тику 

4 Деловая игра;  
Дидактическая 
игра;  

Сюжетно-ролевая игра  

использование электронных материа-
лов: электронные меню, электронные 3 Д 
сайты, онлайн заказ  

Мотивация – использование 
гаджетов и современных он-
лайн-сервисов повышает ин-
терес 

5 Тренинги;  
Вебинары; 
Онлайн курсы; 
Мастер классы  

Тренинги, вебинары, курсы, мастер 
классы, использование видеоуроков от 
ведущих специалистов мирового мас-
штаба, посещение онлайн школ в бес-
платных сайтах  

Расширение возможностей, 
кругозора  

 
В условиях нового ФГОС концепция смешанного обучения позволяет, учить сту-

дента как учится, использовать все возможности саморазвития, роль преподавателя 
заключается, чтобы научить учиться, самостоятельно задавать вопросы и самостоя-
тельно искать на них ответы.  

«Интерактивное обучение позволяет включать в процесс обучения всех участни-
ков. При этом создаются условия, где каждый обучающийся взаимодействует с учеб-
ным окружением, которое служит областью осваиваемого им жизненного опыта. Обу-
чающийся, при этом является полноправным и активным участником учебного про-
цесса, а его опыт служит источником учебного познания», А. И. Крылов выделяет 
условия для обучения, которые должны отвечать требованиям при работе со студен-
тами и педагогов в ходе обучения.  

Таким образом, анализ опыта работы педагогического состава техникума пока-
зывает повышение качественной успеваемости студентов во втором полугодии 2019–
2020 учебного года на 5,4 % в сравнении с первым полугодием (60%), что говорит об 
успешной реализации дистанционного обучения с использованием ДОТ. 

По данным исследования, нами создана авторская интерпретация дидактического 
цифрового обучения в ограниченных условиях – это модель обучения, в рамках которой 
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учебная организация предоставляет серию цифрового учебного контента для учебной 
деятельности и обучения с помощью информационных технологий, и интернета, чтобы 
облегчить учащимся расширение своих знаний в благоприятных условиях.  

Таким образом, дидактика цифрового обучения предназначено для улучше-
ния обучения по продуманной интеграции технологий, позволяющая студентам ак-
тивно взаимодействовать с преподавателями и своими сверстниками в интерактив-
ном обучении, использование широких диапазонов образовательных ресурсов.  
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Ценностные ориентации студентов гуманитарных направлений подготовки  

(на примере студентов СурГУ) 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивационно-
ценностной структуры личности студентов гуманитарных направлений подго-
товки. Под термином «ценность» понимается отношение субъекта к явлению, 
жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его как важного, имеющего 
жизненную важность. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, жизненные ценности, жизненные 
сферы. 

 

Обоснованный выбор молодыми людьми вида профессиональной деятельности 
в соответствии с личными интересами, возможностями и общественно-экономиче-
скими потребностями, эффективное планирование карьеры – являются необходи-
мыми условиями для обеспечения общества высококвалифицированными кадрами. 
«Способствовать своевременному и осознанному выбору профессии, учебного заве-
дения, последующему трудоустройству и социально-профессиональной адаптации, 
научить выстраивать профессиональную карьеру в современных условиях с учетом 
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потребностей рынка труда – основная цель системы профессиональной ориентации» 
[5]. В соответствии с данным положением во главу иерархии целей высшей школы 
ставится «… подготовка высококвалифицированных специалистов и помощь в утвер-
ждении знаний о принадлежности к той или иной профессиональной группе» [10].  

Вместе с тем, психологические проблемы профессионального становления сту-
дентов детерминируются рядом причин [3, 4, 6, 9]: во-первых, психологическими про-
блемами, связанными с профессиональным самоопределением, их влиянием на воз-
никновение кризисных переживаний, на локализацию которых затрачиваются мораль-
ный, временной и другие ресурсы; во-вторых, пребыванием в состоянии эмоциональ-
ного упадка и подверженностью острому стрессу, связанному с адаптацией к новой 
роли в обществе, с профессиональной идентичностью, с выходом «во взрослую 
жизнь»; в-третьих, выявлением ключевых факторов возникновения кризиса на опре-
деленном курсе (в нашей исследовательской работе на значимых позициях стоят 1, 3 
и 5 курсы обучения в высшем учебном заведении). 

Таким образом, актуальность разрабатываемой нами проблемы объясняется тем, 
что причиной нежелания выпускников реализовываться в своей профессии и применять 
знания в практической деятельности может быть обусловлена психологическими про-
блемами профессионального становления адептов, которые необходимо исследовать и 
выявить факторы их возникновения, поскольку на этапе профильного обучения именно 
учебно-профессиональная деятельность является ведущей и обуславливает развитие и 
закрепление за индивидом соответствующих аксиологической, семантической и мотива-
ционной сфер сознания, связанных с профессиональным становлением, профессио-
нальным самоопределением и утверждением профессиональной «Я-концепции».  

На протяжении ряда лет на кафедре психологии Сургутского государственного 
университета ведется работа по изучению проблемы профессионального самоопре-
деления на различных этапах профессионального онтогенеза [1, 2]. В данном иссле-
довании приняли участие студенты Сургутского государственного университета двух 
гуманитарных направлений подготовки, которые составили три естественные экспе-
риментальные группы: ЭГ1 – студенты 1 курса 30 человек; ЭГ2 – студенты 3 курса 
28 человек; ЭГ3 – студенты 5 курса 21 человек. Общее количество респондентов – 79.  

Как показывает теоретический анализ [3, 4, 6, 9], смыслообразующим центром 
формирования профессионального самоопределения является мотивационно-цен-
ностная сфера личности. Именно ведущие ценности и четко выстроенные мотивы поз-
воляют проследить корреляцию между осознанным выбором профессии и удовлетво-
ренности ею, что благоприятно сказывается на психологическом состоянии и стрем-
лениях студентов. Поэтому целью нашей работы стало изучение мотивационно-цен-
ностной сферы студентов гуманитарных направлений. Для ее реализации был ис-
пользован «Морфологический тест жизненных ценностей» (далее МТЖЦ) [8].  

Анализ массива данных по методике «МТЖЦ» позволил нам выявить значимые 
и второстепенные ценности для представителей гуманитарных направлений подго-
товки. Так выяснилось, что «Саморазвитие» (5 стенов), как жизненная ценность, 
идентична по степени выраженности как для выпускников (ЭГ3), так и для студентов 
первого (ЭГ1) и третьего (ЭГ2) курсов. Респонденты высказывают стремление к само-
совершенствованию и познанию себя, своих способностей, характеристик, возможно-
стей; их энергия направлена на реализацию своего потенциала. 

Шкала «Духовное удовлетворение» указывает на наличие у ЭГ3 (4 стена) прак-
тической значимости в вопросах удовлетворенности жизнью, что свидетельствует о 
более реалистичном видении жизни, взаимоотношений и деятельности в целом, по-
иске конкретной выгоды и достижению определенной результативности, в отличии от 
испытуемых ЭГ1 (6 стенов) и ЭГ2 (6 стенов), предпочитающих действовать в ситуации 
интереса и увлеченности, игнорируя деловую сторону деятельности. Вместе с тем, их 
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стремление к получению морального удовлетворения во всех сферах жизни сочета-
ется с соблюдением этических норм в поведении и детальности, в то время как пред-
ставители ЭГ3 могут позволить себе пренебречь общественными мнением и нормами. 

Но при этом, по показателю «Креативности» респонденты ЭГ3 (4 стена) – кон-
серваторы, мыслящие и действующие стереотипно. В отличии от них, студенты ЭГ1 
(7 стенов) стремятся избегать стереотипов и реализовывать свои творческие возмож-
ности, внося различные изменения во все сферы своей жизни. Такого же мнения при-
держиваются и испытуемые ЭГ2 (5 стенов), но категория «креативности» для данной 
экспериментальной группы представлена уже в меньшей степени. 

Важность «Активных социальных контактов» (5 стенов) присуща всем испыту-
емым. Респонденты стремятся к установлению благоприятных взаимоотношений с 
другими людьми, что свойственно дружелюбным и эмпатичным людям. 

Выпускников (ЭГ3) и поступивших на первый год обучения адептов (ЭГ1) объеди-
няет потребность в социальном одобрении, а также желание быть признанными и ува-
жаемыми (показатели по шкале «Собственный престиж» равны 5 и 7 стенов соот-
ветственно). Студенты ЭГ2 лишены притязаний на более высокий статус, редко 
рискуют и избегают неудач (4 стена). 

Респонденты ЭГ2 более всего безразличны к «Достижениям» и руководствуются 
планами на ближайшее будущее, ориентируясь на разрешение конкретных задач 
«здесь-и-сейчас», что, иной раз, делает их бессильными в стремлении достичь какую-
либо дальнюю перспективную цель (3 стена). Иного взгляда придерживаются испытуе-
мые ЭГ1 и ЭГ3, выстраивающие долговременные перспективы и стремящиеся к их реа-
лизации в различные периоды жизни (показатели равны 7 и 6 стенов соответственно). 
При этом «Высокое материальное положение» (2 стена) не является существенным 
для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки у респонден-
тов ЭГ1 и ЭГ3, в отличии от испытуемых ЭГ2 стремящихся к более высокому уровню 
материального благосостояния и убежденности в том, что материальный достаток яв-
ляется главным условием жизненного благополучия (показатель равен 5 стенов). 

«Консервативность» пятикурсников (ЭГ3) также выражается в желании «Сохра-
нить собственную индивидуальность» (5 стенов), в стремлении как можно меньше 
поддаваться влиянию массовых тенденций, сохранении неповторимости и своеобра-
зии своей личности, своих взглядов, убеждений и своего стиля жизни. Этого же же-
лают и первокурсники (ЭГ1 – 6 стенов). Но третьекурсники (ЭГ2) предпочитают не 
брать на себя ответственность (показатель равен 4 стена). 

Подводя итог данного этапа нашей работы, мы можем сделать вывод, что веду-
щими жизненными ценностями на первом курсе (ЭГ1) являются «Креативность», 
«Собственный престиж» и «Достижения»; на третьем курсе (ЭГ2) – это «Духовное удо-
влетворение» и «Социальные контакты»; на пятом курсе (ЭГ5) доминируют ценности – 
«Социальные контакты» и «Достижения». 

Анализ «Жизненных сфер», подразумевающих социальную область осуществ-
ления деятельности, свидетельствует, что самый высокий показатель (10 стенов) от-
дан ЭГ1 «Сфере профессиональной жизни». Студенты готовы посвящать себя работе, 
включаться в решение всех производственных проблем, считая профессиональную 
деятельность главным содержанием своей жизни. Менее востребована эта сфера у 
респондентов ЭГ3 (4 стена) и ЭГ2 (5 стенов). 

Со «Сферой профессиональной жизни» коррелирует «Сфера обучения и образо-
вания», которая высоко представлена во всех экспериментальных группах. По степени 
важности она незначительно проигрывает профессиональной жизни у первокурсников 
(ЭГ1 – 7 стенов), но у пяти- (ЭГ3 – 5 стенов) и третьекурсников (ЭГ2 – 6 стенов) даже на 
один балл опережает ее. Это указывает на стремление студентов к повышению уровня 
своей образованности, расширению кругозора и получению новых знаний.  
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«Сфера семейной жизни» (5 стенов) приобрела одинаковую значимость незави-
симо от курса респондентов, то есть решение семейных вопросов и благополучие се-
мьи является принципиальным для молодых людей, обучающихся на гуманитарных 
направлениях подготовки СурГУ.  

У студентов ЭГ3 и ЭГ1 «Сфера общественной жизни» (5 стенов) указывает на 
значимость проблем жизни общества. У адептов первого года обучения этот интерес 
оправдан за счет выбора профильного обучения, а пятикурсники, находясь на пороге 
выпуска и сохранив за собой этот интерес, возможно рассматривают перспективы ра-
боты с людьми если не по специальности, то по смежным профессиям. Для ЭГ2 (4 
стена) общественно-политическая жизнь менее значима. 

Показатели «Сферы увлечений» ЭГ3 и ЭГ1 (5 стенов), ЭГ2 (6 стенов) свидетель-
ствуют о том, что студенты готовы отдавать своему увлечению все свободное время 
и считают, что без занятий, приносящих удовольствие жизнь во многом неполноценна.  

Значения, полученные по шкале «Сфера физической активности» у выпускни-
ков (ЭГ3 – 2 стена) свидетельствует о второстепенности физической активности и 
спорта в их жизни, о некоторой истощенности их физического ресурса, чего нельзя 
сказать о студентах 1-го (ЭГ1 – 5 стенов) и 3-го курса обучения (ЭГ2 – 5 стенов), для 
которых физическая культура считается необходимым условием гармоничного разви-
тия и ведения здорового образа жизни.  

Подводя итог данного этапа нашей работы, мы можем сделать вывод, что веду-
щими жизненными сферами на первом курсе (ЭГ1) являются «Профессиональная 
жизнь» и «Обучение и образование»; на третьем курсе (ЭГ2) – это «Увлечения»; и на 
пятом курсе (ЭГ3) доминирует «Обучение и образование».  

Для выявления статистических различий между полученными показателями 
нами был использован U-критерий Манна-Уитни [7], который предназначен для 
оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количе-
ственно измеренного и позволяющего выявлять различия между малыми выборками. 
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии статистически значимых раз-
личий между исследуемыми выборками испытуемых (Uэмп. = 17). 

Подводя итог данному этапу нашей работы, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Отдавая на первом курсе (ЭГ1) предпочтение «креативности», «престижу» и «до-

стижениям» многие студенты избирают профессию под влиянием внешних факторов. 
2. При переходе на более старшие курсы (ЭГ2 и ЭГ3) у студентов на первый план 

выходят «социальные контакты», что указывает на стремление адептов выстраивать гар-
моничные взаимоотношения с другими людьми и вести бесконфликтный стиль общения. 

3. «Духовное удовлетворение», как показатель адекватности профессиональ-
ного выбора и удовлетворенности им, способствует разрешению профессионального 
кризиса, а необходимость в «достижениях» на последнем году обучения – показатель 
желания в самоутверждении, признании и причастности к избранной профессиональ-
ной группе. 

4. Доминирующей социальной сферой для первокурсников (ЭГ1) и выпускников 
(ЭГ3) является «Обучение и образование», что указывает на стремление обеих групп 
к приобретению профессионально-важных качеств, знаний, навыков и специальных 
способностей, которые раскрывают перед ними перспективы профессиональной дея-
тельности. При этом первокурсники (ЭГ1) делают акцент на «Профессиональной 
жизни», предъявляя тем самым готовность посвящать себя выбранной профессии, а 
для третьекурсников (ЭГ2) «Увлечения» – катализатор интереса и вовлеченности в 
деятельность. 

Таким образом, выделение психологических проблем профессионального ста-
новления, ценностей, оказывающих непосредственное влияние на возникновение 
кризисного состояния студентов на этапе обучения в ВУЗе является актуальным, по-
скольку успешность профессионального развития будущего специалиста во многом 
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определяется умением соотнести наличные индивидуальные ресурсы (мотивы, цен-
ности, знания, умение решать поставленные задачи, личностные качества и др.) с 
требованиями конкретной профессионализации, и позволяет заложить основы для 
профессиональной и личностной мобильности выпускников. 

 
Ссылки на источники 
1. Гузич, М.Э. Индивидуально-психологические особенности будущих психологов служебной дея-

тельности / М.Э. Гузич // Инновации и традиции педагогической науки – 2019 [Электронный ресурс]: 
сборник трудов ХIХ Международной научно-практической конференции (30 марта 2019 г., г. 
Якутск). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – С. 70–73. 

2. Гузич, М.Э. Личностные особенности психологов-консультантов / М.Э. Гузич // Актуальные про-
блемы психолого-педагогического образования: сб. материалов Всерос. очной науч.-практ. конф. 
с междунар. участием, 19 апр. 2019 г. : в 2 ч. Ч. 1 / Рос. акад. образования, ОАНО ВО «Моск. пси-
холого-соц. ун-т», Департамент образования и молодеж. политики ХМАО – Югры, Бюджет. учре-
ждение высш. образования Ханты-Манс. авт. округа – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т» ; отв. ред.: 
Шибаева Л. В. ; под общ. ред.: Бондыревой С. К. [и др.] – Сургут : РИО СурГПУ, 2019. – С. 145–150.  

3. Зеер, Э.Ф. Психология профессий / Э.Ф. Зеер. – М.: Академический проект, фонд «Мир», 2005. – 
336 с. 

4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – М.: Академия, 
2004. – 304 с. 

5. Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи и организации сопровож-
дения профессионального самоопределения обучающихся в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре на 2016–2020 годы – URL: https://iro86.ru/images/documents/koncepciy.PDF 

6. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Международный гуманитарный 
фонд «Знание», 1996. – 312 с. 

7. Математические методы обработки данных: U-критерия Манна-Уитни [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/ 

8. Сопов, В.Ф. Морфологический тест жизненных ценностей [Текст] / В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина // 
Журнал «Прикладная психология». – 2001. – № 4. – С. 9–30.  

9. Темнова, Л.В. Личностно-профессиональное развитие психолога в системе высшего образования 
/ Л.В. Темнова. – М.: Дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.13, 2001. – 325 c.  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специально-
сти 37.05.02 Психология служебной деятельности (уровень специалитета) – URL: 
http://fgosvo.ru/news/3/2163 

 
 
Евсеева Сардана Александровна,  
магистрант ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 
Аммосова, г. Якутск 
sardana.evseeva@mail.ru 

 

Соловьева Наталия Михайловна,  
доцент кафедры методики преподавания физики, ФГАОУ ВО Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск  
kmpf_snm@mail.ru 

 
Применение приёмов технологии развития критического мышления  

на занятиях кружка по робототехнике 
 

Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных направлений сферы обра-
зования – робототехнике, соединяющей знания о физике, математике, информа-
тике и технологии. Рассмотрена проблема формирования критического мышле-
ния 8 классов путем применения технологии критического мышления на занятиях 
кружка по робототехнике 
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Новые федеральные государственные стандарты второго поколения смещают 
акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его ду-
ховно-нравственного воспитание. Одним из инструментов, обеспечивающих этот пе-
реход является изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный). 
Для учителя особенно актуальными в настоящее время являются вопросы: 

- Как создать соответствующую новому способу обучения образовательную среду? 
- Какими способами учить? 
Ответы на эти вопросы можно получить, осваивая компетентностный подход. 
Цель: применение приемов технологии развития критического мышления при 

изучении курса «Основы робототехники». 
Исходя из этого, основные задачи исследовательской работы следующие: 
– провести анализ научной и методической литературы по исследуемой теме; 
– разработать программу курса «Основы робототехники»; 
– разработать методики применения приемов технологии развития критического 

мышления в курсе «Основы робототехники»; 
– проверить эффективность разработанных методик в процессе изучения курса. 
Объект исследования: образовательный процесс при изучении курса «Основы 

робототехники». 
Предмет исследования: влияние технологии развития критического мышления 

на формирование критического мышления учащихся 10 класса при изучении курса 
«Основы робототехники». 

В основу исследования положена следующая гипотеза: Технология развития 
критического мышления позволит повысить качество знаний учащихся при изучении 
курса «Основы робототехники», способствует формированию умений делать и оцени-
вать логические умозаключения, оценивать последовательности умозаключений, 
находить недостающую информацию, рефлексивно оценивать содержание текста, 
находить главную информацию на фоне избыточной.  

Практическая значимость заключается в том, что разработанные методические ре-
комендации с использованием приемов технологии РКМЧП на примере курса «Основы ро-
бототехники» может быть использован учителем на занятиях по робототехнике. 

Материалы и методы исследования 
«Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабаты-

вать различные аргументы и принимать продуманные решения. Цель данной техно-
логии – обеспечить развитие критического мышления при помощи интерактивного 
включения учащихся в образовательный процесс» [1, 1]. Учебное занятие, строится в 
соответствии с технологической цепочкой: вызов – осмысление – рефлексия (см. 
рис.1)  

 

 
Рис. 1. Стадии технологии развития критического мышления 
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Рис.2 Технологическая карта «Управление светодиодом. Проект Маячок» 

 
Курс включает 35 часов аудиторных занятий и (при возможности) самостоятель-

ную работу учащихся. Программа курса состоит из двух модулей. Первый модуль со-
стоит из 19 уроков, в котором наблюдаются элементы технологии «РКМЧП». Во вто-
ром модуле учащимся предлагается реализовать на практике учебный проект (см. 
приложение 1).  

В качестве примера рассмотрим детально ход урока с применением приёма 
«кластер» и «синквейн» (см. рис. 2). 
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Стадия вызова. В самом начале работы учащиеся высказывают все имеющи-
еся у них знания по данному вопросу, предположения и ассоциации. На доске напи-
сана название проекта «Маячок». 

Учащиеся высказывают все имеющиеся у них знания по данному вопросу, 
предположения и ассоциации. Учитель фиксирует их на доске. 

- Как вы думаете, что нам нужно для данного проекта? 
Учащиеся выдвигают предположения, какие приборы необходимы для выполне-

ния проекта. Учитель фиксирует их на доске (рис. 3). Данный приём помогает уча-
щимся самостоятельно формулировать цель и задачи урока. 

 

 
Рис. 3. Пример использования приёма «Кластер». 

 
Стадия осмысления. Далее следует чтение информации. В ходе ознакомления 

с материалом (или по результату прочтения), схема дополняется новыми фактами. 
Учащиеся приходят к выводу, что нужны такие функции как pinMode(), digitalWrite(), 
delay(). Учитель дописывает их, используя цветной мел. (рис. 3) Учащиеся дают опре-
деление и дополняют свой кластер.  

Далее собирают цепь и загружают программу в контроллер. 
Стадия рефлексии.  
На стадии рефлексии применяется приём «Синквейн» (см. рис.4). 
 

 
Рис. 4. Пример использования приёма «Синквейн» 

Экспериментальная часть 
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Исследование проводилось на базе МОБУ СОШ № 10 им. Д. Г. Новопашина 
г. Якутска. В диагностике участвовали учащиеся двух классов – всего 21 из 2-х клас-
сов. 8 «А» – 10 учащихся, 8 «Б» – 11 учащихся. В 8 «Б» классе на каждом занятии 
применялись приемы технологии развития критического мышления. 

Чтобы выявить уровень сформированности критического мышления был приме-
нен тест-опросник, который был разработан на базе Московского центра качества об-
разования (МЦКО) доктором психологических наук, профессором И. И. Ильясовым 
(МГУ) и методистом МЦКО Ю.Ф. Гущиным [2]. 

Тест позволяет оценивать такие умения как: 
- делать логические умозаключения; 
- анализировать последовательности выводов; 
- находить недостающую информацию; 
- рефлексивно анализировать содержание текста; 
- находить нужную информацию на фоне избыточной. 
В входном срезе хуже всего – с заданиями, проверяющими умение рефлексивно 

оценивать со держание текста, а лучше всего учащиеся справлялись с заданиями, в 
которых нужно было находить главную информацию на фоне избыточной. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма выходной и входной диагностики показателей развития  

умений критического мышления 8 «А» класса. 
 
В контрольном срезе показатели в 8 «Б» значительно увеличились. Большин-

ство учащихся справились – с заданиями, которые проверяют умение рефлексивно 
анализировать содержание текста (см. рис. 6). 
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Рис. 6 Диаграмма выходной и входной диагностики показателей развития уме-

ний критического мышления 8 «Б» класса. 
 

На основе результатов входного и выходного среза можно сделать вывод, что 
применение приемов технологии развития критического мышления эффективно ска-
зывается на развитии мышления учащихся. Проведя аналогию уровней развития кри-
тического мышления, видим рост развития критического мышления (см. рис.7) 

 
Рис.7 Диаграмма разности показателей выходного и входного контроля  

развития умений критического мышления 
Заключение 
Применяя на практике приёмы технологии развития критического мышления, ви-

дим, что процесс обучение становится более эффективным в плане развития умения 
находить недостающую информацию, умения делать логичные умозаключения, уме-
ния оценивать последовательности выводов, умения рефлексивно анализировать со-
держание текста, находить нужную информацию на фоне избыточной. 

Была сформулирована цель: применение приемов технологии развития критиче-
ского мышления при изучении курса «Основы робототехники». Данный курс был внед-
рен во внеурочную деятельность школы в рамках педагогического исследования. По-
лученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу, что процесс формирования 
исследовательский компетенций учащихся 8 классов будет более эффективным, если 
в процессе изучения курса «Основы робототехники» использовать приемы техноло-
гии развития критического мышления. Поставленные цели исследовательской работы 
были достигнуты, задачи решены.  
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Дистанционное обучение в вузе 
 

Аннотация. Современное высшее образование в Якутии не обходится без приме-
нения новых современных технологий обучения, а именно создание и расширение 
системы дистанционного обучения студентов. Важным направлением в данном 
виде обучения являются создание и непрерывное расширение системы дистанци-
онного обучения студентов. Эффективность обучения достигается новыми тех-
нологиями педагогов, способами мотивации студентов, современной техникой, 
средствами связи. Дистанционное обучение позволяет охватить большое число 
студентов, а для получения результата требуется побуждение студента к само-
стоятельному усвоению учебного материала.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, технология, система, средства.  

 

В настоящее время системы дистанционного обучения стали единой частью об-
разовательного процесса. Эти системы в современных условиях дополняют или за-
меняют ход освоения образовательных программ. 

Внедрение системы дистанционного образования в учебный процесс расширяет 
возможности освоения образовательных программ, кроме того дистанционное обра-
зование предусмотрено образовательными стандартами [1]. 

Значит, системы дистанционного образования являются неотъемлемой и необ-
ходимой составляющей образовательного процесса вуза. 

В Арктическом ГᡃАТУ используют дистанционную систему Moodle. Данная про-
грамма имеет ряд преимуществ, обладает большим инструментарием для всех форм 
учебных занятий и широким ассортиментом возможностей для разнообразных видов 
оценки знаний [2]. 

В процессе обучения при использовании дистанционных технологий важно под-
держивать взаимосвязь преподавателя со студентом. Роль преподавателя в этих 
условиях заключается в том, чтобы студенту предоставить доступный изучающий ма-
териал и контактное взаимодействие. Для реализации этих задач в Moodle имеются 
средства, которые обеспечивают контакт между преподавателем и студентом. В ка-
честве средств являются элементы программы. 

Основным элементом контакта в Moodle выступает форум. Здесь студенты и пре-
подаватели обмениваются информацией, размещая комментарии. Функции форума 
очень обширные, есть настройки, обеспечивающие доступ к сообщениям, отслежива-
ния обновлений в сообщении, подписки, ограничения в доступе и другие функции.  

Форумы имеют широкий спектр применений, таких как: сфера для общения, об-
суждения, обмена мнениями между студентами, преподавателями, материалы для 
чтения, центр помощи, где можно давать советы, для дополнительной деятельности, 
для обсуждения и предложения решений. 

При помощи форума оповещают студентов о предстоящих занятиях, о начале 
итоговой аттестации и другое. Каналы форума с подпиской студентов, которые имеют 
задолженности, не отвлекает остальных участников группы и позволяет вести пере-
писку адресную или групповую, решать вопросы данные студентами группы. 

В качестве инструмента синхронного общения в Moodle в режиме реального вре-
мени посредством сети Internet является чат. Это благоприятный способ получения 
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ответов на конкретные интересующие вопросы от студентов и преподавателя, воз-
можность обсудить тему и получить соответствующий ответ на вопросы. 

Функции чата позволяют отправлять как личные сообщения, так и организовывать 
групповые чаты, дублировать информации на электронную почту и в мобильные приложе-
ния. Чат может повторяться каждый день или каждую неделю в одно и тоже время. 

Модуль «Чат» сохраняются и доступны для просмотра всем или только пользовате-
лем. Модуль «Чат» содержит функции для управления и просмотра обсуждений в чате.  

Чаты пригодны и полезны, когда группа не может встретиться очно, в следующих 
моментах:  

 регулярные встречи студентов одного курса, находящихся в разных районах, 
для обмена опытом, обсуждения тем; 

 помощь студентам в подготовке к аттестации, экзаменам и в других случаях. 
Модуль «Задание» выступает как очень важный способ коммуникации, в которой 

происходит взаимосвязь студента с преподавателем по ходу выполненных контроль-
ных элементов. Учебный элемент позволяет преподавателям добавлять задания, со-
бирать работы студентов, оценивать их, представлять отзывы. 

Студенты могут отправлять любые файлы, такие как Word, электронные таб-
лицы, изображения, аудио- или видеофайлы. Преподаватель может оценивать зада-
ния, оставлять отзывы, загружать файл с отзывом по установленной форме. Ответы 
оцениваются баллами или шкалой оценивания, которые допустимы. 

Задание можно использовать и для ответов вне сайта, которые выполняют в ав-
тономном режиме и требуют представления в цифровом виде. 

Значительную роль играет связь пользователя с образовательной платформой.: 
сведения о загрузке, выполнение задания, результаты проверки, сроки сдачи и другие 
виды связи. Инструментом такой взаимосвязи является уведомления на электронную 
почту пользователя и мобильное приложение для телефона.  

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся при дистанци-
онном обучении взаимодействие между участниками образовательного процесса (обу-
чающихся, членов и секретарей ГЭК) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи 
программ, которые обеспечивают непрерывное видео и аудио-наблюдение за обучаю-
щимися, видеозапись государственных аттестационных испытаний, возможность обмена 
всех участников, демонстрации обучающимися презентаций во время защиты ВКР. 

К недостаткам дистанционного обучения можно отнести следующие факты [3]: 
− нет живого общения с преподавателем и однокурсниками, возможности высту-

пать перед аудиторией; 
− нет возможности у студента сравнивать промежуточные результаты своего 

обучения и других студентов, работать у доски, выступать на конференциях и т. д.; 
− нет рядом преподавателя, который эмоционально объясняет тему; 
− при ведении занятий в аудитории преподаватель чувствует насколько понятно 

студентам тема и может дополнительно разъяснить непонятные темы, изменить темп 
изложения; 

− студенты могут несамостоятельно выполнить задания; 
− большие материальные затраты на техническое оснащение, программно-тех-

нические средства, подготовку специальных кадров. 
Таким образом, Дистанционное образование будет развиваться и совершенство-

ваться и станет необходимой, неотъемлемой частью образовательного процесса. 
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Роль преподавателя в воспитании студентов вуза 
 

Аннотация. В процессе обучения и воспитания личности студентов в высшем 
учебном заведении раскрывается важная роль преподавателя вуза. Воспитание в 
вузе основывается на двух неразрывно связанных позициях, которыми являются 
личностно-ориентированные и профессиональные направления. Личностно-ориен-
тированное направление представляет организованный процесс развития потен-
циала, сущности человека и включает следующие составляющие: физический, пси-
хический, социальный и культурный потенциалы. Цель профессионального направ-
ления состоит в привитии универсальных и общепрофессиональных компетенций 
по направлению специальности бакалавра.  
Ключевые слова: воспитание, универсальные, профессиональные, компетенции, 
преподаватель, студент. 

 
Каждый год, как и все учебные заведения, наш университет гостеприимно распа-

хивает двери для пополнения большого и дружного коллектива студентов, которые 
поступают из разных городов и районов Якутии, а также иностранные граждане. 

Именно система образования представляет уникальную возможность воздей-
ствия на процесс формирования жизненных ориентиров молодежи. Образование яв-
ляется стержнем системы общественного самосознания и дает потенциал для внут-
реннего развития [3]. 

Организация воспитательной деятельности в вузе опирается на нормативно-
правовые акты федерального и регионального уровней, Положения, локальные акты 
и нормативные документы. 

Эффективная воспитательная работа решает задачи формирования интеллекту-
ального и творческого потенциала личности, позволяет создать все условия для само-
развития и самоутверждения личности, совершенствования способностей студентов [2]. 

Поступление в учебное заведение, проживание вдали от родителей, родствен-
ников, друзей и знакомых для многих первокурсников становится переломным момен-
том в жизни, потому что не каждый человек самостоятельно, без поддержки близких 
может приспособиться к новым, важным для него условиям, а также легко их пере-
жить. 

Адаптация студентов в группе и в новом образовательном учреждении является 
главной проблемой, которую необходимо преодолеть, как можно быстрее и, жела-
тельно, с положительным исходом.  

Адаптация (от фр. Adaptation – приспособление) – приспособление личности, со-
циальной группы к условиям внешней среды. 

Большую роль в социальной адаптации студентов играет формирование группы, 
чем быстрее она сформируется, тем быстрее студенты освоят свою новую роль. 

В момент адаптации у студентов происходит кардинальная смена деятельности 
и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные изменения. Происходит 
переориентация ценностей, освоение новых социальных ролей, студенты по-другому 
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начинают воспринимать себя и других. Успешная адаптация первокурсника к жизни в 
университете является залогом дальнейшего развития каждого студента как личности 
и как будущего специалиста. Основными формами адаптации являются: беседы, ин-
дивидуальные консультации, встречи, тренинги, анкетирование и другие формы.  

Куратор студенческой группы – близкий и непосредственный наставник студен-
тов. Куратор направляет, организует воспитательный процесс в группе, и главная за-
дача его состоит в создании дружной, активной, работоспособной группы.  

Целенаправленная работа куратора (Иванова К. В. – куратор группы Тех-19) по 
адаптации первокурсников способствовала оптимизации процесса адаптации перво-
курсников к условиям университета, учебной деятельности студентов, развитию лич-
ности студента, раскрытию его интеллектуального, личностного потенциала и сохра-
нение контингента. 

Главными задачами повышения адаптационных способностей первокурсников 
являются помощь в освоении студентом особенностей учебного заведения, вхожде-
ния в сложившуюся в ней систему взаимоотношений, позитивное взаимодействие с 
членами организации.  

В план адаптационных работ входит: 

 психологическая диагностика личностных особенностей студента; 

 индивидуальные консультации студентов; 

 социально-психологическая профилактика девиантного и аддитивного поведения; 

 выявление и психологическая коррекция «группы риска». 
Нами в психологической диагностической работе использованы следующие психо-

логические методики: опросник Ганса Айзенка для определения типа темперамента и эмо-
циональной устойчивости и опросник Леонгарда-Шмишека для выявления акцентуирован-
ного типа характера. Были опрошены куратором студентов, когда они обучались на 1 курсе 
очного обучения в возрасте от 18–23 лет. Охвачено 22 студента (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования темперамента студентов группы Тех-19 

 
По результатам исследования можно сделать следующее заключение. Наиболь-

шее количество студентов группы Тех-19 относится к сангвиническому типу темпера-
мента (28%).  

Это живые, любознательные, веселые, подвижные, жизнерадостные студенты. 
Они очень склонны к коллективу, легко устанавливают контакты, общительные, веж-
ливые. Отрицательными чертами сангвиников могут быть легкомыслие, неумение и 
нежелание доводить дело до конца, несерьезное отношение к учебе, труду, другим 
людям, а также переоценка себя и своих возможностей.  
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Далее, на втором месте стоят флегматики (20%) и смешанные типы темперамен-
тов (20%). 

Флегматики (20%) – это медлительные, спокойные, неторопливые студенты, ко-
торые в деятельности проявляют основательность, продуманность и упорство. Но 
медлительность может мешать им в учебной деятельности, особенно там, где требу-
ется быстро запомнить, быстро понять, сообразить, быстро сделать. 

Меланхолики (19%) – это этакие студенты, которые легко утомляются, склонны к 
замкнутости, избегают общения с малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, 
проявляют большую неловкость в новой обстановке. И так как, у таких учащихся психи-
ческие процессы протекают замедленно, им нужен особый индивидуальный подход. 

И наконец, холерики (13%) – это такие студенты, которые отличаются быстротой 
движений и действий, порывистостью, возбудимостью. Их положительные стороны – 
энергия, активность, страстность, инициативность. Отрицательные же проявления – 
общая несдержанность, грубость и резкость, вспыльчивость, склонность к аффек-
там – часто развиваются в неблагоприятных условиях жизни и деятельности.  

Профессиональное образование в вузе – это организованный процесс приобще-
ния студента к профессиональной деятельности в ходе профессиональной подго-
товки в роли субъекта этой деятельности [3].  

Профессиональное образование формирует у студентов профессиональные 
компетентности и мастерство. Профессиональная направленность личности буду-
щего профессионала включает интерес к избранной профессии, понимание обще-
ственной и личной значимости деятельности, сознательное и творческое отношение 
к избранной профессии.  

Профессиональную компетентность выпускника можно оценить, как меру соот-
ветствия профессиональным и личностным качествам по уровню и сложности реша-
емых профессиональных задач. 

Компетентность способствует успешной к профессиональной адаптивности и мо-
бильности, самостоятельному творческому росту, связана с приобретением необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, что, в итоге отражается в развитом мыш-
лении, специфическом, профессиональном поведении, профессиональной этике [1]. 

Профессиональная компетентность представляет собой способность, которая 
обусловлена личностными качествами и компетенциями, к эффективной реализации 
в педагогической деятельности специальных, профессиональных знаний, умений, 
навыков и ценностных ориентаций. 

Работа по привитию профессиональных компетенций студентам продолжается 
системно за весь период обучения (4 года). 

Таким образом, совместная творческая работа преподавателя и студента разви-
вает дух корпоративности, здорового и позитивного патриотизма, которые основаны 
на объективной оценке их деятельности со стороны окружающих.  

Участие в научной деятельности, спортивные и творческие виды занятий позво-
ляют раскрываться личности студента, раскрепощают его, позволяют раскрываться 
личности и способствуют карьерному и профессиональному росту. 

Именно в университете студент приобретает твердые жизненные ориентиры, ор-
ганизаторские и лидерские навыки, личностные качества, необходимые ученому, ру-
ководителю, общественному деятелю.  
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Методическое руководство работой  
по художественно-эстетическому развитию в ДОО 

 
Аннотация. В данной статье речь пойдет об организации системы методиче-
ского руководства по художественно-эстетическому развитию в ДОО через му-
зыку и хореографию.  
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, система методиче-
ской работы, диагностика, анкетирование, музыка, хореография, формы работы, 
методы работы. 

 
Художественно-эстетическое развитие детей в дошкольном возрасте представ-

ляет собой систематизированную работу, направленную на личностное развитие де-
тей, включающим в себя формирование и развитие творческого начала, позволяющее 
находить в окружающем мире прекрасное.  

Эстетическая деятельность ребенка приметна своей уникальностью и универ-
сальностью, что наиболее отлично от эстетической жизнедеятельности более стар-
шего поколения: все прекрасное вокруг притягивает ребенка, и его не волнует в какой 
форме это «прекрасное» выражено, его содержание, он чувствует это на своем под-
сознательном уровне. Задача педагога способствовать становлению и развитию эс-
тетического, гармонического вкуса у детей. Для грамотного и верного пути решения 
представленной проблемы, нужно правильно выстроить работу преподавателей в до-
школьной образовательной организации. Первым и главным фактом является подбор 
профессиональных кадров – специалистов, стремящихся развиваться для повыше-
ния своего профессионального уровня, умение и желание их работать в современных 
условиях, умение педагогов правильно выстраивать свою работу.  

Следовательно, актуальные вопросы упомянутые ранее, а также потребность в 
поиске ответа на них, выявили тему исследования: «Методическое руководство рабо-
той по художественно-эстетическому развитию в ДОО». 

Актуальность исходит из-за высоких требований к организации воспитания и обу-
чения, ускоряющие поиски более новых, результативных психолого-педагогических 
форм и методов управления. 

Цель исследования заключается в создании системы методической работы по 
художественно-эстетическому развитию в ДОО посредствам искусства музыки и хо-
реографии. 

Наиболее современным и результативным подходом считается интеграция, 
предоставляющая возможность сочетать в себе и совершенствовать 3 сферы лично-
сти дошкольника: познавательная, практическая и эмоциональная. Важная задача пе-
дагога – это бережно относиться к этому процессу, с целью постепенного создания 
правильных, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Интеграция содержит в себе несколько положительных аспектов: 
1. Способствует формированию и развитию творческого начала у детей, худо-

жественно-эстетического развития в разных сферах его проявления. 

mailto:n.ibatulinaais@gmail.com
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2. Способствует развитию грамотной устной речи, изучения языков, владению 
профессиональной терминологией, через более глубокое изучение какого-либо вида 
искусства. 

3. Способствует познанию искусства, что позволяет определить наиболее ин-
тересный и подходящий вид искусства, откуда после зарождаются увлечения. 

4. Обучает эстетическому восприятию окружающего мира, впоследствии чего 
дошкольник может услышать звук, почувствовать, увидеть окрас произведений и т. д. 

Цель интеграции заключается в обучении детей видеть целостную картину мира, 
где все вокруг взаимосвязанно и научить пропускать увиденное через себя и выра-
жать это с помощью искусства. 

Правильно выстроенная работа педагога-специалиста по художественно-эстети-
ческому развитию, приводит к желанию детей изучать, познавать, и практиковать свои 
умения, знания и навыки. Полученные результаты помогают детям поддерживать ин-
терес и развиваться. 

Методическая работа является одной из элементов огромной конструкции посто-
янного образования воспитателей, изучение более преуспевающих, результативных, 
новых технологий и способов обучения и преподавания. Методическая деятельность 
наставлена на эффективный конечный итог и поддержание значительной уровня вос-
питательно-образовательной деятельности в дошкольной образовательной организа-
ции, к тому же это захватывает особенную важность в общей концепции управления 
ДОО, что собственно содействует активизации преподавателя, равно как личности в 
его творческом подходе при работе. Методическая работа считается значимым зве-
ном в целой концепции повышения степени мастерства сотрудников. 

Исследование включало в себя обзор и отбор вариантов, способов, методов и 
форм работы и их характерные черты для художественно-эстетического развития, ис-
пользуя средства искусства музыки и танца. Бесспорно, каждой метод, вид и форма 
обучения призывают к наиболее четкой и качественной подготовке, содержащий в 
себе беспрестанную смену вариантов работы, с целью удержать внимание ребенка и 
поддержание энтузиазма. 

Объединение танцев, музыки и игры в следствии приносят положительные чув-
ства, которые побуждают ребят на раскрепощение и делают их действия раскован-
ными, открытыми, непосредственными и искренними. Хореографическая работа, так 
же,итак как и музыкальная в детском саду нацелена на образование, формирование 
и развитие творческого потенциала дошкольника, музыкального вкуса и координации 
перемещений, помимо этого очень быстро идет становление и развитие чувства 
ритма, а также мастерство грамотно применять его. Художественно-эстетическое раз-
витие с помощью средств танцевального и музыкального искусства в ДОО считается 
развитие и формирование способностей у детей производить оценку музыкальному 
материалу, возможности понимать и передать эстетичный облик в движениях, мело-
дии с использованием жестов, движений, мимики, пластики. В следствии музыкальных 
уроков и занятий танцами, дошкольник обязан показать навык высокого уровня, точно 
и тщательно реализовывать хореографические постановки, навык импровизировать 
на знакомую или же неизвестную его слуху музыку, показать готовность сочинить тан-
цевальные этюды, показать этическое отношение к товарищам в коллективе и к зри-
телю, однако помимо этого совершенствовать образный вкус прекрасного. 

Эмпирическая часть данного исследования включала в себя следующий инстру-
ментарий: 

1. Анкета для педагогов-специалистов, воспитателей – «Анкета для определения 
потребности в знаниях и компетенциях преподавателей». 

Суть анкеты заключалась в установке уровня профессиональной компетенции 
педагогов, а также наличие желания развиваться в их профессиональной деятельно-
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сти. Анкета включала в себя 11 вопросов, где баллами оценивались первый и один-
надцатый вопрос, остальные вопросы брали во внимание, с целью последующего по-
строения плана работы в рамках исследования. 

После обработки, результаты анкетирования были переведены в проценты. 
Итак, анкетирование педагогов показало следующие результаты: 

На уровне активного саморазвития находятся лишь 45% преподавателей, кото-
рые считают, что именно саморазвитие и постоянное повышение своих профессио-
нальных знаний и навыков является главным фактором успешной, грамотной и ре-
зультативной работой. 

Следующие 45% педагогов находятся на стадии остановившегося саморазвития, 
по имеющимся на то причинам, обычно это причины личного характера или отсут-
ствие стимула. 

Последнюю позицию занимают преподаватели с остановившимся саморазви-
тием, что составляет оставшиеся 10%.  

2. Следующий подобранный инструментарий – анкета для родителей воспитанников. 
«Уровень удовлетворенности родителей работой педагогов-специалистов по ху-

дожественно-эстетическому развитию в дошкольной образовательной организации 
по направлениям хореографии и музыки». Анкета содержала всего 9 вопросов: 8 с 
выбором ответа, а 9 вопрос предполагал ответ в свободной форме. 

После обработки анкет, результаты также были переведены в проценты, для 
удобства в дальнейшей работе. Итак, 75% родителей воспитанников придерживаются 
мнения, что художественно-эстетическое развитие в их дошкольной образовательной 
организации находится на высоком уровне, хотя не скрывают того, что хотят сов-
местно с преподавателями улучшить работу в этом направлении и у них есть предло-
жения. Оставшиеся 25% недовольны работой преподавателей или же уровнем худо-
жественно-эстетического развития своих детей и обосновали свои результаты в де-
вятом вопросе, оставив комментарии для улучшения этого уровня. 

Опросив родителей и педагогов следующим участником образовательного про-
цесса, являются дети, поэтому третий подобранный инструментарий – это диагно-
стика детей. 

3. Авторская диагностика Бобровой А. Д., предполагающая определение уровня 
художественно-эстетического развития дошкольников в процессе выполнения опре-
деленного ряда упражнений с помощью 5 критериев: музыкальность, двигательные 
качества и умения, творческие способности, знания в направлениях искусства музыки 
и танца, интерес. 

Результаты общего уровня по представленным критериям были переведены в 
проценты для удобства в работе и наглядности. 

Высокий уровень художественно-эстетического развития составил 52,4%, сред-
ний уровень составил 37,6%, и оставшиеся 10% – низкий уровень. 

Посмотрев на результаты, и опираясь на протоколы диагностики следует сде-
лать выводы, что достаточно значительная часть детей показали высокий уровень 
музыкальности, многие дети умеют импровизировать под музыку, какая-то часть де-
тей, а именно занимающаяся дополнительно в кружках вне детского сада владеют 
профессиональной терминологией, большинство воспитанников проявляют интерес 
и желания развиваться в направлениях музыки и хореографии. Ребята, имеющие 
средний уровень художественно-эстетического развития имеют стеснение, некую за-
жатость и скованность и прибегают к помощи педагога, их действия неуверенные, хотя 
они прекрасно дают эмоциональный отклик на музыку. Те дети, которые занимают 
позицию среднего уровня отказались от выполнения некоторых упражнений в связи с 
отсутствием желания и стеснением перед товарищами. Просмотрев записи протоко-
лов, заметен низкий уровень третьего критерия – творческие способности, поскольку 
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дошкольники не владеют достаточным количеством информации, навыков и умений 
в представленных областях художественно-эстетического развития. 

Подведя итог констатирующего этапа исследования, стоит отметить, что общий 
уровень художественно-эстетического развития в дошкольной образовательной орга-
низации находится на средней отметке. 

На формирующем этапе, с учетом всех проведенных анкет и методик, была со-
здана система методической работы по художественно-эстетическому развитию в 
ДОО посредствам музыки и хореографии. Система представляла собой взаимосвя-
занные между собой части: создание условий эмоционального комфорта, организа-
ция условий для успешного художественно-эстетического развития детей, представ-
ляющие собой: профессиональные педагоги, качественное и продуктивное создание 
или корректировка предметно-развивающей среды, работа в выборе программы обу-
чения, подборе методов, форм, средств и технологий обучения, координация учебно-
воспитательной деятельности с детьми и их родителями (законными представите-
лями), интеграция областей обучения, а также координация работы с другими видами 
учреждений. 

Созданная система была построена на следующих принципах: 
- научность педагогической работы и анализ ее деятельности; 
- принцип демократизации, обеспечивающий включенность всех участников ДОО 

в планирование работы; 
- принцип системности и баланса; 
- гуманность, подразумевающая комфортную эмоциональную обстановку для 

всех участников ДОО; 
- прогнозирование; 
- принципы динамичности и ритмичности, подразумевающие равномерное рас-

пределение мероприятий с возможностью изменения из-за разного рода обстоятельств. 
Работа с воспитателями, специалистами и остальными участниками ДОО была 

построена на индивидуальном подходе, системном и практически-деятельностном. 
Созданная система методического руководства предполагала разного рода 

формы системной работы: педсоветы, круглые столы, мастерклассы, деловые игры, 
семинары-практикумы, выезд в другие организации для обмена опытом, вебинары, 
курсы повышения квалификации, беседы, открытые занятия, тренинги, совместная 
работа с каждым родителем, консультации, лекции и т. д.  

Для понимания эффективности созданной системы методического руководства, 
по завершению исследовательской работы на контрольном этапе были вновь прове-
дены диагностики с использованием того же инструментария: анкетирование родите-
лей, педагогов и диагностика художественно-эстетического уровня детей. 

Проведя повторное анкетирование с педагогами-специалистами, воспитателями 
с целью определения потребности в знаниях и профессиональных компетенциях пре-
подавателей, а также узнать изменилось ли их мнение о желании и стремлении раз-
виваться и профессионально расти в своей деятельности, были выявлены резуль-
таты со значительными изменениями. Количество преподавателей, занимающую по-
зицию активного стремления к саморазвитию увеличилось на 25% и теперь состав-
ляет 70%. 30% преподавателей готовы к саморазвитию, тем не менее имеются раз-
ного рода обстоятельства, тормозящие этот процесс. Так же повторное анкетирова-
ние показало, что количество преподавателей с уровнем остановившегося самораз-
вития равно 0. Описанные данные, дают право говорить об эффективности созданной 
системы методической работы. 

Следующим шагом было проведение повторного анкетирования с родителями, с 
целью выявления изменений уровня их удовлетворенности художественно-эстетиче-
ским развитием в ДОО. Результаты показали, что количество родителей, которые 
были недовольны работой преподавателей и воспитателей по направлениям музыки 
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и хореографии, осталось равным 0, что означает, что в ходе создания системы и ра-
боты по ней были учтены все минусы и пожелания родителей. За счет подключения 
родителей в совместную с ДОО работу, показатель уровня удовлетворенности вырос 
еще на 13% и теперь равен 88%. 

После проведенной повторной диагностики с целью определения художе-
ственно-эстетического уровня развития детей по направлениям музыки и хореогра-
фии на контрольном этапе, были получены следующие результаты. 

Высокий уровень художественно-эстетического уровня детей составил 76,4%, 
средний уровень равен 20,4%, и низкий уровень составляет оставшиеся 3,2%. 

По представленным результатам повторной диагностики детей на контрольном 
этапе, можно сделать следующий вывод, что по сравнению с результатами на конста-
тирующем этапе исследования, результаты при повторной диагностике значительно 
увеличились по каждому критерию. Изменилось поведение ребят во время выполнения 
упражнений, поскольку подобный формат занятия для них не новый, и в течении всего 
времени работы с созданной системой подобного рода упражнения применялись до-
вольно часто. Воспитанники стали более раскрепощённые, движения более уверен-
ные, умеют импровизировать, передавая образ музыки и переживания в ней эмоций, 
появился интерес у всех ребят, даже у тех, кто в первый раз отказался от выполнения 
упражнений в рамках диагностики. Ребята изучают профессиональную терминологию 
не только на русском, английском, но и на португальском языке, за счет занятий в новом 
кружке капо эйра, умеют различать средства музыки, стили танцев и т. д. 

Итак, подводя итог о проделанной работе, следует вывод, что правильно и гра-
мотно созданная система методического руководства работой по художественно-эс-
тетическому развитию в дошкольной образовательной организации может поднять 
уровень и качество работы всех участников образовательного процесса. 
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Педагогическая диагностика на уроках иностранного языка 
 
Аннотация. В статье рассматриваются методические приёмы педагогической 
диагностики в целях выявления особенностей учащихся и трудностей, встречаю-
щихся в процессе выполнения педагогической деятельности. Педагогическую диа-
гностику, на практике, производят в целях выявления в детях их личностных осо-
бенностей, а также для выяснения причин снижения эффективности образова-
тельного процесса, методом выделения факторов, негативно влияющих на про-
цесс их обучения иностранному языку. 
Ключевые слова: педагогическая диагностика, трудности обучения, иностран-
ный язык, особенности, образовательный процесс. 

 
Современное общество, частью которого мы являемся, находится в процессе 

бурной интернационализации интересов и нужд практически во всех сферах жизнеде-
ятельности. Это стало причиной повышения актуальности овладения иностранным 
языком на надлежащем уровне и, как следствие, повышение требований к препода-
вателям иностранного языка в школах. 

Образовательный процесс, как правило, всегда будет сопровождаться трудно-
стями, встречающимися в деятельности педагога вне зависимости от преподаваемого 
им учебных дисциплин и специальностей. В то же время, стоит считать естественным 
и тот факт, что эти трудности также имеют множество факторов, влияющих на степень 
их негативного влияния на образовательный процесс, которые можно выделить и 
классифицировать проведением педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика – это совокупность действий, выполняемых педаго-
гом в целях выяснения причин и особенностей, возникающих во время процесса обу-
чения. Данное действие выполняется, в свою очередь, для составления плана разра-
ботки контрмер или же коррекции образовательного процесса и дальнейшей ликвида-
ции или снижения негативного влияния существующих трудностей на образователь-
ный процесс. Педагогическая диагностика направлена на анализ доступной препода-
вателю информации о своих подопечных и мониторинг их личных качеств, личност-
ного и умственного развития, школьной деятельности и прочего, при этом не теряя 
своей актуальности на протяжении всей педагогической деятельности. 

В образовательном процессе используется большое количество различных диагно-
стических методик, которые можно разделить на несколько обобщённых категорий: 

1. Методики диагностики изменения личности ребенка: эта категория методик, 
основывается на непосредственном мониторинге характера, личности и умственной 
развитости отдельно взятого ученика. Методики из этой категории крайне полезны для 
получения конкретной идеи происходящего в реалиях индивидуального подхода к уча-
щимся, позволяя педагогу подстраиваться к каждому из своих подопечных отдельно. 

2. Методики диагностики изменений системы отношений: методики из этой ка-
тегории берут в основу те факторы, которые находятся вне индивидуально взятых 
учеников. То есть, эти методики охватывают общую картину ситуации в классе и вне 
класса, учитывая классный коллектив, семьи учеников и их отношения внутри этих 
социальных подсистем. Данные полученные из них, дают педагогу «взгляд со сто-
роны» и позволят ему ещё глубже понять своих подопечных, имея информацию, по-
лученную со стороны окружающего их мира. 
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3. Методики диагностики изменений субъективного уровня: данная категория 
методик, фокусируется на активности учеников в школьной жизни и в классе. На то 
как часто они принимают участие в тех или иных мероприятиях в роде олимпиад и 
конкурсов, на то как они себя ведут в подобных ситуациях. Также в расчёт берутся 
результаты их работы в классе, образовательный прогресс. Исходя от данных из этой 
категории можно многое узнать о самооценке отдельно взятых учеников, и об их по-
зиции в классе как индивида. 

Помня об этих категориях методик педагогической диагностики, также не стоит за-
бывать и об особенностях непосредственно самих трудностей на уроках иностранного 
языка. Спецификой трудностей на уроках иностранного языка является то, что на эф-
фективное обучение иностранному языку влияет не только факторы в рамках школьной 
деятельности (отношение к урокам, к преподавателю, личная заинтересованность к 
учёбе, прилежность и прю), но также, казалось-бы далёкие от школы факторы, и внеш-
ние: отношение обучающегося к иноязычной культуре, к истории и прочему. 

Основываясь на всём выше сказанном стоит перечислить некоторые методы педа-
гогической диагностики наиболее подходящих для дисциплины «Иностранный язык» 

Тестирование. Как методика, тестирование является предельно простым в ис-
полнении методом диагностики, которое получает всю необходимую информацию об 
индивиде через стандартизированные задания, которые чаще всего специально раз-
работаны для выявления определённых качеств, присущих человеку. 

Анкетирование. Анкеты – это специально подобранный по теме перечень вопросов, 
которые, так же, как и тесты, выявляют отдельные личностные характеристики. Отли-
чием является то, что анкеты менее «формальны» и имеют больше свободы в выборе 
тем. Анкетирование способно выявлять мнения у отдельно взятых учеников насчёт учеб-
ных предметов, как они в общем относятся к вещам, к людям, к коллективу. 

Беседа. Будучи одной из методик педагогической диагностики, беседа – это одна 
из самых простых методик, обеспечивающая при этом весьма обширную базу иссле-
довательских данных при успешном её проведении. Эта методика может дать сведе-
ния на такие вещи как взаимоотношения учащихся друг с другом, их мнения насчёт 
учебного процесса, сведения о их личной жизни, состояния духа. Также беседа может 
углубить и расширить фактический материал, полученный в ходе наблюдения, изуче-
ния личных дел, анкетирования, социометрии. 

Поиск мнений и данных из окружения учащегося. При исполнении данной методики, 
педагог собирает информацию о своих подопечных от сторонних источников: однокласс-
ников, товарищей вне класса, родителей, а также у остального учительского коллектива. 

Все полученные после педагогической диагностики данные будут крайне важ-
ными в дальнейшей работе педагога, и в особенности при выборе им в процессе кор-
рекции образовательного процесса образовательных методик и приёмов, обеспечив 
при этом максимальную их эффективность. У преподавателя также будет возмож-
ность предупреждать потенциальные педагогические трудности и минимизировать их 
негативный эффект, которые в противном случае, могли бы быть серьёзной трудно-
стью в будущем. 

Педагогическая диагностика – это особый вид педагогической деятельности, 
направленной на выделение и решение вопросов, связанных с вопросом особенно-
стей образовательного процесса и трудностей, возникающих в процессе. Без неё 
было бы крайне трудно обеспечивать детей качественным образованием, так как пре-
подавание на уроках – это не только передача учащимся знаний и практических навы-
ков, но также и сложный процесс, в котором надо обращать своё внимание на множе-
ство маленьких деталей. Этими деталями являются возрастные особенности учени-
ков, особенности их психики в разные стадии их взросления, сторонние факторы, как, 
например, взаимоотношение отдельно взятого ребёнка с классным коллективом и так 
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далее. Только через педагогическую диагностику можно обеспечить качественное об-
разование, так как она позволяет увидеть проблемы там, где их можно было бы не 
заметить и дать вырасти и развиться до такой степени, что эти проблемы могут иметь 
негативный эффект далеко после окончания школьной жизни 
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Онлайн-викторины как средство активизации познавательной активности  
детей в условиях дистанционного обучения 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы реализации части плана вос-
питательной работы школы в дистанционном формате. Использование викто-
рины как средство активизации познавательной активности. 
Ключевые слова: викторина, дистанционное обучение, активизация познаватель-
ной активности. 

 

В целях организации оптимального режима работы и организации воспитатель-
ного процесса в первом полугодии 2020–2021 учебном году в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сохранения здоровья обучаю-
щихся, во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», в августе 2020г. Роспотребнадзор установил санитар-
ные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. В 
школах введен запрет на проведение массовых мероприятий «с участием различных 
групп лиц», за каждым классом закреплен отдельный кабинет.  

Новые требования заставили перевести часть воспитательного процесса в ди-
станционный формат. Взаимодействие учителя и учащихся между собой происходит 
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на расстоянии. Дистанционный формат заставил педагогов по-новому реализовывать 
как образовательную, так и воспитательную программу. Общешкольные мероприя-
тия, сохраняя свою интерактивность, проводятся на платформе видеоконференций 
ZOOM, различных мессенджерах. 

Одним из способов взаимодействия с детской аудиторией, применимым сегодня 
в школах стали викторины. 

Ретюнская А. К. считает особенностью данного педагогического инструмента его 
универсальность, то есть, викторины можно использовать в любой предметной обла-
сти (детская литература и родной язык, окружающий мир и краеведение, безопас-
ность жизнедеятельности, технология и искусство, математика и информатика ит. п.). 

Кочетова Е. В., Кузнецова Е. С., Михайлова И. Р. утверждают, что викторина – 
это игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из различных 
областей знания. Викторины в основном отличаются друг от друга правилами, опре-
деляющими очерёдность хода, тип и сложность вопроса, порядок определения побе-
дителей, вознаграждение за правильный ответ. Викторины, в целом, имеют развлека-
тельно-спортивный характер. 

Большинство викторин заключается в ответах на вопросы ведущего, при этом 
ответ ищут индивидуально (Своя игра, Кто хочет стать миллионером?) или командой 
участников (Брэйн-ринг, Что? Где? Когда?). 

Мы считаем, что викторина – это действие, которое не терпит долгих теоретиче-
ских рассуждений. Под активизацией познавательной деятельности обучающихся мы 
понимаем динамичный процесс, направленный на побуждение учащихся к активному 
и целенаправленному получению знаний, преодоление пассивности и стереотипов, 
застоя и спада в умственной деятельности. 

Коменский Я. А., являясь сторонником активного обучения и воспитания, в своей 
работе «Великая дидактика» дает указания на необходимость «воспламенять в маль-
чике жажду знаний и пылкое усердие к учению», выражает свое мнение в пользу сло-
весно-догматического обучения, которое учит детей «мыслить не чужим умом». 

Ушинский К. Д. отмечал, что детям следует передавать «не только те или иные зна-
ния, но и способствовать самостоятельно без учителя приобретать новые познания». 

В МОБУ СОШ № 24 имени С. И. Климакова г.Якутска целью воспитательной работы 
в 2020–2021 учебном году является создание условий для формирования социально-
активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на созна-
тельный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социо-
культурных условиях и условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Реализация цели предполагает активизацию с учетом изменившихся усло-
вий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающе-
гося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Учитывая рекомендации по ограничению проведения массовых мероприятий, 
воспитательные мероприятия проводятся малыми группами (классами) или в ви-
деоселекторном формате (ZOOM), без зрителей (в формате вебинара), либо с ис-
пользованием образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий». Так, при помощи ZOOM викторин реализуются часть мероприятий, со-
гласно воспитательного плана школы.  

В период первой четверти были проведены викторины по основным темам: ан-
тинаркотическая, чистые руки, девичья коса, Великая Отечественная война, ко дню 
города, Государственности Якутии и народного единства. 
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Суть каждой викторины заключается в ответе на один из пяти вопросов по одной из 
пяти категорий. Каждый вопрос имеет свою «цену». Игрок выбирает вопрос и дает на 
него ответ за определенное количество времени. Если ответа нет, право хода переходит 
следующему игроку. Побеждает тот, кто набирает большее количество баллов. 

Викторины помогают раздвинуть границы общения в ZOOM, привлекаются все 
обучающиеся. Так, может быть легче усвоен материал, происходит вовлеченное уча-
стии обучающихся. Воспитывается инициатива.  

Развитие познавательной активности связано с интересом, который проявляют 
как к содержанию, так и к методам его подачи и обработки.  

В связи с этим, преподаватель должен ориентироваться на то, чтобы обучение и 
воспитание вызывало неослабевающий интерес. Поэтому использование викторин на 
дистанционных внеклассных мероприятиях приобретают особенно большое значение. 
Наши викторины содержат интеллектуальное затруднение, побуждают осуществлять по-
иск путей новых знаний, вызывают интерес и опираются на прежний опыт. Также, функ-
циями викторин мы считаем развитие и тренировку памяти, выработку настойчивости, 
способности логически мыслить, анализировать, сравнивать, обобщать и совершенство-
вание умения ориентироваться в мире научной информации и отбирать научные факты. 

Викторина в нашей работе есть действенный способ работы по активизации 
учебно-познавательной работы обучающихся. Она может быть использована на раз-
личных ступенях изучения и воспитания, она содействует сплоченности детского кол-
лектива, развитию умений сотрудничать, расширяет кругозор и раскрывает простор 
для творчества.  

Мы считаем, что викторины должны выступать как средство, будящее мысль, увле-
кать на путь поисков, ответов на волнующие вопросы. Познавательные викторины тре-
буют сообразительности, наблюдательности, умения ориентироваться в определенных 
условиях, вызывают максимум активности, развивают внимание, зрительную память. 

Таким образом, викторина как форма активизации познавательной деятельности 
обучающихся и как элемент интерактивного воспитания является лучшим инструмен-
том в руках современного педагога.  
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Работа с одаренными детьми в Кыргызстане: проблемы и перспективы 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблемы и перспективы работы с ода-
ренными детьми в Кыргызстане. Настоящий момент это тема очень актуально, 
так как будущее страны зависит от нового поколения. А также эта тема глубоко 
не изучено в Кыргызстане. 
Ключевые слова: одаренные дети, школа для одаренных детей, кыргызская 
школа. 

 
Все дети с рождения уникальны. В молодом возрасте дети быстро схватывают 

информацию и повторяют действия взрослых, в связи с этим можно развить практи-
чески любого здорового ребёнка, при условии создания благоприятных условий раз-
вить одаренность ребёнка. Но есть дети, которые в отличии от своих сверстников вы-
деляются – особенные дети, более активные в учёбе, более талантливые в искусстве 
или трудовой деятельности. Все эти признаки являются основным показателем ода-
ренности детей.  

Когда дети ещё маленькие, эти признаки могут замечать родители и люди в окру-
жении ребёнка. Дальше развивать или не развивать способности ребёнка – это уже в 
руках его родителей, а также учителей. 

Российские ученые Ю. Д. Бабаева, В. Н. Дружинин, И. И. Ильясов и другие, призна-
вая одаренность целостным личным достоянием, особое внимание уделяют ее динами-
ческим характеристикам (т. е. Эволюционирующим в деятельности) и личному влиянию. 
качества до уровня проявления одаренности. По мнению этих авторов, именно личность, 
ориентация и система ценностей приводят к развитию способностей и способам реали-
зации индивидуального таланта [3]. Суть понятий «детская одаренность» или «дети с 
признаками одаренности» не предполагает выбора, а показывает, что у каждого ребенка 
есть определенный интеллектуальный и творческий потенциал, который можно и нужно 
развивать в процессе грамотной педагогической работы [1]. 

Работы многих исследователей Дж. Рензулли, А. Танненбаума, В., Н. Б. Шума-
кова, К. Хеллера, М. А. Холодной, В. С. Юркевича, Е. Л. Яковлева и др. По диагностике, 
развитию и обучению одаренных детей. Исследования подчеркивают отличительные 
черты одаренности ребенка – особенности мышления, выдающиеся творческие спо-
собности, высокий уровень социальной сплоченности и т. д. Образование, технологии 
обучения, среда и т. д. Для развития одаренности. Он обращает внимание на роль и 
важность внешних факторов, таких как [2]. На протяжении полувека многие страны 
пытались выявить потенциальных гениев, а затем осторожно направить их во взрос-
лую жизнь. Они утверждают, что теория о том, что каждый вундеркинд может стать 
великим человеком, неизменна. Поэтому поддержка молодых гениев – единственный 
надежный способ воспроизвести интеллектуальную элиту государства. Ум и творче-
ство – главное национальное богатство. 

Приоритет интересов и благополучия детей во всех сферах государственной 
жизни закреплен в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1989 году и вступившей в силу в Кыргызской Республике 12 декабря 1995 года. 
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После обретения Кыргызстаном независимости в августе 1991 года в республике 
был проведен ряд реформ. Несмотря на экономические трудности, в сфере образо-
вания и культуры начали происходить многие преобразования. В 1991 году реформы 
были проведены на всех этапах системы образования. Основой этих преобразований 
являются Закон КР «Об образовании», Программа «Информация», Программа Пре-
зидента Кыргызской Республики А. Акаев «Кадры 21 века» [3], Программа «Доступ-
ность образования» («Жеткинчек») [4], а также другие официальные документы и кон-
цепции. Руководствуясь Законом «Об образовании», принятым Жогорку Кенешем в 
1992 году, с учетом всех достижений внедрения системы образования развитых 
стран, они приступили к подготовке специалистов в школах, профессионально-техни-
ческих учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях согласно тре-
бованиям времени и методы. С начала 1990 г. стали создаваться гимназии с углуб-
ленным изучением отдельных предметов и профориентацией. 

В Кыргызстане открыты различные детские школы, различные интеллектуаль-
ные курсы и спортивные секции, в школах реализуются новые программы. 

В частности, турецкие программы образования внесли большой вклад в разви-
тие новой системы образования. Они организовали многопрофильные средние 
школы в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Нарыне. Первые турецкие школы по мате-
матике, физике и химии были открыты в Кыргызстане в 1992 году. В основном сту-
денты отбирались путем строгого отбора, причем основными учениками «Себата» 
были одаренные дети. Они участвовали во всемирных олимпиадах по математике, 
химии и физике и всегда получали награды. 

В Бишкеке открыта кыргызско-турецкая женская средняя школа, где преподают 
шитье, турецкий, английский и другие языки. 

В дошкольных учреждениях республики появились формы платного обучения и 
обучения: иностранные языки, танцы, компьютерные уроки, спортивные секции по 
оздоровлению детей, кукольные театры, изготовление необходимых для продажи иг-
рушек и аксессуаров и др. Подписание соглашений о финансовой поддержке с меж-
дународными фондами «Мээрим» и «Сорос-Кыргызстан» способствует обучению до-
школьников и одаренных детей с целью улучшения их жилищных условий и повыше-
ния уровня их знаний и поддержки. 

Для расширения возможностей одаренных детей в республике присуждаются 
следующие стипендии: 

Победители республиканских и международных студенческих олимпиад, обла-
датели специальных дипломов и других званий являются стипендиатами; 

• «Жеткинчек» («Доступ к образованию») для выпускников средних школ и детей-
сирот. В настоящее время более 300 студентов из всех регионов, в основном из отда-
ленных деревень, получают стипендии [5]; 

• «Прелюдия» – вручается молодым талантам, впервые добившимся значитель-
ных успехов в своей творческой деятельности. Победители многих международных 
конкурсов для одаренных студентов – ученые; 

• «Алтын Шаты» награждается за дальнейшую поддержку талантов (в том числе 
стипендии «Прелюдия»), 

Известно, что на формирование умственной деятельности и характера ребенка 
сильное влияние оказывают такие факторы, как наследственность, социальная среда и 
воспитание, воспитание детей. В отличие от других факторов, социальная среда влияет 
на развитие ребенка двояко. Одни социальные факторы положительно влияют на раз-
витие врожденных черт, другие отрицательно влияют на развитие врожденных черт у 
ребенка. Создание гармоничных психолого-педагогических условий обучения и воспита-
ния в социокультурной среде обеспечивает максимальную продуктивность этих процес-
сов в проявлении потенциальных (скрытых) способностей и позволяет студентам дости-
гать стабильно высоких результатов в различных видах деятельности [6]. 
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Иностранные и международные финансовые учреждения вносят большой вклад 
в систему профессионального образования. В 2015 году школы «Билимкана» были 
открыты при поддержке Американского университета Центральной Азии, Японии и Ки-
тая. Первая частная специализированная школа, изучающая китайский язык с раннего 
возраста. В школу принимаются ученики с четырехлетнего до 11-го класса [7]. Помимо 
китайского, школа специализируется на английском, поскольку она направлена на 
воспитание учеников, владеющих китайским и английским языками. Как правило, 
удобство школ Билимкана заключается в организации дополнительных курсов для 
учащихся в области спорта, искусства и музыки, а также образования. 

Родителей устраивает формат школы – дети могут выучить китайский и англий-
ский, выбрать подходящий музыкальный инструмент и заняться такими видами 
спорта, как олимпийская стрельба из лука и айкидо. 

Помимо столицы страны, для развития и поддержки одаренных детей открыты 
школы в регионах. Наиболее читающие ребята из села, не могут скачивать книги из 
интернета, потому что не у всех в деревне есть такая возможность. А также в регионах 
предметы преподаются только на родном языке. Основные книжные источники, пожа-
луй, единственный источник, сельская библиотека. В связи с этим многие частные 
школы и учебные центры предлагают двуязычное образование (кыргызский и рус-
ский). Особенно это актуально для моноязычных студентов, выпускников сельских 
школ, так как они могут опираться на родной язык и культуру, что предоставит им воз-
можность глубже познать особенности уклада быта и жизни, стремления и потребно-
сти народов [8]. 

При этом одаренные дети рождаются как в городах, так и в малых и больших 
поселках. Существует точка зрения, что их распространение равномерно распреде-
лено как в пространстве, так и в обществе [9]. Однако из анализа биографий полити-
ческих деятелей, выдающих инженеров и ученых, крупных бизнесменов, а также из 
опыта привлечения талантливой молодежи в бизнес и в производство в современных 
условиях следует, что в мегаполисах, несмотря на большие возможности получить 
хорошее образование, удельный процент одаренных детей заметно ниже, чем в сель-
ской «глубинке». Любопытно, что процент успешных руководителей, получивших пре-
стижное образование, также не столь высок. 

В государственных школах в Бишкеке в одном классе учатся 40 учеников, учи-
тель не может уделить достаточного времени для каждого ученика. Так как, урок 
длиться всего лишь 45 минут. Связи с этим в городах родители предпочитают отдать 
своих детей частные школы. Частных школах в классе всего лишь 12 ученик, школа 
стремится развивать индивидуальные способности каждого ученика, учит творчески 
и самостоятельно работать. 

А в сельских школах тоже в классах мало учеников, учитель может каждому уче-
нику уделять достаточного времени. Как правило, одаренные дети учатся в классах 
со всеми детьми. Это позволяет создавать условия для их дальнейшей социальной 
адаптации и одновременно для выявления скрытой до определенного времени ода-
ренности [10]., максимально возможного развития всех учащихся школы 

Работа с одаренными детьми организована по трем взаимосвязанным направ-
лениям: 

• Образовательная деятельность; 
• внеклассные занятия; 
• дополнительное обучение. 
Таким образом, для дальнейшего решения проблемы выявления и поддержки 

одаренных детей в совремнной школе необходим комплекс мер, направленных на: 
– изучение потребностей учителей и родителей в развитии одаренных детей и 

подростков;  
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- повысить профессиональную компетентность руководителей и учителей школ 
в области работы с одаренными учениками; 

-каждому ученику индивидуальный подход и достаточного времени. 
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Метапредметные компетенции при обучении темы «Числа и их свойства»  
в школьном курсе математики 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования компетентностного под-
хода при обучении темы «Числа и их свойства». Авторы предлагают технологию 
внедрения в учебный процесс курса математики по данной теме. 
Ключевые слова: математика, числа, свойства чисел, действия над числами, ме-
тапредметная компетенция.  
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Число – это основное и главное понятие математики, используемое для харак-
теристики количества предметов, сравнения величин, нумерации объектов и их ча-
стей. Еще со времен первобытного общества понятие числа значительно расшири-
лось. В современном мире числа играют очень важную роль и сейчас невозможно 
представить себе общение без использования чисел. Именно поэтому, изучение темы 
«Числа и их свойства» имеет очень важную роль в обучении математики в школе и 
покажет практическое применение числа в современном мире. 

История чисел очень увлекательна и многообразна. Человечеству удалось уста-
новить целый ряд законов мира чисел, разгадать их тайны и использовать свои от-
крытия в повседневной жизни. Изучением числа занимались многие ученые разных 
эпох. Например, Пифагор, Евклид, греческий философ Никомах Герасский, Эйлер, 
Эратосфен. В начале существования человечества, числа служили для примитивного 
счёта предметов, дней, шагов. Сравнение числа предметов одного вида с числом 
предметов другого вида появилась с деятельностью обмена продуктами труда. В это 
же время люди научились сравнению чисел, а затем и действиям с числами. С дан-
ным умением и связана возникновение науки «арифметика». Практические потребно-
сти людей – строительство разнообразных сооружений, торговля, мореходство и спо-
собствовали развитию данной науки. Число помогало осуществлять практическую де-
ятельность человека в развитии экономических отношений. Также числа помогали вы-
разить отношение к тому или иному человеку, явлению, ситуации при речевом обще-
нии в виде пословиц и поговорок. 

Компетенция в определенной области человеческой деятельности – это всего 
лишь название вида деятельности. Ее сущностью является то, что человечество 
должно быть готово решать конкретные проблемы данной сферы деятельности [1]. 

Отсюда следует, что «компетенция» очень обширное понятие и охватывает все 
направления науки. 

Компетентностью индивидуума в определенной области деятельности челове-
чества – уровень владения им соответствующими компетенциями. Из этого опреде-
ления следует, что компетентность – это свойство конкретного человека, она отно-
сится только к личности [2]. 

Технология внедрения компетентностного подхода в систему образования, как 
определяет Жафяров Акрям Жафярович в своей статье «Метапредметные компетен-
ции в области математики и естественно-научных дисциплин основной школы» [3], 
имеет две модификации: через УДЕ (укрупненные дидактические единицы) или БП 
(базисные понятия). Данная технология в двух модификациях состоит из трех этапов. 

На первом этапе идет формирование базисных компетенций темы, которое 
включает в себя следующие шаги:  

1. Разбиение темы на УДЕ.  
2. Выделение базисных понятий УДЕ 
3. Формирование базисной компетенции УДЕ, структура которой состоит из ба-

зисных понятий. 
На втором этапе – формирование компетентности по данной базисной компетен-

ции. Данный этап также состоит из двух шагов: 
1. «Учим мыслям». Изучается теория, примеры и умение применять знания.  
2. «Учить мыслить». Формируется ответственность, самостоятельность и го-

товность к исследовательской, творческой деятельности.  
На третьем этапе идет повышение компетентности в ходе процесса изучения 

других тем данной дисциплины, в том числе и дисциплин профильного уровня. 
Следуя данной технологии, приводим вам этапы формирования базисных ком-

петенций через УДЕ на примере изучения темы «Числа и их свойства»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
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№ УДЕ БП 

1 Натуральные числа  Число, натуральное число, сложение и вычитание натуральных 
чисел, умножение и деление натуральных чисел 

2 Комплексные числа Мнимая единица, действительные числа, алгебраические и 
трансцендентные числа 

3 Действительные числа  Дроби, действия над рациональными и иррациональными чис-
лами 

4 Целые числа Число, целое число, сложение и вычитание целых чисел, умноже-
ние и деление целых чисел 

5 Рациональные числа Дроби, действия над рациональными числами, кроме деления на 
ноль 

 
На втором этапе обучающийся должен знать все УДЕ, базисные понятия УДЕ, 

уметь выполнять арифметические действия с такими видами чисел. Для этого на уро-
ках можно применять методы поисково-проектной деятельности, самостоятельной ра-
боты, фронтальной беседы, игровую форму работы.  

На третьем этапе идет изучение тем «Выражения с переменными», «Алгебраиче-
ские действия над выражениями с переменной», «Уравнения», «Решение уравнений» и 
т. д., в ходе изучения которых необходимы знания и умения действий над числами. 

Таким образом, в конце обучения темы данным подходом, мы должны получить 
обучающихся, которые:  

а) знают понятие числа, историю возникновения чисел, свойства чисел, какие 
действия можно совершать над ними  

б) умеют решать задачи средней трудности с применением базисных понятий, а 
также задачи повышенного уровня 

в) умеют решать задачи для самостоятельного решения, творческие задания. 
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Мультимедийные технологии в обучении специалистов  
по работе с замещающими семьями 

 

Аннотация. В данной статье представлены дидактические возможности реали-
зации мультимедийных технологий в обучении специалистов по работе с замеща-
ющими семьями. Применение данных технологий способствует активизации учеб-
ного процесса, повышению интереса обучающихся и эффективности обучения. 
Кроме того, мультимедийные технологии значительно расширяют возможности 
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самостоятельной работы специалистов и способствуют углублению и закрепле-
нию теоретических знаний на практических занятиях. 
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные технологии, информационные и 
коммуникационные технологии, компьютерные технологии, специалисты по ра-
боте с замещающими семьями, обучение замещающих родителей. 
 

В основе подготовки любого специалиста должно лежать использование совре-
менных технологий, направленных на фундаментализацию образования, индивидуа-
лизацию учебного процесса. 

Стремительное развитие и активное внедрение различных информационных и 
коммуникационных (компьютерных, мультимедиа, дистанционных, сетевых и др.) тех-
нологий в образовательный процесс при подготовке современных специалистов спо-
собствовало поиску новых эффективных дидактических средств с целью повышения 
эффективности обучения с помощью современных электронных технологий [7; 12]. 

Использование термина «мультимедиа» в системах современных информацион-
ных технологий означает сочетание в компьютерной среде всего многообразия ин-
струментальных средств, позволяющих представлять различные информационные 
модели реального мира, создавая, при этом, системный эффект наиболее полного 
его восприятия человеком [1]. 

М. В. Гулакова и Г. И. Харченко под термином «мультимедиа» понимают целый 
комплекс информационных технологий, использующих программные и технические 
средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя посредством 
звука, текста и видео [10]. 

Методика использования мультимедиа технологий направлена, прежде всего, на 
совершенствование системы управления обучением, усиление мотивации обучения, 
улучшение качества обучения и воспитания, повышение информационной культуры и 
уровня подготовки в области современных информационных технологий, а также де-
монстрацию возможностей компьютера, как одного из средств обучения [2]. 

Э.Р. Хусаинова отмечает в качестве основного достоинства мультимедиа тот 
факт, что восприятие нового учебного материала идет через активизацию не только 
зрения (текст, цвет, видео, анимация), но и слуха (голос диктора, музыкальное, шумо-
вое оформление), что, в свою очередь, позволяет создать определенный эмоцио-
нальный фон, который повышает эффективность усвоения материала [11]. 

Базовыми элементами мультимедиа являются текст, изображение, звук и видео-
информация. Таким образом, использование мультимедиа предоставляет обучаемым 
возможность работать с учебными материалами в соответствии со своими индивиду-
ально-психологическими особенностями: некоторые предпочитают учиться посред-
ством чтения, другие – посредством восприятия на слух, третьи – посредством про-
смотра видео, и т. д. Таким образом, специалисты имеют возможность выбрать соб-
ственную образовательную траекторию с учетом собственных индивидуальных осо-
бенностей и предпочтений, становясь, при этом, активными участниками образова-
тельного процесса [10]. 

Обучение специалистов по работе с замещающими семьями направлено на дости-
жение ряда целей, которые связаны с повышением качества обучения и сопровождения 
замещающих родителей, овладением основными знаниями и умениями работы с семьей 
и др. [4]. Эффективность образования зависит от того, насколько выбранные средства, 
содержание, методы обучения и воспитания коррелируют с психологическими законо-
мерностями развития обучающихся и не только опираются на имеющиеся возможности, 
способности и умения, но и задают перспективу их дальнейшего развития. 

Рассмотрим основные возможности использования средств мультимедийных 
технологий для развития психических познавательных процессов [6] специалистов по 
работе с замещающими семьями в процессе их обучения. 
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Среди основных направлений реализации компьютерных технологий в обучении 
специалистов по работе с замещающими семьями можно выделить следующие: 

 интерактивные лекции с демонстрацией слайдов (использованием презента-
ций) и интерактивных досок, позволяющих сделать процесс изучения темы более 
наглядным;  

 использование электронных учебников и обучающих программ для самосто-
ятельного изучения темы или для контроля знаний учащихся (для их создания исполь-
зуется гипертекстовая технология); 

 использование компьютерных библиотек. 
Кроме того, в настоящий момент есть возможность создавать образовательные 

курсы на различных платформах в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», «Twitter» и др.). В рамках нашего авторского курса «Психолого-педагоги-
ческая подготовка специалистов по работе с замещающими семьями» нами была со-
здана закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте», где обучающиеся получали 
полный доступ к материалам курса (в том числе к видеоматериалам), дополнитель-
ные методические рекомендации и возможность общения с коллегами. Использова-
ние в виртуальных учебных группах технологий форумов, вебинаров, вики и мульти-
медийных интерактивных презентаций предельно облегчают усвоение материала, 
способствуют легкому выстраиванию образовательных траекторий. Перечисленные 
способы интеграции социальных платформ в обучение специалистов по работе с за-
мещающими семьями дают возможность коллективного обсуждения работы и, без-
условно, стимулируют познавательную деятельность [3].  

Одной из основных проблем при обучении специалистов по работе с замещаю-
щими семьями является проблема реализации одного из основных дидактических 
принципов – связи теории с практикой, связанная с тем, что получаемые теоретиче-
ские знания не всегда применяются в профессиональной деятельности ввиду высокой 
загруженности, работы в условиях нервно-психического напряжения. Компьютерная 
графика, являющаяся основой мультимедиа технологии, может способствовать реа-
лизации этого принципа. Современная трехмерная графика (например, создаваемая 
при помощи графических редакторов 3D Studio MAX, Corel DRAW, Flash, Animator Pro 
и др.) позволяет создавать модели сложных жизненных ситуаций, возникающих в 
условиях замещающей семьи, с различными вариантами решения и разбором по-
следствий данных решений. 

Следует отметить, что специалистам при обучении замещающих родителей для 
использования информационной среды мультимедиа необходимо иметь навыки не 
только работы с программно-аппаратными средствами, но и иметь представление о 
результатах воздействия различной символьной информации на человека [8], что 
необходимо в первую очередь для получения наиболее эффективного результата при 
использовании разработанных мультимедиа-приложений. 

Актуальными при обучении специалистов по работе с замещающими семьями 
являются технологии проблемного обучения. М. Э. Рябова подчеркивает, что такие 
технологии должны носить творческий характер, быть диалогичными, направленными 
на поддержку индивидуально-личностного развития обучающихся, предоставляя при 
этом требуемое пространство для принятия самостоятельного решения, выбора со-
держания и способов учения [9]. Именно таким требованиям отвечают современные 
мультимедийные технологии.  

Таким образом, посредством использования имеющихся разработанных мульти-
медийных технологий, в обучении специалистов по работе с замещающими семьями 
можно более качественно осуществлять образовательный процесс, в особенности тех 
разделов и тем, которые самым непосредственным образом связаны с практической 
составляющей профессиональной деятельности, с процессом сопровождения семьи 
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после приема ребенка, что позволит преодолеть ряд трудностей, связанных с тради-
ционным теоретическим представлением информации. 

В последнее время при обучении специалистов по работе с замещающими семь-
ями все чаще применяются видеоматериалы, как эффективное средство проблемного 
обучения: документальные, художественные фильмы, мультфильмы. Работа с видео 
может предусматривать следующие форматы работы: просмотреть эпизод фильма и 
проанализировать поступки героев; найти фильмы и мультфильмы, где поднимается 
тема сиротства и т. д. Кроме того, обучение специалистов, в целом, должно включать 
элементы видеотренинга, что позволит слушателям отрефлексировать особенности 
своего взаимодействия с семьями и расширить репертуар этого взаимодействия. 

В процессе обучения по нашему авторскому курсу «Психолого-педагогическая 
подготовка специалистов по работе с замещающими семьями» обучающиеся само-
стоятельно создают собственные мини-проекты на заданную тему, используя сред-
ства мультимедиа. Так, к примеру, при выполнении задания на составление урока для 
замещающих родителей по теме «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки 
управления «трудным» поведением ребенка» специалисты подбирают информацион-
ный материал о формах «трудного» поведения (агрессия, ложь, аддиктивное поведе-
ние и т. д.), используя ресурсы Интернет (www.wikipedia.com, https://elibrary.ru), а 
также составляют практические задания, направленные на понимание замещающими 
родителями того, как их собственный жизненный опыт влияет на отношение к прием-
ным детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых и сильных сторон, по-
нимание роли специалиста при работе с семьей, находят подходящие иллюстрации, 
видеоматериалы. 

Все вышеперечисленные технологии реализуются нами при подготовке замеща-
ющих родителей и специалистов по работе с замещающими семьями, и практический 
опыт их применения подтверждает их актуальность и эффективность. 

В процессе использования мультимедийных технологий при обучении специали-
стов по работе с замещающими семьями реализуются следующие приоритетные 
функции:  

1) индивидуализация и дифференциация процесса обучения за счет самостоя-
тельного выбора режима учебной деятельности и организационных форм обучения, 
а, следовательно, содействие развитию познавательной самостоятельности; 

2) проведение всех видов контроля и самоконтроля в процессе учебной деятельности; 
3) осуществление визуализации изучаемого явления и реализация принципов 

наглядности и связи теории с практикой в процессе учебной деятельности; 
4) дополнительная мотивация к учебной деятельности за счет новизны, специ-

фики работы с аппаратно-программными устройствами; 
5) стимуляция когнитивных аспектов обучения, активизация учебной деятельно-

сти (например, за счет использования яркой гаммы красок, привлекающей внимание); 
6) расширение возможностей доступа к информационным ресурсам (например, 

в социальных сетях), необходимым в процессе учебной деятельности и оптимизация 
поисковых процедур; 

7) развитие навыков совместной работы. 
На наш взгляд, при обучении специалистов по работе с замещающими семьями 

любые технологии обучения (модульная, проектная и др.) должны основываться на 
личностно-ориентированном подходе [5], при этом доминантным методом должно яв-
ляться проблемное обучение на основе мультимедийных технологий. Интеграция 
мультимедийных технологий в обучение специалистов по работе с замещающими ро-
дителями способствует становлению индивидуальности обучающихся, формирова-
нию высокой информационной культуры в профессиональной среде. 
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Теоретико-методологические аспекты социальной работы с семьями,  
воспитывающими детей-инвалидов с нарушением зрения в Республике Тыва 

 
Аннотация. В статье приводятся теоретические и методологические аспекты 
социальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов с нарушением 
зрения на территории города Кызыла Республики Тыва. Правильное развитие и 
воспитание здорового ребенка в семье – это основная задача, которая требует 
более подробного исследования. Отмечается необходимость решения ряда про-
блем, направленных на решение потребностей семьи и её социального окружения.  
Ключевые слова: социальная работа с семьей, социальная работа с семьями, вос-
питывающими детей инвалидов с нарушением зрения, адаптация в социуме, соци-
альная реабилитация детей с нарушением зрения, трудности адаптации семей, 
воспитывающими детей с нарушением зрения, особенности социализации детей с 
нарушением зрения. 
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Зрение для человека является значимой сенсорной сферой, способом ориентировки 
в пространстве, важным источником получения информации. Зрение позволяет человеку 
получать основные представления о величине, форме и цвете предметов, их взаимном 
расположении и расстоянии между ними, о скорости перемещения объектов и др.  

Нарушение зрения, а также его полное отсутствие несет значительные про-
блемы в развитии человека. Ухудшение зрительной функции может наступить в лю-
бом возрасте, как проблема может коснуться любого человека, особенно ребенка.  

Нарушения бывают врожденные и приобретенные. Врожденные нарушения свя-
занны скарификацией внутриутробного развития плода, вследствие генетических му-
таций, при полученных травмах, инфекционных заболеваниях и других неблагоприят-
ных факторах, влияющих на течение беременности. Приобретенные нарушения зре-
ния часто возникают у людей старше 45–50 лет, при грибковых и инфекционных забо-
леваниях, а также при механических травмах, инфарктах и инсультах, заболеваниях 
кровеносной системы, при стрессовых ситуациях, при употреблении наркотических 
веществ и алкогольных напитков. 

За последние годы в России, отмечается тенденция к увеличению числа детей–
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно прибавляется 
более чем 4 тысяч детей-инвалидов с нарушением зрения. По данным Российской 
статистики заболеваемость органа зрения составляет около 11 тысяч на 100 тысяч 
населения. А в Республике Тыва заболеваемость органов зрения составляет около 1 
тысяч на 100 тысяч населения. 

В современном мире происходит колоссальная модернизация сферы образова-
ния. Особую роль приобретает создание оптимальных условий для развития, воспи-
тания, образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Задача людей, 
воспитывающих детей с глубоким нарушением зрения, состоит в том, чтобы педаго-
гическими средствами помочь им осознать, чем они отличаются от нормально видя-
щих, раскрыть способы преодоления трудностей, являющихся следствием поражения 
зрения, а также показать пути и условия успешной интеграции в открытое общество. 

Патология зрения порождает специфические черты личности, особенно у детей-
инвалидов с нарушениями зрения.  

Отношения с другими людьми, окружающим миром зарождаются и развиваются 
в детском возрасте. Отношения – фундамент для дальнейшего развития личности ре-
бенка и определяют особенности сознания человека, его отношения к миру, его пове-
дения и самочувствия среди людей. 

Люди с нарушением зрения не могут воспринять окружающий мир во всем его 
многообразии и красоте. Искажается система сенсорных эталонов, что нарушает це-
лостность взаимодействия всех анализаторных систем. Это неизбежно отражается и 
в поведении и в чертах характера детей-инвалидов. Дети с нарушением зрения часто 
в поведении выражают раздражительность, замкнутость, робость, нерешительность. 
Дети малоактивны и не проявляют инициативы в общении, часто испытывают трудно-
сти в выражении собственных эмоций и чувств.  

Основные направления социальной работы с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов с нарушением зрения, включает в себя несколько направлений, одна из 
которых проведение районных и городских мероприятий, посвященных борьбе за со-
хранение зрения. Ежегодно 10 октября проводится Всемирный день зрения, где орга-
низуется санитарно-просветительская работа, основной целью которой является при-
влечение внимания общества к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилита-
ции детей с нарушением зрения.  

Одним из важных направлений в социальной работе с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов с нарушением зрения, является работа социально-психологи-
ческой службы. Основной целью деятельности службы является психологическое со-
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провождение личностной и социальной адаптации детей, психологическое обеспече-
ние и индивидуализация процесса работы. Напряженная жизнь детей с нарушением 
зрения, порождают стресс, и подвергает попадание в депрессию так и детей, так и их 
родителей.  

Социально-психологическая служба работает по шести направлениям, где выяв-
ляются социальные и личностные проблемы детей, выявляются и предупреждаются 
отклоняющие поведения детей-инвалидов, психолого-социальное просвещение ро-
дителей и детей, психолого-педагогическое просвещение с целью создания опти-
мальных условий для взаимопонимания в семье и в социуме. 

Своевременный анализ психических особенностей детей с нарушенным зре-
нием, в частности их коммуникативной сферы, позволит выделить основные направ-
ления дальнейшей социальной коррекционной работы с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов по зрению.  

Часто ребенок с патологией зрения испытывает трудности в овладении вербаль-
ным общением, диалог таких детей бывает бедным и скудным. Как известно основной 
целью вербального общения является познавательная, убеждающая, суггетивная и 
ритуальная функции. Основной проблемой детей с нарушением зрения является воз-
никновение коммуникативных барьеров, таких как: психологические, человеческие, 
социальные, технологические и культурные. 

При оказании социально-психологической помощи детям в совершенствовании вер-
бального общения могут использоваться разнообразные методы и приемы, примером ко-
торого служат словесные дидактические игры и тренинги, которые являются одним из ре-
зультативных методов развития общения. Основная особенность дидактических игр явля-
ется передача необходимой информации в легкой, ненавязчивой, интересной, познава-
тельной форме. Ребенок, даже не понимая получает знания, играя и забавляясь. 

Под дидактической игрой принято понимать определенную разновидность учеб-
ного занятия, где используется принцип активного игрового обучения, часто применя-
ются особые наглядные пособия. Главной особенностью работы является наличие 
правил, которых должны придерживаться. Дидактическая игра при этом носит целе-
направленный характер. Ребенок-участник решает поставленные перед ним задачи, 
получая в процессе определенные знания. 

Помимо игр и тренингов, направленных на формирование коммуникативных уме-
ний, необходимо проводить предварительную работу с такими детьми с целью рас-
ширения сенсорного, социального и речевого опыта ребенка. Главной целью про-
цесса сенсорного, социального и речевого развития ребенка, состоит в обучении ре-
бенка восприятию окружающего мира, а также помощи в овладении практических дей-
ствий, которые пригодятся в повседневной жизни. 

Очень важным фактором является участие родителей. Для любого ребенка се-
мья – самое главное в жизни, семья – микромодель общества, которая является важ-
нейшим звеном всестороннего процесса формирования личности человека. Родители 
– это его первый социум и современный подход к семье, воспитывающей особого ре-
бенка, рассматривает ее как реабилитационную структуру. Особое внимание уделя-
ется положительному влиянию родителей на ребенка, которые создают адекватные 
условия для его обучения и развития, как личности. 

Психологическая поддержка, сопровождение и консультирование являются важ-
ным звеном в социально-психологической помощи родителям детей с нарушением 
зрения. Главная цель данной работы – это понижение повышенной чувствительности 
и переживаний родителей к проблемам детей, снижение эмоционального диском-
форта у родителей в связи с болезнью ребенка, формирование у родителей адекват-
ных представлений о потенциальных возможностях ребенка. Огромную роль в эффек-
тивности социально-психологической помощи родителям играет создание разнооб-
разных форм группового взаимодействия родителей и других членов семьи ребенка. 
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Одной из основных услуг, оказываемым специалистом по социальной работе в 
рамках социального сопровождения семей с особенными детьми, заключаются в про-
ведении консультаций социально-правового, социально-экономического, социально-
психологического характера. Социальный работник и психолог оказывают помощь в 
подготовке необходимых документов, осуществляется краткосрочный присмотр за 
детьми на дому, а также производится содействие в реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации, помощь в воспитании, развитии ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

На сегодняшний день в Республике Тыва основными методами и технологиями со-
циальной работы с семьями, воспитывающими детей с нарушением зрения являются: 

1.  Социальная работа по организации и дальнейшему социально-консульта-
тивному сопровождению детей-инвалидов с нарушениями зрения: деятельность спе-
циалистов подразумевает выявление ближних помощников, знакомство с ними, фор-
мирование групп. В рамках встреч происходит социальное консультирование по во-
просам социального обслуживания, социального обеспечения. 

2.  Социокультурное сопровождение – деятельность специалистов этого вида 
сопровождения необходима для сохранения физического здоровья и работоспособ-
ности. В рамках встреч организуются группы здоровья. Встречи могут начинаться с 
физической разминки, включают курс занятий по уходу за собой и своими детьми-ин-
валидами с целью поддержания физического здоровья. Участники группы получают 
информацию и рекомендации о правилах рационального питания, проведению утрен-
ней зарядки. Таким образом, создается установка на то, что здоровье родителей необ-
ходимо не только им самим, но и тому, о ком ему приходится заботиться. Также в 
повседневную деятельность специалисты вводят занятия творческой деятельностью 
(пение, фортепьяно и т. д.). 

3.  Социально-психологическое сопровождение групп взаимопомощи – дея-
тельность, направленная на введение элементов социально-психологического тре-
нинга, проводимые социальным работником и педагогом-психологом. Продолжитель-
ность таких занятий составляет не более двух часов. 

Таким образом, комплексно-ориентированная на человека офтальмологическая 
помощь способна ускорить принятие мер и решить эти проблемы. Для того чтобы это 
стало реальностью, рекомендуется принять следующие важные меры: 

1. Внедрить комплексную, ориентированную на человека офтальмологическую 
помощь в системе здравоохранения. 

2. Содействовать высококачественному внедрению и проведению исследований 
в области здравоохранения, направленных на профилактику офтальмологических за-
болеваний. 

3. Мониторинг тенденций и оценка прогресса офтальмологической помощи. 
4. Повышать осведомленность помощи с проблемами органов зрения, вовлече-

ние и расширение возможностей детей с ОВЗ в социальную и общественную жизнь. 
Таким образом, проблема нарушения зрения важный аспект для жизнеспособности 

каждого человека, а тем более ребенка. Дети-инвалиды с нарушением зрения требуют 
особой социальной и психологической работы, требуют особого внимания и подхода к 
воспитанию. Необходимо создавать для них специальные условия для обучения, разви-
тия и воспитания. Именно поэтому, можно сделать вывод, что роль социального работ-
ника при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, очень велика.  
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На начальном этапе изучения английского языка важно заложить основы произ-
носительных навыков, так как именно в силу своего возраста обучающимся начальной 
школы свойственна имитация, помогающая легко и быстро усваивать фонетический 
материал.  

Произношение представляет собой наиболее сложный аспект в изучении англий-
ского языка, который в большинстве случаев упускается из виду. Основная цель 
школьных занятий по английскому согласно стандартам ФГОС – это формирование 
коммуникативной компетентности, способность осуществления межличностного и 
межкультурного общения на иностранном языке.  

Одним из важнейших условий формирования фонетических навыков является 
развитие слухо-произносительных навыков, то есть способность правильно ассоции-
ровать слышимый звук с соответствующим ему значением и продуцировать звуки, со-
ответствующие определенным значениям.  

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин раскрывают произносительные навыки как способность 
совершать операции, связанные с артикуляцией отдельных звуков и их соединением 
в слоги, слова, ритмические группы. Причем эти навыки формируются на начальном 
этапе овладения иностранным языком и нуждаются в регулярной поддержке [1]. В то 
же время Н. Б. Вольская объясняет произносительный навык как способность сво-
бодно и быстро различать и узнавать на слух фонетические явления иностранного 
языка в чужой речи и правильно и автоматично произносить звуки иностранного языка 
отдельно в потоке речи, правильно интонировать [2]. 

Собственно произносительные навыки подразумевают, что обучающийся в про-
цессе речи способен грамотно произносить звуки и соединять их в слова, словосоче-
тания, предложения, полноценные высказывания на английском языке. Соответ-
ственно, к произносительным навыкам можно отнести навыки корректного ударения, 
паузации и интонирования. 

Исследования доказывают, что продуктивность обучения произношению зависит 
от возраста обучающихся. Например, исследование Кармен Муньоз (Carmen Muñoz) 
показало, что фонетические навыки формируются более успешно у дошкольников и 
младших школьников, так как у них выше способность к имитации, и сохраняются 
дольше, чем у обучающихся старшей возрастной группы, которым требуется опора на 
сознательное овладение фонетикой [3]. Патриция Эшби (Patricia Ashby) отмечает, что 
запросы обучающихся на фонетические знания зависят от возраста обучающихся. 
Школьникам младших и средних классов необходима не теория, а большое количе-
ство тщательно подобранных и хорошо структурированных фонетических упражне-
ний, а на следующих этапах обучения нужны также и теоретические сведения. Патри-
ция Эшби рекомендует начинать каждый из этапов обучения английскому языку с 
вводно-коррекционного фонетического курса [4]. 

Наиболее эффективными приемами формирования произносительных навыков 
у младших школьников признаются следующие:  

 простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора; 

 осознанная имитация на основе объяснения артикуляции звуков. При этом 
объяснение может происходить в форме сказки, с привлечением различных героев: 
Mr Tongue (мистер Язычок), Miss Chatter (мисс Болтушка) и др.; 

 имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в изу-
чаемом языке (например, долгие и краткие) и сопоставлении их со звуками родного 
языка (например, [ш] в словах „шалаш”, „шить» и [ʃ] в слове «she») [5]. 

В рамках данной работы для анализа выбран УМК по английскому языку «Англий-
ский в фокусе» («Spotlight») для 2 класса, авторов Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой, 
Д. Дули, В. Эванс. Серия основана в 2006 году и предназначена, в том числе для 2–4 
классов общеобразовательных учреждений. В УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») 
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нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и за-
рубежных методик обучения иностранному языку. Вся линейка включена в Федераль-
ный перечень учебников Министерства просвещения РФ и одобрена для применения в 
средних учебных заведениях [6]. УМК отвечает требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, а также соот-
ветствует Европейским стандартам в области изучения иностранных языков. 

В учебнике представлены хорошие, грамотно отобранные упражнения для зна-
комства с фонетикой, отработки и закрепления звуков с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся. Они слушают, повторяют хором за диктором новые лексические 
единицы, песенки, стихи и затем приступают к самостоятельной отработке. В конце 
учебника выделен отдельный модуль Phonetics, в котором в виде таблицы приведены 
согласные, гласные звуки и дифтонги. Звуки записаны с помощью транскрипционных 
знаков и в качестве примеров этих звуков приведены слова по лексике по всем прой-
денным темам. Также в учебнике представлен англо-русский словарь «Word List» с 
транскрипцией, разделенный по модулям. 

Положительной стороной данного УМК является хороший состав компонентов 
УМК, в том числе способствующий развитию устной речи: учебник, контрольные зада-
ния, раздаточный материал и плакаты, аудиозаписи на CD для работы в классе и для 
самостоятельных занятий дома, DVD-video, книга для учителя, книга для родителей. 
Такое разнообразие материалов УМК с одной стороны способствует проведению бо-
лее насыщенного и интересного урока с разными видами деятельности, но с другой 
стороны не всегда есть возможность в полном объеме использовать их в образова-
тельном процессе. 

Особенностью УМК является методика «погружения» в языковую среду и прин-
цип устного опережения. Эту методику, безусловно, можно отнести к положительной 
стороне обучения, так как она подразумевает развитие в первую очередь устной речи 
с упором на произношение, интонацию, ударение и ритм. В то же время подобный 
метод бывает труден для принятия обучающимися и их родителями.  

Основываясь на повторении и имитации, произносительные навыки отрабатыва-
ются также на диалогах, упражнениях, песнях и стихах, которые имеются в каждом 
тематическом модуле, записаны на CD дисках. В основном при изучении фонетики в 
учебнике приведены упражнения по схеме «Слушай запись и повторяй за диктором». 
Дети при этом имеют возможность смотреть на картинки и интуитивно догадываться 
о значении слов. Аудиоматериалы в УМК используются для отработки лексического и 
грамматического материала, для постановки произношения и аудирования на уроках 
и дома. Например, в стартовом модуле в задании № 1 размещены картинки членов 
семьи и затем предлагается послушать и повторить за диктором. Присутствуют также 
упражнения на заучивание песен с использованием движений, которые могут разно-
образить упражнения на простые повторения (см. Рис. 1).  

Рисунок 1 
Пример задания из учебника. 
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Согласно годовому учебному плану обучения во 2 классе из 68 уроков отдельное 
время фонетическим упражнениям уделяется только на 9 уроках, из которых в озна-
комительном модуле – 6 уроков, в основных модулях – только 3 урока. Также можно 
отметить, что в УМК не хватает коротких рифмованных стихотворений с частыми по-
вторами, содержащими основы правильной артикуляции и произношения звуков, пра-
вил фразового ударения, особенностей ритма. Они «прочно ложатся в память» и 
«действительно являются наиболее эффективным средством формирования фоне-
тических навыков» [7]. 

В итоге можно сказать, что в УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») 2 класс 
формированию произносительных навыков уделено достаточно внимания, но обуча-
ющимся требуется постоянное закрепление и тренировка в разнообразных упражне-
ниях во время занятий. По мнению Е.Н. Солововой, цель фонетической зарядки со-
стоит в «предвосхищении и снятии появления возможных фонетических сложностей 
любого порядка – слуховых, произносительных, ритмико-интонационных, а также в 
отработке фонетических навыков, которые оказались недостаточно сформирован-
ными». Также после заложения фундамента хорошего произношения необходимо его 
поддерживать, так как «без систематической работы звуки будут легко «съезжать» [8].  
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Дистанционное обучение и здоровье его участников 
 
Аннотация. В статье представлены медицинские последствия реализации обуче-
ния в дистанционной форме в период пандемии COVID-19. Рассматриваются основ-
ные формы осложнений дистанционного обучения, характерные как для учащихся, 
так и для учителей. Представляется рациональным обратить внимание на орга-
низацию рабочего места участников такой формы обучения по месту их прожива-
ния с учетом специфики и разнообразия используемых технических средств до-
ступа в интернет и его типа доступа и скорости. 
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Актуальность. 2020 год значительно изменил систему образования всех стран 

мира и показал ее зависимость от социальных структур государства. Массовый пере-
ход на дистанционное обучения (ДО) вывел обучение из стен образовательных орга-
низаций (ОО). Из традиционной триады обучения-воспитание и развитие в ДО реали-
зуем только первый компонент и фактически отсутствуют остальные. Кроме того, при 
полном выходе обучения вне ОО все предшествующие усилия в части информатиза-
ции ОО оказались невостребованные [3]. 

Фактически, в нарушении существующих лицензионных требований, обучение 
велось учителем из дома, ученику, находящемуся дома. И такая форма ДО, в которой 
приоритетной стала та часть информационной среды учащегося, которая ранее никем 
просто не разрабатывалась и не рассматривалась, стала основной формой информа-
тизации образования. 

Отсутствие какого-либо нормативного регулирования информационной (цифро-
вой) образовательной среды обучения вне ОО, по месту проживания или пребывания 
обучающегося, сопровождается отсутствием нормирования содержания и форм его 
представления в рамках цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Традиционный 
для ОО прямой контакт между учителем и учеником виртуализировался, а роль учи-
теля, зачастую, оказалась делегирована родителям учащегося, не имеющих специ-
альных компетенций и обремененных своей профессиональной деятельностью. 

Медицинские проблемы. Наряду с педагогическими проблемами переход на 
ДО имеет и значимые гигиенические и медицинские особенности [1]. Все действую-
щие СанПиН регулируют использование информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в целях обучения только в рамках ОО, соответственно, в рамках ДО 
они не распространяются на место проживания или пребывания учителя и ученика [2]. 
Существующее гигиеническое нормирование в части изданий учебного назначения на 
ЦОР не распространяется. Соответственно, организация рабочего места, режим и 
длительность обучения гигиенического нормирования не имеют. 

Не нормируемо и время контакта учителя и учащегося со средствами ИКТ, а при-
ложения онлайн уроков значительно увеличивает время контакта с техническими 
средствами ТС (компьютер, планшет и прочее), что влияет на качество здоровья и 
учителя, и учащегося [5]. Соответственно, возможные нарушения здоровья стано-
вятся неизбежны. Значимых исследований в этой части пока не проводилось, по-
скольку подобной ситуации ранее просто не случалось. Как и не исследовались ас-
пекты информатизации рабочего места учителя и ученика по месту проживания. А в 
условиях существующего материального и цифрового неравенства роль институтов 
государства в обеспечении учащихся возможностью получения обучения в формате 
ДО становится приоритетной. Особенно значимо это для случаев отсутствие доступа 
к интернету по месту проживания учащегося и ТС доступа к нему. Широкое внедрение 
мультимедиа в рамках ДО требует высокого разрешения экрана и высокой скорости 
передачи данных, соответственно, предъявляет достаточно высокие требования к ка-
честву ТС обучения и скорости интернета, не менее 4 G и wifi [8]. Дополнительной 
сложностью может быть то, что используемые в ОО ЦОР рассчитаны на качественные 
мониторы и большой диагональю и крайне неудачны для обучения с планшетами и 
смартфонами. 

Диагностирование и лечение осложнений при использовании ТС в условиях пан-
демии сложна. Медицина, как и педагогика, ориентирована на личное взаимодей-
ствие, отсутствующее в период самоизоляции [7]. 

Из наиболее встречаемых нарушений можно отметить, в первую очередь, нару-
шения психики, сна и зрения. Не акцентируя внимание на психологических аспектах, 
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остановимся на медицинских осложнениях. Исследованиями показано, что 93,6% 
пользователей связывают увеличение экранного времени с момента начала панде-
мии на 4,8 ± 2,8 ч в сутки с дистанционной профессиональной деятельностью и при 
ДО до 8,65 ± 3,74 часов в день. 62,4% отмечают нарушения сна. Более 95% отмечают 
медленное снижении остроты зрения во всех возрастных группах [4]. Отмечается зна-
чительное прогрессирование близорукости при длительном контакте с ТС [9]. Для 
длительного воздействия видеотерминалов ТС характерно развитие синдрома компь-
ютерного зрения (CVS): развитие «размытости» и чувства раздражения глаз при дли-
тельной работе с ТС, ощущение «сухости» глаз, их перенапряжение, головные боли, 
боли в шее и плечах, снижается работоспособность. Поскольку CVS развивается при 
неоднократно повторяющемся перенапряжении глаз, то и развитие их более харак-
терно для лиц с предшествующими нарушениями зрения, для них характерны и бино-
кулярные и аккомодационные аномалии [10]. Вынужденная поза при ДО приводит к 
перенапряжению мышц и развитию скелетно-мышечных нарушений. Наиболее част 
жалобы на боли в шее, в плечах, в запястье и кистях рук, перенапряжение суставов 
пальцев и сухожилий [6]. 

Обсуждение. Все страны мира достаточно активно рассматривали различные 
формы и методы применения информационных и коммуникационных технологий в об-
разовании. В текущем году пандемия COVID-19 показала, что предпринимаемые ра-
нее усилия явно недостаточны и неразрешимы в рамках только системы образования. 
Для всех стан мира характерны типовые проблемы в доступности дистанционной 
формы обучения (наличие соответствующих технических средств и доступ к интер-
нету по месту жительства), крайне неравной возможности использования единствен-
ного технического средства в семьях с несколькими детьми, невозможностью сопро-
вождения обучения родителями учащихся, низкой культурой и малым опытом у учи-
телей в использовании как современных коммуникационных технологий, так и самой 
реализации обучения в дистанционной форме. Значимой проблемой является край-
нее разнообразие имеющихся на рабочих местах вне ОО пакетов программ, особенно 
в части обеспечение информационной безопасности личности и безопасной дистан-
ционной коммуникации. 

Медицинские последствия обусловлены как длительностью использования тех-
нических средств доступа в интернет, так и режимом обучения. Сами проблемы из-
вестны достаточно давно и хорошо описаны. Манифестация их обусловлена полным 
отсутствием санитарного нормирования деятельности с применением средств ИКТ 
вне образовательной организации, низкой информационной культурой учителей, уча-
щихся и их родителей. Кроме того, ко времени контакта с техническими средствами в 
образовательных целях сохраняется или растет их использование и во внеобразова-
тельных целях. Общее время контакта превышает все возможные и разумные лимиты 
и не имеет тенденции к сокращению в условиях продолжающегося дистанционного 
обучения. Побочное действие распространяется и на родителей учащихся, особенно 
в начальной школе, поскольку они вынуждены принимать на себя и часть функций 
учителя в сопровождении обучения своих детей. Наряду со значимыми последстви-
ями для их здоровья формируются и не менее значимые психологические и семейные 
проблемы. 

Заключение. Несмотря на значимость продолжения дистанционного обучения в 
условиях пандемии COVID-19 необходимо отметить и то, что эта форма обучение яв-
ляется только частью образования, а функции воспитания и развития учащегося в ди-
станционном (индивидуальном) формате сложно реализуемы. В существующих усло-
виях профилактика осложнений такой формы обучения, не только педагогических, но 
и медицинских, становится приоритетной и для образовательной организации, и для 
учащихся и их родителей. 

 



Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~275~ 

Ссылки на источники 
1. Мухаметзянов И.Ш. Медико-психологические последствия использования информационных и ком-

муникационных технологий в образовательном процессе. Педагогическая информатика. 2011. 
№ 6. С. 92–97. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17665228 (дата обращения: 11.11.2020). 

2. Мухаметзянов И.Ш. Медицинские аспекты информатизации образования: Монография. – М.: ИУО 
РАО, 2017. – 168 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29451020 (дата обращения: 11.11.2020). 

3. Роберт И. В., Босова Л.Л., Мухаметзянов И.Ш., Давыдов В. П., Усенков Д. Ю. Кабинет информатики. 
Методическое пособие / – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 135 с. 

4. Bahkir FA, Grandee SS. (2020) Impact of the COVID-19 lockdown on digital device-related ocular health. 
Indian J Ophthalmol. https://doi: 10.4103/ijo.IJO_2306_20 

5. Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational 
Technology Systems. https://doi:10.1177/0047239520934018. 

6. Domoff, SE, Borgen, AL, Foley, RP, Maffett, A. (2019). Excessive use of mobile devices and children's 
physical health. Hum Behav & Emerg Tech. 1: 169–175. https://doi.org/10.1002/hbe2.145. 

7. Keesara, S., Jonas, A., & Schulman, K. (2020). Covid-19 and Health Care’s Digital Revolution. New Eng-
land Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/nejmp2005835.  

8. Krishnan, S., Zakaria, A., Khalil, F., & Jofree, S. (2017). The Effect of Electronic Device on Human Health. 
Management Science, 7, 40–43. https://doi.org/10.5923/j.mm.20170701.05. 

9. Wai Wong C, TSAI A, Jonas JB, Ohno-Matsui K, Chen J, ANG M, Wei Ting DS. (2020). Digital Screen 
Time During COVID-19 Pandemic: Risk for a Further Myopia Boom? American Journal of Ophthalmology. 
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2020.07.034 

10. Yammouni, R., & Evans, B. J. W. (2020). Is reading rate in digital eyestrain influenced by binocular and 
accommodative anomalies? Journal of Optometry. https://doi.org/10.1016/j.optom.2020.08.006. 

 
 

Назаренко Елизавета Владимировна, 
преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Сангарский многопрофильный лицей», Республика 
Саха (Якутия), п. Сангар 
lizavetachka1984@mail.ru  
 

Проблемы в обучении английскому языку студентов первых курсов,  
или О наболевшем…. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам обучения и формирования ком-
петенций по учебной дисциплине «Английский язык» у студентов 1 курсов.  
Ключевые слова: английский язык, компетенции, уровень знаний, документы об 
образовании.  

 

Ни для кого не секрет, что обучение языкам представляет собой процесс дли-
тельный и не всегда простой. Вообще язык, как средство передачи информации в 
научной литературе трактуется как – знаковый способ представления информации. С 
помощью языка информация передаётся в знаковой форме. Знаковая система со-
стоит из упорядоченного набора знаков (символов), который называется алфавитом 
[1]. То есть, алфавит любого языка – это база, без которой, знание и дальнейшее изу-
чение языка невозможно.  

Так же невозможно стать высококвалифицированным молодым специалистом 
без знания международного средства для общения 

Согласно требованиям к результатам обучения, которые предъявляется госу-
дарственными образовательными стандартами, выпускник общеобразовательного 
учреждения, завершивший итоговые испытания (в форме ОГЭ или же просто на осно-
вании итоговой оценки по предмету), должен обладать следующими компетенциями, 
они представлены выборочно в виде сравнения в таблице 1. Я специально привела 
данные за 2 и 9 классы.  
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Таблица 1 
Требования к результатам обучения 

 
Учащийся 2 класса общеобразовательной школы Учащиеся, окончившие 9 классов школ 

Языковые компетенции: алфавит, буквы, основ-
ные буквосочетания, звукобуквенные соответ-
ствия английского языка; основные правила чте-
ния и орфографии английского языка; 
уметь: понимать на слух речь учителя, речь одно-
классников, основное содержание облегченных 
учебных текстов с опорой на зрительную нагляд-
ность; участвовать в элементарном этикетном 
диалоге (знакомство, поздравление, благодар-
ность, приветствие); расспрашивать собеседника, 
задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Ко-
гда?), и отвечать на вопросы собеседника; кратко 
рассказывать о себе, своей семье, друге; читать 
про себя [2]. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 
Графика и орфография- 
Знание правил чтения и написания новых слов и 
навыки их применения на основе изученного 
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Наличие навыков адекватного с точки зрения 
принципа аппроксимации произношения и раз-
личение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдения ударения в словах и фразах, смыс-
ловое ударение. Соблюдение правильной инто-
нации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
К концу этапа обучения в основной средней 
школе лексический минимум учащихся должен 
составить около 1500 лексических единиц… [3] 

 
Но в реальности дело обстоит совершенно не так. В этом учебной году, мною 

при осуществлении входного контроля по грамматике, студентам первых курсов были 
заданы 6 самых простых вопросов, ответ на них, обязательно, должен знать выпуск-
ник общеобразовательного учреждения, который изучал иностранный язык на протя-
жении 8 лет  

 

 
 Рис 1.  Рис 2. 

 
Рис 3.   Рис 4. 
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Рис 5.   Рис 6. 

 
Все опрошенные имеют аттестат об общем образовании, они все закончили 

школы, и у всех стоит положительная отметка по английскому языку. Тогда возникает 
очевидный вопрос «Как же происходило оценивание основных видов учебной дея-
тельности?», если базовые требования даже за 2 класс начальной школы не могут 
быть выполнены.  

В аттестатах не указано, имелась ли специальная справка (психолого-медико-
педагогическое обследование), позволяющая обучающемуся проходить программу в 
более легкой форме, или же каких – либо других пометок (которые не делаются в до-
кументах об образовании). Тогда как же преподавателю «угадать» по какой программе 
молодые люди обучались до 9 класса, и почему, после получения аттестата, они не 
могут ответить на простые вопросы, которые минимум по два раза в неделю ему за-
давались преподавателем? О каком участии в промышленных выставках, и о каком 
описании работы сварочного аппарата(например) на иностранном языке может идти 
речь?! А ведь в профессиональных стандартах, да и в примерных рабочих програм-
мах федерального института развития образования эти требования имеются, и изу-
чение данных тем должно быть выполнено в полной мере. 

Можно сказать, что делу помогут консультации по данному предмету. Но это не 
всегда так. Многие студенты почему-то со школьной скамьи не видят смысла в изуче-
нии иностранных языков, бывали и такие примеры, что человек в открытую говорил, 
что был на уроках английского «пару раз в жизни-тоска была». И доказать ему что 
современный специалист должен хотя приблизительно понимать международный 
язык иногда бывает трудно. То есть, получается, что профессиональное осознание 
своей профессии в мире происходит только в рамках одной местности и дальнейшее 
ее развитие не рассматривается.  

Так же хотелось бы отметить, что в характеристиках, которые предоставляют бу-
дущие студенты, если в одной честно и правдиво написано о трудностях в обучении, 
то это уже хорошо.  

Вся программа обучения английскому языку в системе среднего профессиональ-
ного образования нацелена на оттачивание и наращивание уже имеющихся навыков 
в языкознании, а не создание начальной базы. Мы готовим специалистов, которые 
могут показать себя с выгодной стороны не только на локальном рынке труда, но и на 
международном, а без языковых навыков это невозможно.  

В итоге, хотелось бы сказать данная проблема сможет быть решена только при 
совместной корректной работе всех уровней образования. 
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Экспериментально-поисковая деятельность  
детей дошкольного возраста 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам важности организации экспериментально-
поисковой деятельности детей дошкольного возраста. Формирование развивающей 
среды при обучении детей дошкольного возраста экспериментированию. 
Ключевые слова: экспериментирование, дошкольник, опыт, поисковая деятель-
ность, развивающая среда. 

 
Важность проведения экспериментов для ребёнка определена формированием 

ребёнка-дошкольника. Определённую роль играет изучение информации об обуслов-
ленности людей и окружающего мира. Познание методов связи с окружающим миром 
определяет сформированность мировоззрения детей. Основное место занимает поис-
ковая учебная активность дошкольников, протекающая посредством эксперимента [2]. 

Дети-дошкольники охотно проводят эксперименты. Обусловлено тем, что для 
них характерно наглядно-образное и наглядно-действенное мышление [7]. Следова-
тельно, именно экспериментальная деятельность подходят определенным возраст-
ным особенностям [5]. 

Одна из главных задач образования – развитие исследовательских способно-
стей дошкольника. Опыт, который получен в результате проведения экспериментов 
или самостоятельного исследования более устойчивый, надежный для детей, чем те, 
которые обретены репродуктивным путем. 

Внедряемые Федеральные Государственные Стандарты нацелены на результат, 
при котором у дошкольника будет сформирован познавательный интерес, умственное 
развитие. Дошкольников нужно ознакомить с той информацией и технологиями, кото-
рые будут полезны для них в дальнейшем. Дошкольнику необходимо быть вовлечен-
ным в различные исследовательские работы, занятия творчеством, в ходе таких ра-
бот он сможет создавать, предполагать, учиться новому, стать открытым и способным 
выразить свои мысли, развить способности самостоятельно решать, помогать другим, 
выражать интересы и осознавать свои возможности [4].  

Когда дети заинтересованы исследовательской деятельностью, то у них появля-
ется возможность экспериментировать, и они могут выявить объективные знания о 
разных сторонах исследуемого объекта, или связи с иными субъектами окружающего 
мира. В ходе исследовательской деятельности обогащается память ребенка, проис-
ходит активизация его умственных процессов, так как всё время есть необходимость 
совершать операции анализа и синтеза, сопоставления и классификации, дедукции. 
Желание рассказать увиденное, сформулировать выявленные закономерности и за-
ключения, которые побуждают к развитию речи детей [3]. 

Исследовательские проекты так же положительно влияют и на психическое со-
стояние дошкольников, на развитие творческой деятельности, сформированность 
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трудовых навыков и укрепления здоровья благодаря увеличению физической дея-
тельности. 

Исследовательская деятельность привлекает внимание детей. Исследование 
даёт возможности ребенку самостоятельно решить, найти ответ на вопросы «как?» и 
«почему?». Желание испытать свежих впечатлений, любопытность, постоянная по-
требность экспериментов, самостоятельно искать неизвестные сведения об окружа-
ющем мире – главные черты поведения детей.  

Активность в исследовании – свойственная детям черта, ведь они хотят узнавать 
окружающий мир, природу. Исследовать, открыть, изучить – значить сделать шаг в неиз-
веданное. Это большие шансы для детей анализировать, познавать, проводить опыты. 

Академик Н.Н. Поддъяков в 1990-е годы проанализировал и обобщил свои зна-
ния и результаты по исследовательским работам в механизме всего дошкольного об-
разования, и сделал заключение о том, что именно в раннем детстве, наряду с игрой, 
ведущий вид деятельности – это экспериментирование [5]. 

Важную роль детское экспериментирование играет для умственного развития 
детей. На протяжении которого происходит тренировка памяти, активизации умствен-
ного развития. 

Эксперименты детей в качестве метода формирования активности исследова-
ния имеет особое внимание. Детские опыты направлены на преобразование и позна-
ние предметов окружения, помогает познанию картины мира, приобретению умения 
самостоятельности, самосовершенствования [6]. 

Учебное экспериментирование – это такой метод обучения, позволяющий детям 
формировать мировоззрение, которое построено на личных наблюдениях, экспери-
ментах. Эксперименты вызывают у дошкольников увлечение к познанию их окружаю-
щего мира. 

При проведении экспериментов более ярко выражается деятельность самих до-
школьников, которая направлена к приобретению новых умений, знаний, продуктов 
творчества. 

Обучение дошкольников экспериментированию начинается с организации пред-
метно-развивающей среды: 

1. В определенном возрасте предметно-развивающая среда создает ситуации, ко-
торые формируют ведущие виды деятельности. 

2. Соответствует способностям детей в переходе на последующий этап развития. 
3. Развивающая среда включает знакомые детям объекты и которые побуждают 

к будущей деятельности. 
4. Организация предметно-развивающей среды исходит от инициативы детей, 

желания использовать умения, знания. 
Также необходимо соблюдать ряд требований к содержанию предметно-разви-

вающей среды: рациональность, вариативность, системность, многофункциональ-
ность, именной характер материала. 

В организации познавательно-поисковой деятельности у дошкольников форми-
руется умение самим поставить проблему, задачу. 

Необходимо формировать условия для решения всех задач, которые появля-
ются по инициативе самих дошкольников при осуществлении руководства познава-
тельно-поисковой деятельностью детей. Необходимо создать условия при решении 
задач или проблем, которые появляются по собственной инициативе ребёнка. 

В ходе учения развивается познавательно-поисковая деятельность дошкольни-
ков. Прогресс заметен при принятии, разрешении поисково-познавательных проблем, 
установленных взрослым к автономной постановке и разрешению.  

Рационально проводить опыты с дошкольниками 5–7 лет. В старшем дошколь-
ном возрасте дети уже имеют информационный багаж, они смогут соотносить факты, 
знания о природе, что способствует легко решать проблемы в опыте. Определенно, 
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что к опытам детей нужно готовить. Подготовка начинается в детском саду с младшей 
и средней группы с помощью разнообразных исследовательских занятий с детьми. [1] 

Ознакомление дошкольников с процессами природы (физические явления или 
законы) имеет определённую роль в знаниях об окружающем мире. Так, один из зна-
чимых вопросов в образовании – формирование активности, изобретательности и по-
знавательной любознательности всех детей.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и развития сенсорных 
способностей и восприятия, воспитания сенсорных эталонов ребенка дошкольного 
возраста. В статье раскрыто влияние своевременного грамотного педагогиче-
ского воздействия на будущие успехи ребенка в школе.  
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Сенсорное развитие ребёнка – это процесс развития его восприятия и формиро-

вания представлений о важнейших свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положения в пространстве, запахе и вкусе; развитие его восприятия [2]. Цель сенсор-
ного воспитания – формирование сенсорных способностей детей. 

Развитие восприятия – сложный целенаправленный процесс, главная цель кото-
рого правильное способствие тому, чтобы ребенок лучше усваивал сенсорные эта-
лоны, принятые в обществе, благодаря чему мог успешнее адаптироваться в ней. Ре-
бенок, появившийся на свет, сразу же начинает воспринимать окружаю-
щий мир: он уже природой наделен способностью видеть, слышать, чувство-
вать тепло и холод. С восприятия окружающих предметов и явлений ребенок начи-
нает познавать окружающий мир [1]. Именно сенсорная система помогает малышу 
воспринимать окружающую действительность. А сенсорное воспитание служит фор-
мированию детального восприятия ребенком мира. Оно считается первой ступенью 
этого познания, то есть скопления пониманий о внешних свойствах предметов. 
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В жизни ребенок встречается с разнообразием величин, форм, красок предме-
тов, а именно с игрушками и предметами домашнего обихода, ведь в окружающем его 
мире полно запахов, звуков, пестроты. Можно сказать, ребенок окружен со всеми при-
родными факторами, веществами, предметами, которые, в свою очередь, обладают 
сенсорными признаками. Каждый ребёнок это воспринимает и без целенаправленных 
действий. В том случае, если усвоение происходит безграмотно, без правильного пе-
дагогического воздействия взрослых, оно чаще оказывается недостаточным. Напри-
мер, зная о том, что усвоение сенсорных свойств предметов происходит лучше и ин-
тенсивнее, если вместо общих слов, обозначающих эти свойства, использовать их 
«опредмеченные» названия, можно педагогически грамотно помочь ребенку осо-
знанно воспринимать или запоминать те или иные предметы и их признаки. Ведь цве-
товые тона лучше осваиваются детьми, если ассоциировать их с наглядным предме-
том (морковный, сиреневый, вишневый). Так же можно заменять абстрактные слова 
названиями конкретных предметов, которые постоянно их характеризуют. Ребенку бу-
дет понятнее и доступнее, если назвать треугольную призму крышей, предмет оваль-
ной формы – яйцом или огурчиков, прямоугольный брусок – кирпичиком. Совсем не 
обязательно добиваться их названий. И это совсем не плохо. Главное, чтобы ребенок 
учитывал свойства предметов во время взаимодействия с ними. 

Большую роль чувственное познание играет как раз-таки именно в дошкольном воз-
расте. Особенно восприятие развиваются в период младшего дошкольного возраста. По 
физиологическим особенностям именно на этом этапе развитие чувственного опыта иг-
рает определяющую роль в жизни ребенка, так как в это время малыш наиболее чув-
ствителен к разным воздействиям из вне. Профессор Н. М. Щелованов называл этот воз-
раст «золотой порой» сенсорного воспитания. Конечно же, на этом развитие не останав-
ливается, знания будут накапливаться. Оно продолжается во всех периодах детства, но 
уже в меньшем количестве, т.к. в раннем детстве осваивается многое [5]. 

Сенсорное воспитание – это целенаправленный процесс формирования опреде-
ленной системы, который необходим в развитии восприятия ребенком внешних 
свойств предметов (цвет, форма, размер, вкус, запах, место и т. д.). 
Его результат – сенсорное развитие ребенка [4]. 

Дошкольный возраст – период первичного знакомства с окружающим ребенка 
миром, когда интенсивно развиваются познавательные способности ребёнка. Ребё-
нок познаёт предметный мир и события окружающей жизни больше всего двумя пу-
тями: через наблюдение и через взрослого. Оба они очень важны и они взаимодопол-
няют друг друга.  

Значение сенсорного воспитания: 
- закладывается основа для полноценного интеллектуального развития ребенка 

в будущем; 
- помогает ребенку упорядочить представление об окружающем мире и взаимо-

действие с ним; 
- оказывает значимое влияние на наблюдательность, воображение, внимание; 
- готовит ребенка к успешной адаптации в современном обществе; 
- положительно влияет на полноценное развитие эстетической культуры; 
- помогает усвоить необходимые сенсорные эталоны, навыки учебной деятель-

ности, расширение словарного запаса [1]. 
Сенсорное воспитание в ходе образовательной деятельности – фундамент фор-

мирования чувственного опыта малыша. Обучая детей восприятию свойств предме-
тов и явлений, нужно ясно объяснить детям в чем заключается смысл их действий. 
Для осознанного понятия этого смысла им следует свои действия использовать в са-
мостоятельной практической деятельности. Например, сложно изобразить предмет, 
если плохо его рассмотреть.  
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Готовность ребенка к школе сильно зависит от его сенсорного развития. Если 
восприятие будет поверхностным, неполным, не будет того крепкого фундамента для 
интеллектуального развития и формирования разных видов деятельности. Ребенку 
будет трудно гибко и точно воспринимать то или иное сообщение или задание. В ре-
зультате появляются сложности в рисовании, письме, пересказах, в изготовлении по-
делок и т. д. [3]. 

Но дело не только в трудности обучения в школе. Сенсорное развитие очень зна-
чимо для человеческой деятельности в целом, можно привести в пример людей твор-
ческих направлений (музыкантов, писателей, художников, конструкторов, писателей). 
Как бы они создавали шедевры, если бы не умели воспринимать, так называемые, 
образцы их будущих трудов. 

В их деятельности важнейшую роль занимают сенсорные способности, которые 
помогают точно уловить или услышать нужный им материал и тонко передать их в 
своих произведениях. А истоки таких способностей определяются уровнем сенсор-
ного развития, формируемым в ранние периоды детства. 

Можно сделать вывод, что своевременное сенсорное воспитание на этапе до-
школьного детства – главное условие познавательного развития ребенка, формиро-
вания эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию 
окружающего мира. 

А также, что своевременное сенсорное воспитание на этапе дошкольного дет-
ства – главное условие познавательного развития ребенка, формирования эмоцио-
нальной отзывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию окружающего 
мира. Оно способствует развитию сенсорных эталонов, ребенку будет легче опреде-
лять предметы, их признаки, нахождения в пространстве и многое другое. 
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Педагогическая диагностика трудностей обучения по английскому языку 
 
Аннотация. В статье рассматриваются психолого-методические факторы, при-
водящие к различным видам трудностей в обучении английскому языку, методики 
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педагогической диагностики, проводимые в целях выяснения причин и особенно-
стей, возникающих во время процесса обучения.  
Ключевые слова: английский язык, трудности обучения, педагогическая диагностика. 

 
Современное общество находится в процессе активной интернационализации 

интересов и нужд всех существующих стран. За счёт этого, обладание и умение поль-
зоваться больше, чем одним языком стало важной и, в некоторой мере, необходимой 
частью жизни человека.  

Успешное овладение одним из языков, из того малого числа тех, которые были 
признаны «мировыми языками», может не только обеспечить обучающимся широкие 
возможности и большой потенциал в будущем, но и личностное обогащение посред-
ством обмена культурных ценностей с другими народами Земли. Однако, обучающий 
процесс, как правило, предполагает за собой ряд трудностей, которые несомненно 
будут возникать перед педагогом на его пути к выполнению своей конечной цели – 
успешного воспитания и передачи необходимого объёма знаний своему подопечному, 
для успешной самостоятельной жизни, вне стен учреждения и родительского дома. 

Данные проблемы должны быть изучены, чтобы уменьшить или полностью 
убрать негативный эффект от ранее упомянутых трудностей. Этому должна способ-
ствовать педагогическая диагностика, которая используется для выявления законо-
мерностей и причин, замедляющих процесс обучения, трудностей в педагогическом 
процессе. 

Особенности трудностей в образовательном процессе на уроках иностранного 
языка. 

Начиная обсуждение на тему трудностей в образовательном процессе на уроках 
иностранного языка, стоит начать с более общих проблем, которые дают о себе знать 
во время проведения практически любого урока, по всем образовательным предме-
там. Таким образом, появится возможность постепенно централизовать фокус данной 
работы к основной теме, имея при этом широкий начальный фундамент, от которого 
можно будет отталкиваться. 

Согласно данным зафиксированным в статистике, в которых учитываются итоги 
экзаменов, контрольных работ, тестирований и опросов, проведённых внутри образо-
вательной системы РФ, уровень знаний по отношении к предметам иностранного 
языка не соответствует стандартам образовательной системы Российской Федера-
ции. Для выяснения причин подобного явления, был проведён широкий перечень кон-
трольно-измерительных мероприятий, в котором принимали участие практически все, 
кто как-либо мог быть связан с учёбой (преподаватели, обучающиеся, родители). По 
полученным из этих мероприятий выяснилось, что вероятной причиной подобного 
снижения эффективности учебного процесса является отсутствие учёта преподава-
телями личностных и психофизиологических особенностей обучающихся [1], [2]. 

Личная заинтересованность к материалу – это крайне важный, и можно даже ска-
зать, самый главный фактор, влияющий на эффективность обучающего процесса. При-
чиной этому является то, что без заинтересованности со стороны обучающегося испы-
тываемого на учебный предмет, у него не будет какого-либо желания участвовать на уро-
ках. У него не будет хватать «воли» на то, чтобы уделять внимание на уроках и будет 
часто устраивать дисциплинарные нарушения, ухудшая при этом вокруг себя учебную 
атмосферу, от чего будут страдать и прилежные обучающиеся [2], [3], [4]. 

И. А. Зимняя сказала, что особенностью здесь является то, что личная заинте-
ресованность зависит от всего, что связано с предметом «Иностранный язык». От лич-
ного отношения к изучаемому языку, его носителям, их культурам и странам. Также 
имеет место быть и тому, как предоставляется информация об всём этом родителями 
обучающегося, от учителя, круга друзей и даже медиа источники способны влиять на 
то, как он относится к языку [5]. 
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Продолжая тему «воли», необходимо также упомянуть умение обучающихся 
планировать свой учебный процесс. Планирование само по себе является необходи-
мой важной частью всего педагогического процесса и всякой деятельности. Это также 
относится как к учителям, так и их подопечным: если планированием не способно за-
няться хотя бы один из двух сторон (обучающийся и/или преподаватель), то можно 
считать, что процесс обучения провален и не будет иметь практической ценности в 
дальнейшем. Обучающийся, при планировании своей ученической деятельности, 
должен ставить перед собой чёткие и осознаваемые им цели в изучении иностранного 
языка. В противном случае, для обучающегося весь процесс не будет иметь практи-
ческой важности и значения, что, естественно, негативно скажется на усвоение им 
учебного материала [3], [5]. 

Раздражительность и впечатлительность ребёнка – это психологический фактор, 
выражающийся в том, как обучающийся реагирует на внешние раздражители. В це-
лом, эта особенность должна пониматься как поведенческий фактор, исходящий су-
губо от обучающегося и только от него. Это проявляется в том, как он будет отно-
ситься к учителю, к педагогическому материалу, его способности к коллективной ра-
боте со своими одноклассниками. Проблемы могут одновременно возникать в случаях 
повышенного и заниженного уровней того и другого. Основной сложностью является 
то, что каждый человек уникален по своей психике, и это естественно вызывает мно-
жество трудностей, так как для компенсации этой особенности, необходимо подхо-
дить к каждому случаю индивидуально [7], [8]. 

Психофизиологические изменения по процессу взросления и особенности при-
сущие отдельным стадиям взросления. Во время взросления, ребёнок активно разви-
вается, как физически, так и психически. На начальных этапах взросления, обучаю-
щиеся медленнее действуют из-за недоразвитости головного мозга, в особенности из-
за неразвитой мелкой моторики. У них могут быть сложности с написанием и произно-
шением тех или иных слов, что становится причиной необходимости педагога рабо-
тать согласно особому темпу, чтобы обучающиеся были способны поспевать за учеб-
ным материалом, но при том не замедляться слишком сильно, чтобы не отставать за 
программой [7], [9], [10]. 

Отходя от психофизиологических факторов, которые имеют более общий харак-
тер, стоит перейти к факторам связанные непосредственно с самим изучаемым язы-
ком. Во-первых, стоит упомянуть способность обучающихся к мышлению на иностран-
ном языке, проблема которой, согласно статье Леонтьева А. А. «мышление на ино-
странном языке как психологическая и методическая проблема», является неверо-
ятно важной для всего обучающего процесса. Для подкрепления этого утверждения, 
процитируем слова Беляева Б. В., взятые из работ в числах его последних публика-
ций: «Обучаясь языку, обучающиеся, по сути дела, должны обучиться мышлению на 
этом языке. Стало быть, и весь процесс обучения языку следует понимать, как про-
цесс переключения мышления обучающихся с базы одного языка на базу другого 
языка». Этими словами, Беляев утверждает, что невозможно действительно овладеть 
иностранным языком, не научившись произвольно и целенаправленно думать через 
призму изученного языка, и что прививание этого навыка должно стоять для препода-
вателя в приоритете. Над этим же вопросом работал и писал Шамов А.Н., однако, в 
его статье «Усвоение учебного материала в контексте когнитивного развития школь-
ников», вопрос о способе мышления брал в расчёт не только сам язык и его правила, 
но также опирался на понимание учеником самой культуры и социума носителей изу-
чаемого языка, а также то, как изучение культуры и общества, способно благоприятно 
повлиять на умственное развитие ребёнка. Впрочем, в работах всех вышеперечис-
ленных авторов есть важная общая черта – признание сильной зависимости успеха 
обучающего процесса от того, как именно думает обучающийся и как он воспринимает 
материал у себя в уме [3], [5], [11]. 
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Мышление – это процесс функционирующего сознания, определяющий познава-
тельную деятельность человека и его способность выявлять и связывать образы, 
представления, понятия, определять возможности их изменения и применения. Оно, 
на всём протяжении взросления, постепенно меняется, становясь сложнее и сложнее, 
тем самым становясь всё более способным к обработке различной информации. 

Как уже давно известно, речь – это один из множества инструментов мышления. 
Она развивает интеллект и умственные способности. Однако есть один крайне нема-
ловажный противопоставленный фактор, связанный с речью – её развитие на базе 
иностранного языка, также во многом зависит от того, насколько уже развит ум той 
или иной личности, от его способов мышления, которые уже развились на момент по-
пыток освоения иностранной речи. Об этом можно судить по наличию потребности у 
обучающегося в познании и самопознании, широте интересов и любопытности, 
направленной на окружающий его мир, стремлении понять причину-следствие есте-
ственных явлений и умение планировать и глядеть в будущее на счёт возможных 
направления их развития [8], [11], [12]. 

Усвоение языкового материала – это сложная интеллектуальная деятельность 
человека. Не без причины утверждают, что «усвоение опосредует субъектные изме-
нения и в интеллектуальном, и в личностном плане». Усвоение как интеллектуальный 
процесс опирается в основном на физические, осязательные чувства, то, как отдель-
ная личность воспринимает получаемую информацию, а также на память. Они обес-
печивают получение информации, дальнейшую её обработку, дифференциацию, 
сравнение, категоризацию и систематизацию, хранение и, в конечном счёте, воспро-
изведение принятого ранее иноязычного материала [1], [8], [11]. 

Таким образом, самой главной спецификой в трудностях обучения иностранному 
языку, является отношение обучающихся не только отношение к самому предмету 
«Иностранный язык» в общем, но и отношение ко всему, что связано с этим языком. 
История, культура общества язык которой они изучают так же имеют важную позицию 
в этом вопросе. 

Методики по диагностике трудностей образовательного процесса на уроках ино-
странного языка 

Педагогическая диагностика является той частью педагогической деятельности, 
которая преследует педагога с самого начала его работы до самого конца, при этом 
не теряя своей актуальности, вне зависимости от смены классов с одного на другой. 
Сведения, полученные в результате педагогической диагностики, будут иметь пользу 
в любой дальнейшей деятельности педагога и позволят ему быстро решать все воз-
никающие на его пути трудности. К этому его приводит простая закономерность – чем 
больше он будет знать об особенностях присущим его подопечным, тем яснее он бу-
дет видеть проблемы, требующие решения, тем самым увеличивая эффективность 
своей проделанной работы. Впрочем, для того чтобы это произошло есть одно важное 
условие – все полученные в процессе диагностики данные должны быть в скором по-
рядке анализированы и приняты в расчёт во время планирования педагогической де-
ятельности в дальнейшем.  

Педагогическая диагностика – это совокупность действий, проводимых педаго-
гом в целях выяснения причин и особенностей, возникающих во время процесса обу-
чения, трудностей, в целях разработки контрмер, для снижения или ликвидации нега-
тивных эффектов этих самых трудностей. Также диагностика в педагогике направлена 
на мониторинг личностного и умственного развития обучающихся, их ознакомленно-
сти с правилами этики и моральными нормами, принятыми в обществе. Это также яв-
ляется немаловажной деталью, которую стоит учитывать при планировке своей педа-
гогической деятельности. При успешной диагностике у педагога будут все необходи-
мые данные для предупреждения множества потенциальных проблем и своевремен-
ных корректировок в планах, для обеспечения максимальной эффективности. [13] 
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Исчерпав тему «что такое педагогическая диагностика и зачем она нужна» необ-
ходимо перейти непосредственно к обсуждению того, как можно проводить педагоги-
ческую диагностику. Грубо говоря, термин «метод» – это способ теоретического ис-
следования или практического осуществления какой-либо деятельности, а «методи-
кой» называют совокупность этих самых методов. В педагогической диагностике есть 
множество методик и ещё больше методов, заключённых непосредственно в методи-
ках. Каждая из них имеет свой уникальный подход к вопросу слежения за индивиду-
альными особенностями обучающихся, некоторые из которых даже берут в расчёт не 
одну единственную точку видения со стороны преподавателя, но и других участников 
образовательного процесса. [14] 

В образовательном процессе используется большое количество различных диагно-
стических методик, которые можно разделить на несколько обобщённых категорий: 

1. Методики диагностики изменения личности ребенка: 
Эта категория методик, основывается на непосредственном мониторинге харак-

тера, личности и умственной развитости отдельно взятого ученика. Методики из этой 
категории крайне полезны для получения конкретной идеи происходящего в реалиях 
индивидуального подхода к обучающимся, позволяя педагогу подстраиваться к каж-
дому из своих подопечных отдельно. 

2. Методики диагностики изменений системы отношений: 
Методики из этой категории берут в основу те факторы, которые находятся вне 

индивидуально взятых учеников. То есть, эти методики охватывают общую картину 
ситуации в классе и вне класса, учитывая классный коллектив, семьи учеников и их 
отношения внутри этих социальных подсистем. Данные, полученные из них, дают пе-
дагогу «взгляд со стороны» и позволят ему ещё глубже понять своих подопечных, 
имея информацию, полученную со стороны окружающего их мира. 

3. Методики диагностики изменений субъективного уровня: 
Данная категория методик, фокусируется на активности учеников в школьной 

жизни и в классе. На то как часто они принимают участие в тех или иных мероприятиях 
в роде олимпиад и конкурсов, на то, как они себя ведут в подобных ситуациях. Также 
в расчёт берутся результаты их работы в классе, образовательный прогресс. Исходя 
от данных из этой категории можно многое узнать о самооценке отдельно взятых уче-
ников, и об их позиции в классе как индивида. 

Поделив методики на категории и кратко их описав, на основе видов методик, их 
фокуса и направленности, считаю нужным начать описывать некоторые методики по 
отдельности: 

Тестирование. Как методика, тестирование является предельно простым в испол-
нении методом диагностики, которое получает всю необходимую информацию об инди-
виде через стандартизированные задания, которые чаще всего специально разработаны 
для выявления определённых качеств, присущих человеку. С помощью тестирований 
можно узнать об уровне знаний, которыми обладает обучающийся, степень их умствен-
ного развития, отдельные психологические данные. Ярким примером можно принять раз-
личные тесты на IQ, который измеряет интеллектуальные способности человека с помо-
щью единицы измерения, известной как «коэффициент интеллекта». 

Анкетирование. Анкеты – это специально подобранный по теме перечень вопросов, 
которые, так же, как и тесты, выявляют отдельные личностные характеристики. Отли-
чием является то, что анкеты менее «формальны» и имеют больше свободы в выборе 
тем. Анкетирование способно выявлять мнения у отдельно взятых учеников насчёт учеб-
ных предметов, как они в общем относятся к вещам, к людям, к коллективу. 

Беседа. Будучи одной из методик педагогической диагностики, беседа – это одна 
из самых простых методик, обеспечивающая при этом весьма обширную базу иссле-
довательских данных при успешном её проведении. Эта методика может дать сведе-
ния на такие вещи как взаимоотношения обучающихся друг с другом, их мнения 
насчёт учебного процесса, сведения о их личной жизни, состояния духа. Главной 
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сложностью встающей на пути проведения беседы является тем, что подопечные пе-
дагога могут быть против того, чтобы делиться с учителем более деликатными темами 
и по этой причине, преподавателю настоятельно требуется быть в хороших отноше-
ниях с детьми и вызывать доверие у их родителей. Беседа может углубить и расши-
рить фактический материал, полученный в ходе наблюдения, изучения личных дел, 
анкетирования, социометрии. 

Поиск мнений и данных с окружения обучающегося. При исполнении данной ме-
тодики, педагог собирает информацию о своих подопечных от сторонних источников: 
одноклассников, товарищей извне класса, родителей, а также у всего остального учи-
тельского коллектива. Данные из этой методики собираются целенаправленно и при 
соблюдении такта и доброжелательности. 

Изучение личности обобщением характеристик, переданные педагогу от незави-
симых источников, предусматривает получение сведений от всех, кто с ней общается, 
кто имеет возможность наблюдать ее в разных видах деятельности. Получаемые при 
выполнении требований данной методики дают взгляд со стороны, позволяя выяснить 
природу поведения индивида вне школы и, тем более, класса 

Анализ документов предполагает использование фактических данных, зафикси-
рованных в различных документах и записях, выполненных на протяжении процесса 
обучения. Для анализа могут подлежать такие записи классный журнал, личные 
школьные дневники обучающихся, рекомендации и характеристики, которые выдают 
родители или классные руководители. В последствии анализа документов появляется 
возможность разделения обучающихся на группы и категории, основой которых будут 
служить их практические навыки и уровень знаний. 

Все полученные после педагогической диагностики данные будут крайне важ-
ными в дальнейшей работе педагога, и в особенности при выборе им образователь-
ных методик и приёмов, обеспечив при этом максимальную их эффективность. У пре-
подавателя также будет возможность предупреждать потенциальные педагогические 
трудности и минимизировать их негативный эффект, которые в противном случае, 
могли бы быть серьёзной трудностью в будущем. 
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Значение педагогического анализа в процессе 
совершенствования системы управления ДОО 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс усовершенствования си-
стемы управления дошкольной образовательной организацией посредством вклю-
чения в педагогическую и управленческую деятельность различных методов педа-
гогического анализа. 
Ключевые слова: система управления дошкольным образовательным учрежде-
нием, аналитическая деятельность, педагогический анализ, методы и методики 
диагностики системы управления. 

 
На сегодняшний день современный мир, наполнившись бесконечным разнооб-

разием прогрессивных технологий, требует от современного общества решение, со-
ответствующих модернизированному времени, целей, задач в процессе развития ка-
чества образования и управления, реализация и достижение которых определяет всё 
новые и новые правила в создании и внедрении максимально эффективной системы 
управления образовательными организациями, в том числе и дошкольными учрежде-
ниями. В свою очередь, процесс управления дошкольной образовательной организа-
цией считается довольно сложной системой, в структуре которой лежат анализ и ди-
агностика уровня образования данной организации, определение целей и соответ-
ствующих ей задач, процесс планирования и прогнозирования, выбор методов и форм 
профессиональной деятельности сотрудников, разработка результативных методов 
для повышения имеющегося уровня и качества образования ДОО, а также создание 
условий для реализации взаимодействия и сотрудничества учреждения с родите-
лями. Иными словами, процесс управления дошкольной образовательной организа-
цией требует создания определённой системы, в которой должны быть научно обос-
нованы действия педагогического коллектива и администрации образовательного 
учреждения, а также направлены на повышение качества образования, формирова-
ние конкурентоспособности учреждения и его развитие в целом. 

Поскольку процесс управления дошкольной образовательной организацией тре-
бует использование системного подхода, в ходе которого исследование или развитие 
объекта происходит в виде системы, включение в процесс управленческой и педаго-
гической деятельности ДОО методов педагогического анализа можно считать совер-
шенно обоснованным. Использование в процессе управления ДОО методов педаго-
гического анализа обеспечивает грамотное изучение и обоснованность, применяемых 
в организации средств и методов достижения поставленных образовательных целей 
и задач. Кроме того, результаты, полученные посредством использования педагоги-
ческого анализа, позволяют дать объективную оценку уровню эффективности осу-
ществляемой педагогической деятельности, а также принять меры для перехода об-
разовательной организации на новый более качественный уровень. Стоит отметить, 
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что правильно организованная система анализа и диагностики управленческой и пе-
дагогической деятельности в ДОО обеспечивает оперативность и вместе с тем пла-
номерность процесса управления воспитатательно-образовательной деятельностью 
организации и между тем позволяет оценить уровень педагогического мастерства 
каждого воспитателя. 

Анализ научной литературы по данной теме, показал, что на современном этапе 
исследования созданы лишь теоретические предпосылки для решения проблем эф-
фективной системы управления ДОО, несмотря на то, что проблемы её создания на 
сегодняшний день считается предметом тщательного изучения как учёными, так и 
практиками. Вместе с тем, вопросы педагогического анализа деятельности работы пе-
дагогов с дошкольниками в современной литературе считаются также недостаточно 
освещёнными, поскольку анализ в качестве самостоятельной функции был выделен 
относительно недавно. Кроме того, изучение и анализ литературы, освещающей во-
просы об использовании методов педагогического анализа в системе управления до-
школьной организацией позволил выделить ряд противоречий: 

 между достаточно высоким уровнем развития теории управления и использо-
вание различных подходов в системе управления образовательными учреждениями 
на практике; 

 между теоретической доказанностью эффективности использования методов 
педагогического анализа в системе управления ДОО и апробированными разработ-
ками включения данного метода в практику работы ДОО; 

 между качеством результатов деятельности образовательной организации и 
системным подходом к управленческой деятельности, направленной на развитие до-
школьной образовательной организации. 

Таким образом, актуальность проблемы данного исследования определяется 
несоответствием медленного темпа перестройки устоявшихся традиций и стереоти-
пов в вопросе использования различных методов и форм управления ДОО наряду с 
имеющимися возможностями и разработанными в теории методами эффективного 
управления. Между тем актуальность проблемы и выявленные в данном вопросе про-
тиворечия обозначили цель нашего исследования – теоретически изучить и эмпири-
чески доказать, что использование в процессе управления дошкольной образователь-
ной организацией педагогического анализа эффективно влияет на систему управле-
ния ДОО. Обозначенная цель исследования определила объект исследования – си-
стема управления дошкольной образовательной организацией и предмет исследова-
ния – педагогический анализ. 

Для того чтобы реализовать поставленную цель исследования и подтвердить 
выдвинутые предположения, на базе образовательной организации нами было про-
ведено исследование, в котором приняло участие 10 сотрудников администрации, 20 
педагогов дошкольных групп, 75 родителей воспитанников организации. 

Для выявления степени эффективности действующей системы управления в 
данной образовательной организации на начальном и заключительном этапах иссле-
дования, нами были проведены диагностики стиля руководства, степени удовлетво-
рённости педагогического коллектива действующей системой управления и уровень 
их рефлексивного отношения к своей деятельности, а также анкетирование родите-
лей воспитанников, для того, чтобы рассмотреть вопрос с разных позиций, в том числе 
и с относительно внешней стороны. 

Таким образом, одним из первых методов диагностики стало анкетирование со-
трудников образовательной организации по методике А.Л. Журавлёва «Стиль руко-
водства». В данном анкетировании приняли участие 20 педагогов дошкольных групп 
и 10 человек – сотрудники администрации, для того, чтобы изучить управленческую 
деятельность руководителя с точки зрения тех, чья деятельность подразумевает бо-
лее тесное взаимодействием с руководством и с точки зрения тех, чьи обязанности 
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заключаются в непосредственной работе с детьми. На начальном этапе исследования 
обработка и анализ результатов анкетирования указали на преобладание одного кон-
кретного стиля руководства – на директивный стиль управления, который строится на 
ориентации руководителя исключительно на собственное мнение и оценку, пренебре-
гая инициативой и мнением сотрудников. Между тем, проведённая повторно диагно-
стика стиля управления на контрольном этапе исследования, после проведённой сов-
местной работы с педагогическим коллективом учреждения, показала положительную 
динамику в изменении управленческих действий руководителя по отношению к со-
трудникам. Обработка и анализ полученных данных указал на смешанный стиль 
управления – директивно-коллегиальный, при котором контроль и требовательность 
по отношению к работе подчинённых сочетаются с тесным взаимодействием и стрем-
лением к делегированию обязанностей и ответственности. 

С целью изучить насколько хорошо педагогический коллектив знает структуру ра-
боты своего учреждения, его миссию и стратегию, следуют ли они в своей педагогиче-
ской деятельности принятому видению организации, используется ли в данном учре-
ждении методы педагогического анализа, нами было разработано и проведено анкети-
рование-опрос «Система управления и методы её реализации». В данном анкетирова-
нии приняли участие 20 педагогов, которые также принимали участие в процессе со-
вершенствования системы управления на формирующем этапе исследования посред-
ством включения в работу организации методов педагогического анализа. Результаты 
анкетирования педагогов на начальном этапе исследования указали на невысокий уро-
вень включённости педагогов в общий образовательный процесс, низкий уровень по-
нимания и реализации общей, единой цели, а также отсутствие слаженности и един-
ства коллектива, что объясняется сложившейся системой управления и стилем руко-
водства в данной организации. Однако обработка и анализ данных повторного анкети-
рования педагогов на контрольном этапе указывают на положительные изменения в 
стиле руководства и в системе управления учреждения в целом. Стоит отметить, что 
на заключительном этапе более, чем 70% педагогов могут абсолютно точно сказать, 
где заканчивается их зона ответственности и начинается чужая зона ответственности. 
Данный показатель в сравнении с результатами анкетирования на начальном этапе ис-
следования повысился в два раза. Также более чем 60% педагогов отметили, что пе-
рестали выполнять работу, которая не входит в их прямые обязанности. Предположи-
тельно, это так или иначе связано с появлением в деятельности организации система-
тических пед. советов и собраний коллектива, в ходе которых педагоги получили воз-
можность принимать участие в процессе распределения дополнительных задач и за-
даний, а также выступить с отчётом в виде самоанализа по проделанной ими работе. 
Очевидно, что такие изменения в системе управления данной образовательной орга-
низации положительно повлияли на деятельность учреждения в целом, потому как аб-
солютное большинство опрошенных педагогов на контрольном этапе исследования от-
ветили, что совершенно удовлетворены взаимодействием руководства с подчинён-
ными, в то время, как результаты опроса на начальном этапе показали полное отсут-
ствие взаимодействия руководства с педагогическим коллективом. 

Также на начальном и контрольном этапах исследования был изучен уровень ре-
флексивного отношения педагогического коллектива к своей деятельности на основе ме-
тодике К. Замфир в модификации А. А. Реана «Мотивация профессиональной деятель-
ности», с целью выявить уровень удовлетворённости педагогов своей профессиональ-
ной деятельностью. Анализ и интерпретация, полученных на начальном этапе исследо-
вания, данных указывает преобладание у исследуемого персонала мотивационное соот-
ношение одного из неоптимальных типов, где ВОМ > ВМ = ВПМ. Другими словами, диа-
гностика мотивов коллектива говорит о низком уровне удовлетворённости педагогов вы-
бранной ими профессией, поскольку показатели внешней отрицательной мотивации го-
раздо выше, чем показатели внешней положительной и внутренней мотиваций. Оче-
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видно, что высокий уровень внешних отрицательных мотивов над внешними положи-
тельными и внутренними мотивами на начальном этапе исследования обусловлен всё 
тем же авторитарным стилем руководства. Таким образом, доказано, что действующая 
в начале исследования система управления неслаженная, следовательно, неэффектив-
ная, поскольку элементы одной системы действуют не в одном направлении и не разви-
ваются в направлении реализации одной общей, единой цели образовательной органи-
зации. Повторное исследование уровня рефлексивного отношения педагогического кол-
лектива к своей деятельности на контрольном этапе показали значительную и вместе с 
тем положительную динамику. Анализ и интерпретация полученных результатов на кон-
трольном этапе указывает на то, что мотивационное соотношение у исследуемого пер-
сонала относится к одному из наилучших, оптимальных, мотивационных комплексов, где 
ВМ > ВПМ > ВОМ. Другими словами, диагностика мотивов коллектива указывает на пре-
обладание внутренней мотивации над внешней положительной и внешней отрицатель-
ной. При таком соотношении мотивов профессиональная активность воспитателя моти-
вирована непосредственно содержанием его деятельности и желанием добиться в ней 
положительных результатов, что указывает на эмоциональную стабильность педагога и 
его удовлетворённость своей профессиональной деятельностью. 

Анкетирование родителей воспитанников данной образовательной организации 
на начальном этапе исследования показало, что в существующей системе деятель-
ности образовательного учреждения есть значительные недочёты. Кроме того, си-
стема управления устроена таким образом, что некоторые её недостатки видны также 
остальным участникам образовательного процесса – родителям, что указывает на 
необходимость разработки новых методов управления, направленных на создание 
эмоционально-комфортного и эффективного взаимодействия всех элементов си-
стемы управления друг с другом. Что и было сделано на формирующем этапе иссле-
дования, в ходе которого были учтены все недостатки существующей системы управ-
ления и разработана новая система взаимодействия всех элементов управленческой 
деятельности руководства с непосредственным включением в процесс управления 
разнообразных методов педагогического анализа. 

В работе с коллективом образовательной организации нами были использованы 
такие формы работы, как беседы, консультации, педагогические советы, собрания, де-
ловые игры, круглые столы, воркшопы, открытые занятия, направленные на постепенное 
обучение педагогов различным методам педагогического анализа и их активного исполь-
зования коллективом в процессе педагогической и управленческой деятельности. Основ-
ная работа с руководителем организации, администрацией и педагогическим коллекти-
вом на формирующем этапе исследования была нацелена на совершенствования дей-
ствующей системы управления посредством включения в деятельность таких методов 
педагогического анализа, как самопрезентация, самоанализ и анализ деятельности кол-
лег. Внедрение новых методов работы обеспечило получение чётких представлений о 
результативности деятельности сотрудников, а также определение причин положитель-
ных и отрицательных результатов педагогической и управленческой работы. В процессе 
совершенствования системы управления также приняли участие и родители воспитан-
ников учреждения, которые дали оценку итогов работы образовательной организации за 
учебный год и определили уровень популярности данного учреждения среди остальных 
дошкольных организаций района и его соответствие данному статусу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в профессио-
нальной деятельности педагогов и руководителя методов педагогического анализа 
эффективно влияет на систему управления данной образовательной организацией, 
эмоционально-комфортный климат в педагогическом коллективе и результативность 
учреждения в целом. Стоит помнить, что комфортная, дружеская и вместе с тем ра-
бочая атмосфера в коллективе, тесное взаимодействие руководства с подчинёнными 
играет большую роль в процессе становления образовательной организации на со-
временном этапе развития образования и управления в целом. 
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Вопрос эффективного управления дошкольным образовательным учреждением 

интересует не только научных деятелей, но непосредственно работников данной 
сферы деятельности. Дошкольное образовательное учреждение представляет собой 
одну из сложных систем, включающую в себя не только образовательный процесс, 
управление, ценности, цели, организационно-педагогические моменты и условия жиз-
необеспечения, но и такие составляющие, как коллектив, который подразумевает не 
только сотрудников детского сада, но и дошкольников и их родителей, а также отно-
шения внутри образовавшегося коллектива. Вместе с тем, управление такой сложной 
системой требует комплексного подхода, компетентного и тщательно продуманного 
воздействия на образовательный процесс, с целью соответствовать предъявляемым 
не только законами об образовании, но и современным обществом требованиям. В 
достижении вышеуказанной цели большое значение имеет использование всесторон-
него анализа всех имеющихся подсистем дошкольного образовательного учрежде-
ния. На ряду с комплексным анализом, системным, факторным и другими видами ана-
лиза максимально эффективным для выявления имеющихся недостатков и положи-
тельных сторон работы дошкольного образовательного учреждения считается педа-
гогический анализ. 

Педагогический анализ подразумевает системный подход к изучению различных 
педагогических явлений и деятельности всех субъектов педагогического процесса с 
позиции не только руководителя, но и педагога, воспитанника, родителя и других. По-
скольку понятие «анализ» предполагает разделение изучаемого целого на отдельные 
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его части, с определением качества тех или иных явлений, процессов и отношений, 
анализ педагогического процесса можно разложить на анализ целей, принципов, 
условий, содержания, средств, форм и методов воспитания и обучения учащихся, их 
деятельность и деятельность педагогов. Также посредством педагогического анализа 
можно изучить эффективность и качество использования тех или иных методов и 
средств для достижения, поставленных перед дошкольным образовательным учре-
ждением, целей. Вместе с тем применение педагогического анализа позволяет полу-
чить объективную оценку результатов педагогической деятельности, а также разра-
ботать новые методы и формы работы для того, чтобы вывести качественное состо-
яние дошкольного образовательного учреждения на новый уровень. Таким образом, 
объектами педагогического анализа выступают цели, задачи, содержание, формы, 
методы и средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста, педагог и 
воспитанник, а также имеющиеся модели осуществления педагогического процесса. 
Тщательно продуманная и правильно организованная система анализа воспитатель-
ного и образовательного процессов в дошкольном образовательном учреждении поз-
воляет обеспечить эффективное управление и достоверную оценку имеющегося 
уровня педагогического мастерства и компетентности всех сотрудников ДОУ, а также 
уровня всестороннего развития детей дошкольного возраста [1]. Таким образом, цель 
педагогического анализа заключается в системном изучении деятельности всех субъ-
ектов педагогического процесса, своевременном выявлении имеющихся недостатков 
и изучении их причин, а также разработка дальнейшего плана действий, направлен-
ного на устранение недостатков и улучшение педагогической деятельности в целом. 

Качественное управление дошкольным образовательным учреждением подра-
зумевает определённый цикл, состоящий их анализа имеющегося уровня деятельно-
сти, разработки целей, определения методов и средств их достижения, и как итог за-
вершается анализом достигнутых в ходе планомерной и целенаправленной работы 
результатов и их оценкой, основываясь на поставленных в начале целях. Полученные 
в ходе педагогического анализа данные позволяют наполнить содержание функций 
управленческой деятельности, в особенности функцию контроля, за счёт которого 
происходит сбор всей информации о педагогическом процессе необходимой для пол-
ноценного и качественного анализа. Однако функция контроля без обработки собран-
ных данных посредством педагогического анализа будет недостаточно эффективной. 
В целом под функциями педагогического анализа понимается ничто иное, как опреде-
ление уровня развития воспитанников детского сада, воспитателей в частности и кол-
лектива в целом, их интересы и способности; выявление скрытых, потенциальных воз-
можностей личности воспитателей детского сада и педагогического коллектива в об-
щем; создание условий для полноценного творческого развития личности педагогов и 
овладения ими профессиональной самодиагностики и метода самоанализа; способ-
ствование овладению педагогами компонентами исследовательской деятельности и 
разнообразными формами обобщения и обогащения своего педагогического опыта; 
определение условий для реализации отобранных методик и технологий; организа-
ция компетентной работы в вопросе создания образовательной программы дошколь-
ного учреждения, годового и других планов [3]. 

Педагогический анализ не преследует цели выявить исключительно недостатки 
педагогической деятельности ДОУ, а помогает также определить положительные мо-
менты в работе дошкольного образовательного коллектива, способствуя таким обра-
зом созданию передового педагогического опыта [2]. Анализ, иначе говоря, ничто 
иное, как сравнение уровня педагогического процесса на начальном этапе диагно-
стики с уровнем того же педагогического процесса на заключительном этапе работы 
по устранению недостатков и развитию потенциала педагогического коллектива и 
вместе с тем дошкольного образовательного учреждения. Основополагающую роль в 
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успешности применения педагогического анализа играет наличие и сбор всей необ-
ходимой и при этом качественной по своему содержанию и достоверности информа-
ции, которая позволяет осуществлять эффективное управление процессом воспита-
тельно-образовательной деятельности ДОУ. Одним из основных способов сбора не-
обходимой для анализа педагогического процесса методов считается самоанализ. 
Однако, сложность такого метода заключается в возможной неготовности некоторых 
педагогов к объективной оценке своей педагогической деятельности и уровня имею-
щихся результатов. Но несмотря на это каждый компетентный педагог должен уметь 
определять уровень своей профессиональной деятельности, находить причины и 
следствия между компонентами педагогических явлений, и конечно же определять 
пути для самосовершенствования в сфере своей педагогической деятельности. Са-
моанализ и самооценка своей деятельности не только указывает на профессиональ-
ное мастерство и зрелость педагога, но и способствует саморазвитию и постоянному 
совершенствованию своей, а значит и педагогической деятельности дошкольного об-
разовательного учреждения в целом. 

В ходе педагогического анализа следует придерживаться таких принципов, как 
объективность, точность, требовательность, глубина и многоаспектность, по мнению 
М. М. Поташник [5]. Результат педагогического анализа заключается в определении 
причин отрицательных и вместе с тем положительных явлений педагогического про-
цесса. Достигнуть данной цели позволяет три вида анализа: оперативный, тематиче-
ский и итоговый. 

Анализировать основные стороны воспитательно-образовательного процесса 
ежедневно и выяснять причины отклонений от принятых нормативов, и разрабаты-
вать рекомендации по устранению возникших причин позволяет оперативный вид пе-
дагогического анализа. 

Для анализа процесса реализации образовательных областей основной обще-
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения использу-
ется тематический вид педагогического анализа и включает в себя анализ методиче-
ского обеспечения в соответствии с содержанием той или иной образовательной об-
ласти, а также планирование воспитательно-образовательной деятельности, анализ 
уровня усвоения детьми программного материала, анализ уровня профессиональной 
компетентности педагогов в той или иной области общеобразовательной программы, 
анализ условий взаимодействия с родителями, а также условий жизнедеятельности 
дошкольников в группе детского сада. 

Итоговый вид педагогического анализа подразумевает непосредственно анализ 
итогов работы дошкольного образовательного учреждения за квартал, полугодие или 
год. К. Ю. Белая определила три варианта педагогического анализа итогов работы 
ДОУ: фундаментальный, подразумевающий самоанализ формы и содержания педа-
гогической деятельности дошкольного образовательного учреждения по всем направ-
лениям; оперативный анализ, оценивающий и анализирующий качество ежедневной 
воспитательно-образовательной работы за год; и творческий анализ, предполагаю-
щий разработку коллективом дошкольного учреждения собственной модели анализа 
на основе цели, концепции, традиций и вида ДОУ. Итоговый вид педагогического ана-
лиза считается одним из самых сложных и основополагающих, поскольку именно по 
его результатам происходит планирование задач педагогической деятельности до-
школьного образовательного учреждения на следующий учебный год [1]. 

Для эффективного проведения педагогического анализа принято использовать 
систему определённых правил и операций для того, чтобы изучить имеющееся состо-
яние и возможное развитие педагогического процесса и возможных причин возникших 
недостатков, за счёт которых формируются высокие или низкие показатели и хорошие 
или недостаточно хорошие результаты педагогического процесса – всё это определя-
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ется, как методы педагогического анализа. Выделяются следующие методы педаго-
гического анализа: наблюдение за ходом педагогического процесса, анализ проведён-
ного занятия, беседы с дошкольниками, различные собеседования с педагогами, ана-
лиз предметно-развивающей среды, качества планирования, а также анализ детских 
работ и результатов мониторинга [4]. 

Поскольку цель педагогического анализа заключается в непосредственном ана-
лизе воспитательно-образовательного процесса, который возможен только на основе 
анализа совокупной информации, в основе которой лежат различные точки зрения 
педагогов; данные, полученные в ходе эпизодического анализа старшего воспитателя 
и заведующей; информация о предметно-развивающей среде; сведения, полученные 
от медицинских работников и бесед с родителями; результаты диагностики уровня 
психического развития детей; результаты анализа детской деятельности. Подводя 
итоги педагогической деятельности за год на основе полученной информации от всех 
вышеперечисленных источников, составляется отчёт. 
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Развитие театрализованной деятельности детей старшего  
дошкольного возраста посредством детской художественной литературы 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим основам использовании детской 
художественной литературы как средства развития театрализованной деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста. Автором анализируется теорети-
ческая сущность основных понятий и рассматриваются этапы развития театра-
лизованной деятельности в старшей группе на основе работы с художественным 
произведением. 
Ключевые слова: театрализованная деятельность, дети дошкольного возраста, 
художественная литература, дошкольное образование. 

 

Театр для детей дошкольного возраста – это школа эмоциональной культуры и че-
ловеческих отношений, источник познавательного интереса, средство формирования ком-
муникативной компетенции. Театральная деятельность дошкольника, будучи импровиза-
ционной по своей сути, сближается в этом с игрой как ведущей деятельностью на данном 
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возрастном этапе, выступает как активный, личностно-ориентированный, творческий про-
цесс. Комплексность воздействия театрализованной деятельности на развитие личности 
ребенка-дошкольника дополняется еще и формируемой у него способностью восприни-
мать специфическое сценическое искусство. Все это в совокупности способствует разви-
тию эмоциональной и социально-коммуникативной сфер, творческих способностей, улуч-
шению мыслительных процессов дошкольников, становлению их произвольности. 

Однако в реальной жизни процесс развития театрализованной деятельности до-
школьников часто нарушается, поскольку ни в семье, ни в образовательном учреждении 
не создаются условия, необходимые для свободной импровизации детей, а деятельность 
по приобщению воспитанников к театру имеет поверхностный и бессистемный характер. 

В результате возникает противоречие, суть которого состоит в том, что, с одной 
стороны, роль театра в развитии личности дошкольников широко признана, а с другой 
стороны, театральное искусство часто практически отсутствует в жизни современных 
детей. Это противоречие можно преодолеть, синтезируя театрализованную деятель-
ность с другими видами деятельности детей старшего дошкольного возраста. В част-
ности, эффективным инструментом для ее развития может становиться проведение 
занятий на основе детской художественной литературы. 

Соответственно, актуальность исследования проблемы театрального развития 
дошкольников состоит в том, что оно позволяет разрешить обозначенное нами проти-
воречие и успешно достичь поставленных перед современным дошкольным учрежде-
нием целей ФГОС в реализации всех основных областей дошкольного образования. 

Исходя из этого, в качестве цели исследования, результаты которого представ-
лены в данной статье, мы определили необходимость выявления теоретических ос-
нов развития театральной деятельности старших дошкольников посредством детской 
художественной литературы. 

Для достижения поставленной цели, прежде всего, необходимо определить сущ-
ность понятий «детская литература» и «театрализованная деятельность», а также вы-
явить возрастные закономерности развития данного вида деятельности и возможно-
сти ее стимулирования посредством организации работы воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) с детской художественной литературой. 

Итак, на основе анализа психолого-педагогической литературы последних лет 
мы можем определить термин «детская художественная литература» как часть общей 
литературы, специфической характеристикой которой является ее ориентирован-
ность на читателей-детей [1, с. 266]. Эта особенность определяет важнейшие худо-
жественные характеристики детской литературы, основными из которых является со-
ответствие ее тематики возрастным психолого-педагогическим особенностям и инте-
ресам детей; «детский язык» сюжета, простой и лаконичный текст, форма, доступная 
детям того возраста, на который ориентировано конкретное произведение; наличие в 
сюжете какого-либо приключения, необходимого для сохранения интереса ребенка; 
обилие диалогов между персонажами; доступный для восприятия детей объем содер-
жания; наличие иллюстраций, соответствующих содержанию и логике повествования; 
победа добра над злом как обязательный элемент содержания [2, с. 24]. 

Театрализованная деятельность же определяется в современных научных иссле-
дованиях как особый вид деятельности дошкольников, форма игры, в которой ее участ-
ники – дети дошкольного возраста осваивают доступные им средства исполнительского 
искусства, готовятся к спектаклям и участвуют в постановке, выполняя отведенную им 
роль (актер, сценарист, художник-оформитель, зритель и др.) [3, с. 100]. Театрализован-
ная деятельность важна для развития детей дошкольного возраста, поскольку она не 
только способствует их формированию их личности, но и позволяет детям приобщиться 
к достижениям культуры, накопленным предшествующими поколениями. 

Спецификой театрализованной деятельности детей старшего дошкольного воз-
раста является постепенный переход ребенка от игры на основе одного литератур-
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ного или фольклорного текста к контаминационной игре, литературная основа кото-
рой предусматривает свободное создание сюжета, совмещение его со свободной ин-
терпретацией ребенком одного или объединением нескольких литературных произ-
ведений. Именно в старшем дошкольном возрасте осуществляется переход от игры, 
в которой средства выразительности используются для передачи характеристик пер-
сонажа, к игре как средству самовыражения ребенка через изображение того или 
иного персонажа; от игры, в которой акцент делается на позиции «актер» к игре, объ-
единяющей равнозначные позиции «актер», «режиссер», «сценарист», «дизайнер», 
«художник по костюмам»; от театрально-игровой деятельности к деятельности теат-
рализованной как средству самореализации личности ребенка [4, с. 50]. 

Осуществление такого перехода во многом обусловлено использованием лите-
ратурных произведений в качестве основы для театрализованной деятельности до-
школьников. 

Выделяются три основных этапа в работе по развитию театрализованной дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста посредством детской художествен-
ной литературы. 

Первый этап направлен на углубление художественного восприятия литератур-
ного текста детьми дошкольного возраста (в частности, на понимание его содержания, 
эмоциональных и смысловых нюансов, прочувствование образов литературного про-
изведения). Поэтому цель работы на данном этапе – обогатить познавательный и 
эмоциональный опыт ребенка по теме и содержанию изучаемого произведения, чтобы 
в дальнейшем опираться на сформированный таким образом опыт в процессе теат-
рализованной деятельности. Для этого, в частности, необходимо достичь определен-
ного уровня развития познавательных и речевых навыков детей-дошкольников, кото-
рый обеспечивается организацией речевой и музыкальной деятельности в процессе 
реализации дошкольного образования в соответствии с содержанием литературного 
произведения, использующегося как основа для постановки. Кроме того, на этом 
этапе детям может быть предложено прослушать и проанализировать аудиозаписи, 
поиграть в дидактические игры, выполнить различные лексические упражнения, по-
участвовать в викторинах и т. д., основанных на тематике и содержании используемых 
литературных произведений [5, с. 142]. 

Второй этап развития театрализованной деятельности направлен на совершен-
ствование навыков представления образов постановки у старшихдошкольников с ис-
пользованием разнообразных средств невербальной, интонационной и лингвистической 
выразительности. Основной метод реализации этого этапа – визуальное и игровое ис-
следование, основанное на содержании отдельных эпизодов художественного произве-
дения. Детям старшего дошкольного возраста пока еще сложно создать определенный 
образ, соответствующий авторскому замыслу, поэтому на данном этапе необходимо уде-
лить особое внимание театрализованной деятельности дошкольников. Содержание ра-
боты с произведениями литературного искусства включает развитие познавательных и 
речевых навыков воспитанников детского сада, изобразительную и музыкальную дея-
тельность (например, рисование по содержанию текста, «музыкальный рисунок» и др.), 
дидактические игры с текстами, рассматривание иллюстраций к произведениям литера-
турного искусства, репродукций картин, выполненных на основе их содержания. Все эти 
виды работ помогают детям лучше понять персонажей художественного произведения, 
их мотивы, настроения и действия. Предметно-развивающая среда дошкольного учре-
ждения на этом этапе также должна обеспечивать детям самостоятельную игровую и 
художественную деятельность на основе текста [6]. 

Третьим этапом развития театрализованной деятельности детей старшего до-
школьного возраста посредством детской художественной литературы является ра-
бота, связанная с творчеством и самовыражением ребенка в речевой, игровой и дру-
гой художественной деятельности, связанной с отработкой и освоением дошкольни-
ками позиций «зритель», «актер», «режиссер-сценарист», «дизайнер», «художник по 
костюмам». Этой цели также можно достичь в совместной работе воспитателя и детей 
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на основе произведений художественной литературы для детей, поскольку творче-
ство в самостоятельной игре и речи стимулируется именно через объективную среду, 
важным элементом которой является текст литературного произведения. На данном 
этапе также необходимо провести углубленную работу по развитию речевых навыков 
на основе текстов и по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с дея-
тельностью участников спектакля [7]. 

Таким образом, процесс развития театрализованной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста, средствами которой становятся произведения детской художе-
ственной литературы, позволяет добиться хороших результатов. В этом случае сама те-
атрализованная деятельность становится средством творческого самовыражения и са-
моутверждения в различных видах деятельности ребенка (в том числе в самопознании 
и познании окружающего мира), обогащает жизнь дошкольников в детском саду за счет 
работы с театральными играми и произведениями литературного искусства. 
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Критериальные шкалы оценивания навыков критического мышления  
у школьников: на примере аргументированного эссе 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной для российского образования пробле-
матике оценивания уровня сформированности ключевых компетенций школьников, 
в частности предметом рассмотрения автора является вопрос способов оцени-
вания критического мышления. В статье представлены зарубежные подходы к ор-
ганизации критериальной шкалы оценивания навыков критического мышления (на 
примере аргументированного эссе), которые могут быть использованы в россий-
ском образовательном контексте, в том числе приводится один из вариантов 
адаптации критериальных шкал навыков критического мышления у учащихся 
старших классов при проведении формирующего оценивания.  
Ключевые слова: критическое мышление, способы оценки, критериальные шкалы, 
формирующее и итоговое оценивание, аргументированное эссе.  

 

Оценивание уровня сформированности навыков разного типа мышления у уча-
щихся средней школы остается для многих стран открытым и проблематичным вопро-
сом в силу специфичности области измерения, подходов к пониманию и изучению 
особенностей мышления, как психического познавательного процесса [2; 3].  
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В данной статье рассматриваются возможные способы разработки и применения 
критериальных шкал при оценивании уровня сформированности навыков критиче-
ского мышления у учащихся старших классов.  

В настоящее время большая часть исследований в области измерения уровня 
критического мышления выполнена целым рядом зарубежный университетов и орга-
низаций, продуктами которых являются такие измерительные инструменты критиче-
ского мышления, как Assessment of Reasoning and Communication и Critical Thinking 
Test (The American College Testing Program, Iowa City) [10]; The California Critical Think-
ing Skills Test, The Test of Everyday Reasoning (California Academic Press) [7]; Collegiate 
Learning Assessment (The Council for Aid to Education, New York) [5]; Cornell Critical 
Thinking Test, The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test, James Madison Test of Critical 
Thinking (The Critical Thinking Company (formerly Midwest Publications), California); Criti-
cal Thinking Interview (Minnesota State Colleges and Universities); Critical Thinking Essay 
Examination (The International Center for the Assessment of Thinking (under the leadership 
of Richard Paul), California); Measure of Academic Proficiency and Progress, Tasks in Crit-
ical Thinking (Educational Testing Service, New Jersey); New Jersey Test of Reasoning 
Skills (Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Test Division, Montclair 
State College, New Jersey); Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (Goodwin Watson 
and Edward Maynard Glaser, Harcourt Assessment, San Antonio, Texas) [10]; а также ис-
следования и инструменты Алека Фишера Critical Thinking (Local Examinations Syndi-
cate, University of Cambridge, United Kingdom) [8]. Спецификация большей части из пе-
речисленных тестов являются закрытыми [4] и их можно пройти только в специализи-
рованных центрах или онлайн [7], а также в обзорах [10].  

Важным для анализа в связи с возможностью адаптации и дальнейшего приме-
нения является открытый для применения тест Critical Thinking Essay Test, разрабо-
танный учеными Иллинойского Университета М. Финкен и Р.Х. Эннисом. Critical 
Thinking Test предлагает оценить работу по таким характеристикам критического 
мышления, как: 

- умение придерживаться темы эссе на протяжении всей работы; 
- умение находить поддерживающие аргументы; 
- умение логически выстраивать свои рассуждения; 
- умение структурировать; 
- грамотность речи; 
- умение объединять в единое целое. 
Как можно увидеть из перечисленных выше характеристик, Critical Thinking Test 

в основном, но не полном объеме покрывает базовые понятия, которые составляют 
суть критического мышления: интеллектуально организованного процесса активного 
и умелого осмысления, применения, анализа, синтеза и / или оценки информации, 
полученной через наблюдение, опыт, размышления, рассуждения, или связи, как ру-
ководство к мнению и действию [9]. К представленным характеристикам необходимо 
добавить критерии их оценивания и шкалу оценивания. На наш взгляд, в качестве 
данной критериальной шкалы может быть взята за основу система оценивания сфор-
мированности критического мышления Иллинойского Университета [6].  

Для примера представим разбор одного из шести проверяемых умений – умение 
находить поддерживающие аргументы. Каждый проверяемый компонент может быть 
оценен по шестибалльной шкале, где 1 балл ставится за минимальное проявление 
умения, а 6 – за максимальное. Адаптация критериальной шкалы Critical Thinking Test 
проходила на базе 23 школ г. Москвы. В процессе адаптации были уточнены и рас-
крыты для соответствующего возрастного уровня учащихся каждая из составляющих 
представленного ниже примера технологической матрицы:  
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Таблица № 1. 
Технологическая матрица (на примере критерия  

«Умение находить поддерживающие аргументы») 
 

№ Умение Баллы Критерии оценивания 

1 Умение 
находить 
поддер-
живаю-

щие аргу-
менты 

6 - Все аргументы подробно раскрыты и сформулированы (включают в 
себя тезис и довод). В абзацах с аргументацией присутствует неболь-
шой вывод на основе приведенной аргументации. 
- Все аргументы достоверны (доводы можно проверить, автор ссыла-
ется на реальные источники, например, книги или исследования, или 
автор приводит конкретные примеры из жизни, явления, факты обще-
ственной жизни и т. д.)  

5 - Большинство аргументов подробно раскрыты и сформулированы 
(даны тезис и довод) (3 аргумента, но приведено больше двух аргу-
ментов).  
или  
- В одном абзаце с аргументацией отсутствует вывод. 
- Большинство аргументов достоверны, но есть отдельные недосто-
верные аргументы или примеры, которые трудно подтвердить (напри-
мер, примеры из личного опыта) 

4 - Даны только два аргумента, которые подробно раскрыты и сформу-
лированы 
или 
- Все аргументы раскрыты полно, но в абзацах с аргументацией отсут-
ствуют выводы 
или 
- Приведено больше двух аргументов, но только некоторые аргументы 
подробно раскрыты и сформулированы (2 аргумента); в остальных ар-
гументах отсутствуют доводы. 
или 
– Большинство аргументов недостоверны, их трудно подтвердить 
(например, приводятся в основном примеры из личного опыта) 

3 - В большинстве из аргументов отсутствуют какие-либо доводы, неко-
торые аргументы ничем не подтверждаются (3 аргумента). 
- Большинство аргументов недостоверны, есть только один достовер-
ный аргумент 
и/ или 
- Во всех абзацах с аргументацией отсутствуют выводы 

2 - Аргументы присутствуют, но не раскрыты автором, выводы в абзацах 
с аргументацией отсутствуют  
и/ или 
- Аргументы не заслуживают доверия, неправдоподобны, базируются 
только на личном опыте. 

1 - Один плохо раскрытый или сформулированный аргумент, либо пол-
ное отсутствие аргументов.  
и/ или 
- Аргумент, если он и присутствует, представлен суждениями (оценоч-
ное суждение без представления доводов). 

 

Как видим, можно набрать минимум 6 и максимум 36 баллов за все задание. И 
уже по тому, на сколько баллов оценено каждое из умений, можно судить о его сфор-
мированности или несформированности. М. Финкен и Р.Х. Эннисом определяют, что 
если показатель от 1 до 3 баллов, то данное умение не развито вовсе или только 
начинает формироваться, и, наоборот, от 4 до 6 баллов указывает на то, что умение 
сформировано в средней степени или в высокой степени [6].  

Еще одним важным инструментом оценивания навыков критического мышления 
с помощью аргументированного эссе является CWRA+ (College and Work Readiness 
Assessment) – CAE (Council for Aid to Education), США [5]. Авторы инструменты пред-
лагают следующие критерии оценивания:  

1. Умение анализировать и решать проблему 
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Умение принимать логическое решение или делать вывод (или высказывать от-
ношение) и подтверждать это, используя соответствующую информацию (факты, 
идеи) из достоверных источников.  

2. Эффективность письма  
Умение организовывать и логически связывать аргументацию. Умение усиливать 

позицию автора, подробно раскрывая факты или идеи (например, объясняя какое от-
ношение к вопросу имеет информация, приводя примеры и подчеркивая особенно 
убедительные данные). 

3. Грамотность 
Умение использовать правила письменной речи (согласование, корректное ис-

пользование грамматических конструкций, пунктуация и орфография) и владение 
языком, включая синтаксис (структура предложений) и способ выражения мысли (вы-
бор и использование слов). 

Таблица № 2  
Технологическая матрица (на примере критерия «Эффективность письма») 

 

№ Умение Баллы Критерии оценивания 

1 Эффективность 
письма:  
умение организо-
вывать и логиче-
ски связывать ар-
гументацию; уме-
ние усиливать по-
зицию автора, по-
дробно раскрывая 
факты или идеи 
(например, объяс-
няя какое отноше-
ние к вопросу 
имеет информа-
ция, приводя при-
меры и подчерки-
вая особенно убе-
дительные дан-
ные) 

6 - Логически выстраивает ответ, что делает его предельно ясным и 
понятным.  
- Достоверно и подробно раскрывает факты или идеи, относящиеся 
к каждому аргументу, понятно цитирует источники информации. 

5 - Логически выстраивает ответ, что делает его достаточно понят-
ным.  
- Достоверно раскрывает факты или идеи, относящиеся к каждому 
аргументу, цитирует источники информации  

4 - Выстраивает ответ так, что делает логику и аргументацию автора 
понятной, но не очевидной. 
- Достоверно раскрывает некоторые факты или идеи и цитирует ис-
точники информации.  

3 - Приводит ограниченную и не всегда ясную аргументацию. Пред-
ставляет значимую информацию в каждом ответе, но эта информа-
ция не связана с аргументами. 
- Раскрывает некоторые факты или идеи, некоторые из которых до-
стоверны; источники информации иногда неясны.  

2 - Приводит ограниченную, недостоверную, преувеличенную или не-
понятную аргументацию; может плохо организовать информацию 
или противоречить собственным идеям.  
- Истолковывает факты или идеи непонятно, неверно или не-
уместно (например, основываясь только на своем мнении); источ-
ники информации часто неясны. 

1 - Не выстраивает аргументацию; текст не организован и запутан.  
- Не объясняет факты или идеи. 

 

Как в случае с инструментом оценивания Critical Thinking Essay Test, так и с Col-
lege and Work Readiness Assessment разработчики предполагают, что при формули-
ровании темы эссе и задания к нему следует обратить внимание на ряд обязательных 
компонентов, таких как столкновение интересов людей различных социальных слоев 
и кругов; социальная значимость проблемы; необходимость заложенных изначально 
в инструкцию указаний на то, что могут быть различные точки зрения и их нужно учи-
тывать; определение структуры эссе. 

Представленные критериальные шкалы оценивания конкретных навыков крити-
ческого мышления можно отнести как к формирующему, так и к итоговому типам оце-
нивания, но, по мнению ряда ученых, невозможно одним инструментом измерить все 
умения критического мышления [1], только совокупность частных и общих техник, при-
меняемых на разных этапах оценивания, дает полный анализ состояния сформиро-
ванности критического мышления у учащихся.  
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Формирование социального здоровья молодежи  
в условиях современной образовательной среды  

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования социального здоровья у 
студентов-медиков, как значимого элемента современного образования. Авторы 
провели исследование, подтверждающее, что чем лучше социальное здоровье сту-
дентов, тем сильнее они мотивированы к учебной деятельности. 
Ключевые слова: социальное здоровье, молодежь, мотивация, учебная деятель-
ность, профессиональный выбор, трудоустройство. 

 

Проблема социального здоровья молодежи является одной из самых значимых 
в современном обществе. Молодежь может выступать как силой, дестабилизирующей 
общество, так и способной вывести его на новый прогрессивный уровень развития. 
Поскольку от молодежи зависит будущее общества, то остро встает вопрос о ее не 
только физическом и психическом, но и социальном здоровье. Особо актуален этот 
вопрос в условиях социально-экономической нестабильности. Неопределенность бу-
дущего молодых людей, размытость перспектив в плане трудоустройства, професси-
ональной невостребованности, неравенства стартовых возможностей негативно вли-
яет на социальное самочувствие и может привести к девиантным формам самоутвер-
ждения. Это обусловливает интерес психологов и педагогов к поиску средств, способ-
ных улучшить социальное самочувствие молодых людей [1]. 

Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова понимают социальное здоровье как си-
стему ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде. Одним из подхо-
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дов к оценке уровня социального здоровья личности является определение уровня удо-
влетворенности качеством жизни и благополучия. При этом следует учитывать, что мо-
лодежь не является однородной массой, которая испытывает одинаковые сложности. 

По мнению специалистов для студентов медицинских специальностей харак-
терно снижение индекса качества жизни в связи с высокими умственными и эмоцио-
нальными нагрузками, вынужденными нарушениями труда и отдыха, неуверенностью 
в будущем, сменой места жительства в результате учебы. Также доказана значимость 
социальных факторов в повышении учебной мотивации студентов [2]. 

Данная проблема актуальная и для студентов Курского базового медицинского 
колледжа. Было проведено исследование, цель которого – определение уровня каче-
ства жизни студентов 1–2 курсов как фактора, формирующего социальное здоровье, 
и роли психолого-педагогических аспектов в повышении удовлетворенности жизнью 
и мотивации учебной деятельности обучающихся. 

Было обследовано 70 студентов в возрасте 16–18 лет с использованием специ-
альной анкеты «закрытого» типа, включающей блоки вопросов: социально-демогра-
фический, субъективные оценки физического и психического здоровья, удовлетворен-
ность различными сторонами жизни, оценка мотивов профессионального выбора. 

Все студенты, участвующие в исследовании, не состоят в браке, подавляющее 
большинство занимаются только учебой и лишь 2% подрабатывают не сфере здраво-
охранения для улучшения своего материального положения. Более трети студентов 
воспитываются в неполных семьях. 10% опрошенных имеют в своей семье медицин-
ских работников. 

Более 60% опрошенных студентов оценивают свое здоровье как хорошее. Ана-
лиз их физических и психологических жалоб показал, что на первое место выходят 
частые простудные заболевания (85%), головные боли неуточненного генеза (55%), 
неприятные ощущения в области сердца (42%), раздражительность (62%), быстрая 
утомляемость (80%). 

На следующем этапе была оценена удовлетворенность студентов своей жизнью, 
а также семейными и дружескими взаимоотношениями. Общую удовлетворенность 
своей жизнью подтверждают 63% опрошенных, чуть более половины респондентов 
удовлетворены отношениями в семье (это во многом определяется особенностями 
подросткового возраста), дружеские отношения удовлетворяют 79% студентов. 

При оценке социального благополучия на первое место студенты ставят возмож-
ность получить доступное и качественное образование, дальнейшее трудоустройство 
по специальности с достойной заработной платой.  

Анализ ведущих учебных мотивов показал, что более 80% опрошенных студен-
тов стремятся приобрести выбранную специальность, у 65% респондентов важную 
роль играет успех в будущей профессиональной деятельности. Для 5% важно только 
получение диплома об образовании, можно предположить, что в будущем заниматься 
профессиональной деятельностью эти студенты не будут. Следует отметить, что, при 
оценке характеристик учебной деятельности, наиболее значимыми для студентов 
оказались: приобретение прочных знаний (78%), успешная учеба на последующих 
курсах (63%), возможность эффективного общения в процессе обучения (56%). 

Анализ удовлетворенности условиями обучения в колледже продемонстрировал 
низкую удовлетворенность студентов техническим оснащением, организацией пита-
ния, зон отдыха, организацией занятий спортом. Однако общая удовлетворенность 
учебным процессом характерна для 80% опрошенных студентов. Студенты отмечают 
возможность творчески проявить себя на занятиях, использование преподавателями 
эмоциональных форм изложения материала на занятиях, погружение в профессио-
нальную среду, что обеспечивает благоприятную психологическую обстановку на за-
нятиях и готовит обучающихся к дальнейшей трудовой деятельности. 
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Студентам было предложено дать психологическую оценку деятельности препо-
давателей. Более 70% отметили, что преподаватели умеют образно выражать свои 
мысли, рационально сочетают вербальные и невербальные методы общения, часто 
применяют современные средства наглядности. Среди отрицательных оценок более 
всего студенты отмечают недоброжелательность, высокомерие, проявляемые неко-
торыми преподавателями в процессе обучения и внеурочных занятий. Для улучшения 
образовательной среды и социального здоровья обучающихся, по их мнению, необ-
ходимо улучшить материальную базу (80%), изменить режим занятий (65%), систем-
ность требований к оценке знаний и умений со стороны преподавателей (51%), до-
ступность современных средств получения информации (75%), организацию досуго-
вой деятельности (89%). 

В ходе исследования мы постарались оценить, как проявляется влияние психо-
лого-педагогических аспектов на социальное здоровье студентов-медиков, которое в 
нашем случае рассматривалось в виде удовлетворенности своей жизнью. 

Высокая субъективная оценка студентами социального благополучия отража-
ется в возможности получить доступное и качественное образование, трудоустро-
иться по профессии. 

Достаточно высокая учебная мотивация позволит студентам в будущем успешно 
учиться и стать успешными специалистами. 

Положительная оценка педагогического мастерства преподавателей является 
фактором социального здоровья учебного коллектива. 

Высказанная неудовлетворенность техническим оснащением, организацией пи-
тания и отдыха может быть в будущем устранена, благодаря улучшению материаль-
ного обеспечения колледжа. 

Чем выше удовлетворенность жизнью у студентов, тем лучше их социальное 
здоровье и тем сильнее они мотивированы к учебной деятельности. 
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Игровой тренинг в развитии межличностных отношений подростков 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается игровой тренинг как способ раз-
вития межличностных отношений. Рассматриваются предполагаемые проблемы 
и трудности в коммуникативном взаимодействии. Была проведена диагностика 
среди обучающихся 7 класса Покровской средней общеобразовательной школы с 
УИОП им. Яковлева с по выявлению проблем в коммуникации внутри класса. Резуль-
таты диагностики сподвигли к созданию методики игрового тренинга для средних 
классов, которую можно использовать в педагогической практике в общеобразова-
тельных организациях. 
Ключевые слова: межличностное отношение, общение, учебная деятельность, 
коллектив, игровой тренинг, диагностика межличностных отношений, само-
оценка, буллинг. 
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Развитие и самосовершенствование – главные критерии межличностного отно-
шения у детей в школьном периоде. В процессе формирования личности у ребенка 
характер может меняться со скоростью света, его сегодняшнее поведение может 
сильно отличаться от вчерашнего: меняются приоритеты, появляются кумиры, меня-
ется внешний вид, стиль, мировоззрение. Всё это влияет и на взаимоотношения. Для 
ребенка предоставляется широкий спектр выбора, но он желает большего, так как не 
имеет определённых вкусов и предпочтений. Исходя из этого в среднем возрасте вы-
бор подростка становится узконаправленным по методу исключений. 

Взаимодействие в коллективе, общение в коллективном обществе, общение в ма-
лой группе людей происходит именно в школьный период. Мы всегда хотим и мечтаем о 
настоящих друзьях, которые нас всегда будут поддерживать. Становление личности ре-
бенка и его развитие должно стоять на первом месте у родителей. Не менее важны пер-
вые знакомства ребенка с педагогами, сверстниками, воспитателями и так далее.  

По мнению педагога-психолога, ведущая деятельность у ребенка, его отношения 
со сверстниками и взрослыми, нововведения в жизнь, а также в образование являются 
базовыми особенностями школьников среднего возраста. 

Также особенностью данного школьного возраста является физиономия детей. 
Данный возрастной период является главным процессом физиологического развития. 
Это период, когда из маленького 130-и сантиметрового мальчика вырастает 2-х мет-
ровый «мужчина». И именно в это время происходит дисгармония личности, переход-
ный возраст, кризисы подросткового периода. И, к сожалению, данный процесс имеет 
свои негативные последствия: ослабление НС; повышенная утомляемость; потреб-
ность в движении; потребность в общении; беспокойство. 

Следует понимать, что общение для подростков в этот период стоит на первом 
месте. Важно наблюдать за процессом развития коммуникативных навыков у лично-
сти. Если ребенок не может вести контакт со своими сверстниками, у него могут воз-
никнуть трудности в социализации, и пока этого не произошло, нужно несколько по-
влиять на развитие коммуникативных способностей ребенка. 

По мнению Т. Иванниковой: «Общение – это деятельность, в процессе которой 
происходит взаимодействие людей, формируется взаимопонимание между ними, 
наступают те или иные связи участвующих в общении людей по отношению друг к 
другу» [1]. 

Следовательно, чтобы коммуникация функционировала правильно, нужно со-
здать для подростка условия благоприятных межличностных отношений. 

Существует три основных вида межличностных отношений: познавательные, 
эмоциональные, практические. Эта система отношений образует схему «человек-че-
ловек», с различными особенностями функционирования. 

Познавательные отношения – познавательные, эмоциональные отношения – 
эмоциональные, практические отношения – воздейственные. Данные отношения от-
носятся ко всем типам возраста и являются чаще используемыми. 

К тому же существует множество аспектов, влияющих на ситуацию межличност-
ных отношений: учебная деятельность; появление словесно-логического мышления; 
мотивационные действия для достижения каких-либо результатов; изменение рефе-
рентной группы; изменение дневного распорядка; укрепление внутренней точки зре-
ния; круг общения меняется и изменяется человек. 

Для ребенка процесс поступления в школу является одним из самых важных. По-
этому в начале его обучения нужно его как можно больше поддерживать, развивать навыки 
обучения, обучить к внимательности и терпению, развить интерес к школьному обучению. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, образование должно обеспечи-
вать: развитие личности, мотивации, способностей детей в различных видах деятель-
ности и охват структурных единиц, представляющих определённые направления раз-
вития и образования детей, как социально-коммуникативное развитие, направление 
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на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-
ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых [2]. 

Именно в школе ребенок обретает навыки социального общения, образованно-
сти, способности анализировать взаимодействие между собой и людьми. 

Благодаря учебной деятельности, у ребенка появляются такие психические про-
цессы, как: произвольность; рефлексия личности и интеллекта; умение делать ана-
лизы и планы в уме. 

Также немаловажно развивать у ребенка главные способы восприятия: речь, во-
ображение, память, мышление, самосознание, восприятие и внимание. 

В данном периоде крайне важным становится роль педагога, так как педагог явля-
ется примером для подражания для ребенка, является учителем, направляющим во всех 
его деяниях, и может сильно влиять на развитие ребенка. Профессиональный педагог 
всегда считает детей на равных, и в знании, и в умении. Профессиональный педагог вне 
учебной деятельности будет работать над самими детьми, корректировать их поведение, 
образ мышления. Способствует формированию новых качеств и черт у ребенка. 

По мнению Калининой Н. В., при правильных действиях мы можем обойти стороной 
такие проблемы как: сложная адаптация к школьному расписанию; невыполнение учебных 
заданий; постоянное отвлечение от урока; баловство; недопонимания с классом и с учите-
лем; комплексы насчет своего поведения; нарушение правил и норм школы и так далее [3]. 

Процесс развития отношений одноклассников происходит примерно в таком 
виде: проявление интереса в сторону других детей → анализирование сверстников → 
подбор подхода при общении к другому ребенку → процесс совместной деятельности 
→ понимание своих ошибок → коррекция ошибок и использование правильных дей-
ствий → правильная реакция на действия других → понимание своих способностей 
при общении → активное использование своих навыков общения. 

Чему ребенок учится: сопереживание; представление себя на месте другого че-
ловека; сопоставление себя с другими; сравнение. 

Именно благодаря межличностным отношениям ребенок создает свой жизнен-
ный стиль, индивидуализирует себя. Всегда находит свое отношение и мнение к раз-
личным ситуациям и вещам. 

Разнообразием и интересом полон коллективный образ жизни. Происходит мно-
жество процессов взаимодействия, при которых идет обмен информацией, сплачива-
ется коллектив, при возникновении ситуации выбора выдвигается единое решение. 
Если данный процесс идет максимально насыщенно, то духовное развитие данных 
детей в коллективе будет на высоком уровне. Окружающий мир становится больше, 
социализация шире, взаимоотношения крепче, а внутри них содержится все их разно-
образие в ярких красках. 

Но чаще всего в коллективе идет процесс «выживания». «Выживает» только ум-
ный ребенок, способный своими навыками общения пристроить остальных детей к 
себе. Коллектив становится условием воспитания. 

Следовательно, для исключения таких моментов, нужно проводить тренинги, ко-
торые должны объединить детей и повысить уровень положительных межличностных 
отношений. Обычно их проводят среди детей среднего школьного возраста, с целью 
избежать конфликтных ситуаций. Данные тренинги совершенствуются каждый год и 
активно развиваются.  

Исходя из данной проблемы, мною была поставлена задача: создать игровой 
тренинг для обучающихся среднего школьного возраста. Для этого была проведена 
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диагностика межличностных отношений среди обучающихся 7 «А» класса Покровской 
СОШ №1 в количестве 21 человек. 

При анализировании психолого-педагогической литературы по данной теме, 
мною были выделены четыре основных показателя межличностных отношений: само-
оценка; эмоциональное состояние; тревожность; сплоченность в классе. 

Была подобрана следующая методика, которая соответствует данным показате-
лям: методика Л. П. Пономаренко – «Дерево» [4]. 

Данная помогает выявить у детей проблемы с самооценкой и установлении меж-
личностных контактов. 

По результатам диагностики, мы выявили, что: 
– 50% обучающихся выбрало человечков, характеризующих людей с завышен-

ной самооценкой; 
– 35% обучающихся выбрало человечков, свидетельствующих об адекватной, 

средней самооценке; 
– 15% обучающихся выбрало человечков, характеризующих людей с завышен-

ной самооценкой. 
По данным результатам можно сделать вывод, что в данном классе благоприятно 

чувствуют себя дети с адекватной самооценкой (35%); отстраненно, застенчиво, слабо 
чувствуют себя дети с показателем низкой самооценки (15%); спорно чувствую себя 
дети с завышенной самооценкой (50%), так как они могут не получить ожидаемого и 
переступить через грани всего адекватного, либо чрезмерно быть в центре внимания, 
и обрести даже фальшивые межличностные отношения, не понимая того сами. 

Отсюда следует, что педагогу необходимо работать с данными детьми, чтобы со-
здать комфортные условия для всех детей в классе. Например, помочь детям с низким 
УС побороть свои проблемы. Детям с завышенным УС помочь стабилизировать их 
самооценку, объединить их всех в каком-нибудь мероприятии, способствующему раз-
витию благоприятных межличностных отношений во всем классе.  

Например, групповой игровой тренинг поможет почувствовать детям себя в ком-
фортных условиях, поделиться своими проблемами и тревогами с каждым участником 
тренинга, поближе и лучше познакомиться друг с другом.  

Также дети сами интуитивно будут помогать друг другу с преодолением диском-
форта во взаимодействии друг с другом. Например, ученик с завышенной самооцен-
кой сядет рядом с учениками с низким УС, при этом барьер, мешающий им при взаи-
модействии, постепенно исчезнет. 

После проведения диагностики была разработана методика организации игро-
вого тренинга в развитии межличностных отношений школьников среднего возраст с 
помощью методики Л. П. Пономаренко. 

Время: 60 мин. 
Цели игрового тренинга: повышение коммуникативной компетенции детей, зна-

комство с эффективными приемами общения, расширение представлений о способах 
самоанализа в сфере общения, развитие коммуникативных навыков.  

Задачи ИТ: раскрыть наглядно понятие «общение»; использовать на практике так 
виды общения как групповое и не групповое; формировать навыки эффективного об-
щения; продемонстрировать правила и этикеты общения; определить личные каче-
ства; важные для общения со сверстниками и учителем. 

Методы и приемы ИТ: словесный; наглядно-иллюстративный; игровой; практический.  
Форма проведения: игровой тренинг.  
Оснащение: ПК, проектор, музыкальное сопровождение, раздаточный материал 

для каждого ученика. 
Тематика использованного тренинга: Тренинг становления благоприятных меж-

личностных взаимоотношений в группе. 
Предполагаемые результаты:  



Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~308~ 

– формирование адекватной самооценки и умения находить подход при обще-
нии с любой личностью;  

– минимизация отрицательных факторов для развития межличностных отношений;  
– создание благоприятных условий для каждого участника; развитие навыков 

доброжелательного общения.  
В ходе работы использовались игровые методы, метод групповой дискуссии.  
Тренинг. 
Тема: Дружба.  
Педагог делит класс на четыре группы. Дает задание: без слов при помощи сцены 

показать, что важно в дружбе друг с другом в школе. Выбор сцены дается свободный 
каждой группе. После выбора каждый подходит и рассказывает сцену, в случае необ-
ходимости педагог корректирует. Затем группа разыгрывает сцену без слов, а другие 
группы угадывают (например, друзья помогают делать задание друг другу, друзья иг-
рают вместе на перемене и т. д.). Итогом занятия педагог рассказывает про важность 
дружбы в коллективе. И включает мультфильм про дружбу.  

Прощание с преподавателем и классом. 
Далее педагог может использовать тренинги с другой тематикой, например: «как 

избежать конфликта в классе», или «как перебороть застенчивость и наоборот», «что 
такое коллектив» и т. д. 

Важно понимать, что темы должны соответствовать проблемам данной группы 
детей, с которым вы занимаетесь. И нужно обязательно проводить тренинги в течение 
недели, чтобы дети привыкли и адаптировались к данным условиям.  

Форма тренинга позволяет детям не зацикливаться на своих страхах, комплек-
сах, дает чувствовать свободу действий и выбора. 

В заключении, межличностные отношения играют важную роль в развитии и фор-
мировании личности и благодаря им строятся объективные и полезные взаимодей-
ствия людей, результатом которого является негативный либо позитивный характер 
взаимодействия. Именно общение с окружающими людьми играет важную роль в ста-
билизации самооценки, в процессе социализации, адаптации к новым условиям, а 
также стимулировании учебы. 

Также была проведена диагностика семиклассников в Покровской СОШ №1, в 
котором было выявлено, что половина обучающихся имеет завышенную оценку, дру-
гая большая половина имеет средний уровень самооценки (УС), а меньшая половина 
имеет низкую самооценку. Наблюдая за поведением всех детей в классе, был сделан 
краткий анализ, что чаще всего низкую самооценку имеют дети, которые попали под 
буллинг от своих сверстников. Буллинг происходит из-за того факта, что данные дети 
имеют отличия от большинства детей, к примеру статус семьи, мировоззрение, образ 
мышления и тому подобное.  

Для того, чтобы исключить такие разделения детей в классе было решено со-
здать методику тренинга в игровой форме. Данный тренинг способствует сплочению 
коллектива и стабилизации межличностных отношений в классе, также является 
наиболее популярным и действенным методом регуляции отношений. 
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Организация патриотической деятельности как фактор развития 
компетенций руководителя образовательной организации 

 
Аннотация. Данная статья рассказывает о том, воспитательная работа по патри-
отическому воспитанию способствует развитию компетенций руководителя образо-
вательной организации. Способствует развитию воспитательной работы в школе.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, руководитель образовательной 
организации, обувающиеся. 

 
В современном, быстро меняющемся мире, со всеми инновациями и технологи-

ями, государство ставит пред образовательными организациями приоритетную за-
дачу воспитания уважительного отношения к государству, большой и малой Родине, 
тому месту, где родился человек.  

Так, на официальном сайте ТАСС 10 мая 2020 года В. В. Путин в интервью рас-
сказал о национальной идее, свое отношение о том, что по мнению президента, «пат-
риотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению впе-
ред». «Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героиче-
ское прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и 
в этом залог успеха», – пояснил В. В. Путин. 

Отвечая на вопрос об отличии российского национального характера от осталь-
ных, Путин сказал, что россиян отличает историческая память, «которая все время 
возвращает нас к годам тяжелых испытаний». Вопрос патриотического воспитания не 
может быть формальностью он должен именно координироваться с личными пред-
ставлениями каждой личности о ее месте в обществе, с его восприятием государства, 
малой и большой Родины [1]. 

Перед руководителем образовательной организации стоит задача организации 
патриотической деятельности таким образом, чтобы она приносила результат. При 
этом реализации задачи по воспитанию патриотизма у обучающихся не будет эффек-
тивной если сам руководитель не будет вовлечен в процесс выстраивания воспита-
тельной работы.  

При организации мероприятий по патриотическому воспитанию руководителю 
образовательной организации необходимо понимать, что любое мероприятие или ак-
ция закончиться, но при этом чтобы последующие мероприятия подхватили предыду-
щее мероприятие и подняли интерес обучающегося на новый уровень.  

Руководителю образовательной организации необходимо представлять каким 
образом будут проходит изыскания обучающихся, работа классных руководителей, 
учителей предметников по определению тем и проведение исследовательской ра-
боты, распределение ролей внутри коллектива, подбор ответственных людей из 
числа заместителей по организации и проведению самих мероприятий.  

При этом по результатам выступления у обучающегося могут открыться новые 
темы для изысканий, которые его заинтересуют либо недоработанные вопросы, кото-
рые требуют дополнительных изысканий. Так, например, при изучении топонимиче-
ского материала (Топонимика – раздел ономастики, изучающий географические назва-
ния их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, напи-
сание и произношение [2]) обучающиеся начинают знакомиться не только с историей 
происхождения названия географического объекта, но и знакомятся с историей своего 
народа, литературным творчеством предков при изучении топонимических легенд. 

Но при всем этом руководителю приходиться думать на перед о перспективах 
развития данного направления и четко видитесь возможные пути развития патриоти-
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ческой работы. Возможно использования разнообразных направлений работы с обу-
чающимися. Такими, как исторический патриотизм (изучение истории предков), воен-
ный патриотизм (военных подвигов, участие в кадетском движении), краеведческий 
патриотизм (изучение малой родины и особенности развития родного края в различ-
ные эпохи) и т. д. 

При организации патриотической работы руководителю образовательной орга-
низации приходится решать задачи по взаимодействию с различными субъектами. 

Так, руководитель образовательной организации формирует в процессе работы 
такие навыки как:  

умение четко выражать свои мысли о том, как он видит процесс патриотической 
деятельности; 

умение четко вычленять главное в процессе работы; 
проявлять интерес к людям занятым в совместной деятельности; 
умение выявлять инновационные формы патриотической работы; 
умение сорганизовать работу сотрудников, обучающихся и партнеров патриоти-

ческой деятельности. (навести мосты с субъектами патриотической деятельности) 
Для того чтобы патриотическая деятельность в образовательной организации была 

эффективной руководитель должен представлять четко результат, уметь его доказать и 
поддержать своих коллег в работе, четко распределить обязанности среди них. 

Организация патриотической работы руководителя образовательной организа-
ции постоянно сталкивается с различными изменениями и корректировкой планов, из-
менении ситуации, решения нескольких задач одновременно и возникновения затруд-
нения у специалистов по их решению. В данной ситуации умение руководителя пра-
вильно принимать решения по выходу из сложившейся ситуации формируют умение 
действовать в неопределенных ситуациях. 

Организация патриотической деятельности вовлекает руководителя образова-
тельной вовлекает в процесс поиска эффективных путей достижения поставленных 
задач. Успешность в патриотической деятельности во многом зависит от умения и 
способности руководителя мобилизовать свои собственные усилия на систематиче-
скую умственную работу, планировать свою деятельность, использовать свой потен-
циал, проявлять творческую активность. Для решения поставленных задач умение 
выбирать в соответствии со сложившейся ситуацией направления работы: военно-
патриотическое, историко-краеведческое, спортивно-патриотическое, культурно-пат-
риотическое, духовно-нравственное. 

При этом участвуя в совместной патриотической деятельности руководитель об-
разовательной организации ориентироваться на конечную цель при планировании 
своей работы.  

Каждое мероприятие является звеном патриотической деятельности и решает кон-
кретные цели и задачи. Именно это дает возможность руководителю показать свои силы в 
педагогической и руководящей деятельности, заслужить одобрение, сравнить достижения 
своей образовательной организации с достижениями других коллег. Такие виды деятельно-
сти стимулируют руководителя к достижению новых результатов и, наконец, становятся те-
стовым показателем результативности деятельности образовательной организации. 

Таким образом, патриотическая деятельность является фактором развития та-
ких компетенций руководителя образовательной организации как: стратегическое 
мышление, эффективная коммуникация, умением действовать в неопределенных си-
туациях, креативность, ориентацией на конечный результат. 
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Проблема влияния Интернета на речевую культуру студента 
 

Аннотация. Влияние сети Интернет на речевую культуру обучающихся стало при-
чиной «обеднения» языка подрастающего поколения, безграмотности как письмен-
ной, так и устной речи. Всё чаще педагоги сетуют на то, что интернет-сленг ста-
новится стилем общения в молодежной среде, что является причиной снижения не 
только грамотности, но и общей культуры. Для успешной подготовки специалиста 
и становления личности обучающегося в образовательном процессе должен был 
сделан акцент на повышение культуры речи и овладение нормами языка.  
Ключевые слова: зависимость, речевая культура, интернет, грамотность, об-
щая культура, профессионализм. 

 
Интернет в последние годы стал практически главным средством общения мил-

лионов людей. При посещении интернет-форумов, сайтов, чатов, использовании 
электронной почты, становится особенно заметным, что при виртуальном общении 
лексемы чаще всего употребляются вне орфографических и, конечно, пунктуацион-
ных норм. Сообщения, письма создаются «на скорую руку», выглядят практически 
идентично: чаще всего без заглавных букв, с обширными сокращениями, ошибками, 
без использования знаков препинания. 

Влияние интернет-пространства на язык пользователей уже стало проблемой, 
особенно это проявляется в среде подростков и молодежи. Любые виды зависимости 
у данных категорий населения появляются очень быстро, в том числе – зависимость 
от телевидения, Интернета и компьютерных игр. Актуальность вышеназванной темы 
определяется тем, что на второй план отходит культура общения. Связано это во мно-
гом с новыми техническими возможностями. Раньше дистанционное общение проис-
ходило не через Интернет, а посредством писем, то есть представители старшего по-
коления незначительно ощущали эту проблему. Подростки и молодежь выбирают для 
общения упрощенный язык. В недалеком будущем это, безусловно, отразится и уже 
отражается на речевой культуре молодого поколения. Проблемы, возникшие вместе 
с внедрением в язык интернет-сленга, до сих пор радикально не решены. Сетевой 
язык теперь уже не просто модное течение, а «громко» заявляющий о себе стиль об-
щения. Негласно принятые нормы правописание на интернет-сайтах, чатах, содержа-
щие многочисленные орфографические ошибки, вошли в привычку и уже стали одной 
из главных причин снижения грамотности. 

Цель нашего исследования – определить особенности намеренного искажения 
языковых норм в виртуальном пространстве, показать негативное влияние этого про-
цесса на культуру речи студентов, а также привлечь внимание обучающихся к про-
блемам снижения грамотности и общей культуры. 

mailto:smaxtinarazumova@mail.ru
mailto:tania.tania2012@yandex.ru
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Представители современной молодежной и подростковой части общества пыта-
ются максимально упростить свою жизнь посредством диалоговых переписок, исполь-
зованием простейших лексем в обиходе. Интернет-пользователи не заостряют вни-
мания на соблюдении норм орфографии и пунктуации, так как общение происходит 
максимально быстро. О высоком стиле письма тем более не приходится говорить. Как 
результат – сплошные текстовые полотна, которые часто не может расшифровать и 
сам автор. В таких сообщениях нет заглавных букв, а также знаков препинания. Нор-
мой стали и непонятные сокращения слов, и орфографические ошибки. Такой стиль 
становится для молодежи привычным, но с точки зрения психологии такое общение 
имеет массу негативных последствий. Многократно увиденное искажение слово-
формы откладывается в подсознании, начинает восприниматься как единственно вер-
ное, а затем становится одной из главных причин неграмотности носителей языка.  

Русский язык переживает сейчас трудные времена. Те негативные изменения, 
которые становятся всё заметнее в нём, вызывают у многих филологов серьезные 
опасения в отношении сохранности его красоты, неповторимости. При этом огромную 
роль в «обеднении» языка играет слишком частое использование сленговых слов и 
выражений, позволяющих сделать речь краткой, эмоционально хлёсткой. 

Сленг представляет собой разновидность речи, не относящейся к литературной 
форме. Лингвисты выделяют несколько видов сленга. 

Эмоциональные слова и выражения. К этому виду можно отнести лексемы 
«елы-палы», «чума», «блин», «улет», используемые в сленге в качестве восклица-
ний, выражающих различные эмоции. 

Слова и выражения эмоционального значения. Такие единицы речи характе-
ризуются тем, что, функционируя в речи, они могут не только выражать эмоциональ-
ное состояние объекта речи, но и называют ту эмоцию, которую он переживает. К ним 
можно отнести такие глаголы, как «балдеть», «тащиться», «торчать», «кайфо-
вать», «опухнуть». 

Слова, имеющие компонент эмоционального значения. Такие слова назы-
вают эмотивами. Они наделены определенным значением и содержат эмоциональ-
ный компонент, передающий личностное отношение объекта говорения к объекту слу-
шания. Например, речь подростков-школьников изобилует жаргонизмами: классуха, 
училка. Использование данных слов не выполняет функции оценки называемых лю-
дей (понятно, что училка – вовсе не плохая учительница, это просто учительница), но 
явно показывает намеренье произносящего данное слово принизить статус и положе-
ние человека, о котором идет речь, в сознании слушающего и тем самым повысить 
статус собственный. 

Эмоциональные речения. Такие выражения имеют сходство с побудительными 
конструкциями, наделенными значением волеизъявления, направленного на собе-
седника, но от этих конструкций эмоциональные речения отличает то, что они совсем 
не предполагают немедленного исполнения субъектом речи воли объекта речи, тем 
более что по логике вещей это выглядело бы абсурдно («иди ты ежиков паси», «иди 
ты в пень», «иди ты пустыню пылесось»). Понятно, что названные речения показы-
вают раздражение собеседником и, конечно, желание перестать с ним общаться. 

Главная особенность компьютерного молодежного сленга состоит в намеренном 
нарушении орфографических норм русского языка в пользу фонетического письма 
(так называемых декоративных транскрипций). Среди омофонических способов за-
писи намеренно выбирается тот, который не соответствует орфографической норме. 
Другими словами, выбирается «антинорма», основанная на сходстве с нормой суще-
ствующей (безусловно, чтобы писать на интернет-сленге, необходимо владеть суще-
ствующей орфографической нормой языка). 

Исходя из норм орфографии, фонетики, орфоэпии и словообразования мы мо-
жем классифицировать ошибки, употребляемые в интернет-сленге, таким образом: 
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 употребление безударного гласного а вместо безударного гласного о, а также 
безударного о вместо безударного а (сатана – сотона, автор – аффтар, красав-
чик – кросафчиг); 

 взаимозаменяемость безударных гласных и, е и я (ресурс – рисурс, пиши – 
пешы, смешно – смишно); 

 употребление ц или цц вместо тьс, дс, тс (получается – получаицца, смер-
кается – смеркаицца, подстричь – пацтричь, под столом – пацталом, нравится – 
нравицца)  

 употребление чя и щя, жы и шы вместо ча и ща, жи и ши, (живот – жывот, 
чаща – чящя), щ вместо сч и сч вместо щ (счастье – щастье, ещё – исчо,), йа, йо, йу 
вместо начальных я, ё, ю (яхта – йахта, елка – йолка), замена ё на о (жёстко – жос-
ско); 

 замена глухих и звонких согласных на конце слова, а также перед глухими со-
гласными (ёжик – йожег, давай – дафай); 

 написание дифтонговых сочетаний чк, чн, нт, нщ и др. с мягким знаком 
(эпично – эпичьно); 

 исключение ь после шипящих в конце слова (придёшь – придёш); 

 приставка «под-» трансформируется в приставку «пад-» (подъехать – падъе-
хать), не трансформируется в приставку ни- (не одет – ниадет); 

 суффикс -чег как аналог суффикса -чик (супчик – супчег); 

 суффиксы -ыг, -ег как аналоги суффикса -ик (пальчик – пальчег); 

 окончание -аф как аналог окончания –ов (поростков – падросткоф); 

 замена окончания –а и формообразующего суффикса -ся на -о, со (блон-
динка – бландинко, кусался – кусалсо) и др. 

Нет никакого сомнения в том, что причиной стремительного появления неологиз-
мов в компьютерном сленге стало бурное развитие компьютерных технологий. Прак-
тически все они приходят из США, где государственным является английский язык. 
Отечественным компьютерщикам не остается ничего другого, как использовать ан-
глийские, т. е. оригинальные термины, поэтому англоязычные названия с огромной 
скоростью наполняют наш язык. 

Увлечение большинства молодых людей и подростков компьютерными играми, 
как нам представляется, явилось неиссякаемым источником появления неологизмов.  

Влияние интернет-общения на речь студентов прослеживается и благодаря сло-
вам-гибридам. Известна тенденция к смешиванию русских слов и английских фраз. 
Желание выделиться, изобрести нечто новое толкает пользователей на изобретение 
совершенно новых сочетаний. Подобные термины становятся популярными, укореня-
ются в разговорной форме речи. Таким образом проявляется влияние интернет-
сленга на язык пользователей. 

Для того, чтобы получить объективное представление о влиянии сети Интернет 
на язык студентов, мы провели анкетирование среди обучающихся Щигровского фи-
лиала ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж». Нами было опрошено 60 
студентов, являющихся активными пользователями Интернета. Выводы, сделанные 
на основе анализа данных анкет, подтверждают приведённые выше предположения.  

Один из предложенных вопросов звучал следующим образом: «При общении в 
сети Интернет Вы используете специальную, сленговую лексику?».  

40% респондентов ответили «Да, использую», 30% человек ответили: «Нет, не 
использую», 30% признались: «Использую периодически». 

Следующий вопрос анкеты звучал так: «Допускаете ли Вы использование ин-
тернет-сленга в повседневной жизни»?  

Из ответов видно, что треть студентов филиала употребляет «сетеяз» лишь ино-
гда, для 20% опрошенных неприемлемо употребление такой лексики, 50% респонден-
тов признались, что часто употребляют интернет-сленг в повседневной жизни. 
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Проанализировав данные анкетирования, можно сделать вывод, что большин-
ство студентов часто использует интернет-сленг в повседневном общении, аргумен-
тируя это тем, что такое общение вызывает у них положительные эмоции, а также 
упрощает само общение. 

Несмотря на то, что исследование выявило неутешительную тенденцию («сете-
вой язык» употребляют большинство представителей молодежи, среди которых и сту-
денты Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК»), безграмотность современного обще-
ства должна вызывать тревогу, а владение нормами литературного языка для моло-
дежи должно стать престижным. Преподаватели всех дисциплин, преподаваемых в 
ССУЗах, должны сами владеть нормами литературного языка и повышать культуру 
речи обучающихся. Будущее культурного наследия нашего народа, огромной частью 
которого является язык, во многом определяется тем, как мы относимся к его искаже-
нию, и это должны осознать все преподаватели-предметники. 
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Воспитательный потенциал елочной игрушки 

 
Аннотация. В статье рассматриваются периоды возникновения и развития оте-
чественной елочной игрушки, ее характерные признаки и воспитательные возмож-
ности. Авторы приводят данные исследования, направленного на изучение воспи-
тательного потенциала елочной игрушки на разных этапах ее развития. 
Ключевые слова: воспитание, традиции, потенциал, елочная игрушка. 

 
В канун наступления нового года во всех домах и квартирах нашей страны уста-

навливаются новогодние елки, украшенные всевозможными елочными игрушками. 
Наряженную елку стали впервые устанавливать еще в XVI веке на Рождество в Гер-
мании. «Большая елка посреди комнаты была увешена золотыми и серебряными яб-
локами, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пест-
рые конфеты и вообще всякие сладости. Но больше всего украшали чудесное дерево 
сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, 
залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы 
и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло».[2,с.3] Это описание рождественской 
елки в сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». (1816 г.).  

В российский быт традиция украшать улицы и дома елочными ветвями к Новому 
году вошла после указа от 20 декабря 1699 года, который Петр I издал по возвраще-
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нии из-за границы. Затем, елка становится непременным атрибутом детских рожде-
ственских и новогодних праздников, а ее украшения, кроме своего прямого эстетиче-
ского предназначения – наполнить праздник атмосферой волшебства, призваны ре-
шать задачи образовательно-воспитательного и идеологического характера.  

Обычай наряжать елку к Рождеству, которое праздновалось 26 декабря (по ста-
рому стилю) и было главным праздником, пришел в Россию при Николае I. Его супруга 
– Александра Федоровна, была родом из Пруссии и перенесла этот обычай в Россию. 
В этот же период, начиная со второй четверти XIX века, в России происходит пере-
оценка мира семьи и мира детей. Это было связано с «теорией официальной народ-
ности», выдвинутой Министром просвещения Российской империи С. С. Уваровым. 
Образ России выступает, как образ единой семьи. Возрастает роль семейных празд-
ников, среди которых особое место отводится Рождественской елке. Игрушки изготав-
ливали из ткани, ваты, папье-маше, было много привозных игрушек из Германии; по-
является семейная традиция изготовления елочных игрушек своими руками. Набор 
игрушек был не случайным, а непременно связан с Рождеством. Венчала елку Виф-
леемская звезда. В этот период рождественская елочная игрушка выступает, как 
средство религиозного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

После революции 1917 года, некоторое время елка успешно «уживалась» с но-
выми праздниками, но уже в 1927–1928 гг. праздник исчезает из календаря, а елочная 
игрушка выступает как «предмет религиозного культа» и попадает под запрет. В 1936 
г. власти снимают запрет на празднование Нового Года, атрибутом праздника стано-
вится украшенная новогодняя ель. Начинается выпуск «тематической» елочной иг-
рушки: аэропланы и парашютисты, фигурки пионеров и пограничников; наборы игру-
шек «Быт и труд деревни», «Интернациональная дружба» и многое другое. Вершину 
елки венчала пятиконечная звезда – элемент герба и флага СССР. В журнале «Со-
ветская игрушка» елочная игрушка была объявлена как «мощное оружие коммунисти-
ческого воспитания наших детей, чувствительный идеологический инструмент.»[3, 
с.97] Происходит ее политизация и идеологизация.  

В годы Великой Отечественной войны празднование Нового года сохранилось, 
но, в связи с тяжелым экономическим положением страны, игрушки становятся само-
дельными. Это бумажные цепи, фонарики, украшения из ваты, звезды, вырезанные 
из консервных крышек. Изготовлению самодельных отечественных игрушек в школах 
придается большое воспитательное значение, так как коллективный труд был в ос-
нове советской воспитательной системы. Образцы для изготовления игрушки печата-
ются в массовых изданиях (популярный детский журнал «Мурзилка») среди них мо-
дели танков, самолетов. [1, с. 121] Происходит милитаризация игрушки.  

В послевоенные годы в советской воспитательной системе была обозначена но-
вая цель – поставить елочную игрушку на службу воспитанию «идейно преданных со-
циалистической Родине борцов для построения коммунистического обще-
ства».[3,с.125] В этот период елочная игрушка становится элементом советской воспи-
тательной системы. В образцах елочной игрушки этого периода отражены, как в зер-
кале, важные моменты, события истории Советской страны: всевозможные чайнички и 
самовары, как символы такой долгожданной мирной жизни; мини-игрушки для украше-
ния искусственных елок в небольших малогабаритных квартирах; фигурки космонавтов 
и «богатый» ассортимент фруктов и овощей во главе с «царицей полей» кукурузой. В 
этот период придается большое воспитательное значение коллективным детским но-
вогодним праздникам, основной атрибут которых – украшенная новогодняя елка. 

Со второй половины 1960-х гг. советская елочная игрушка теряет свою уникаль-
ность, не отображает и не пропагандирует уникальный советский исторический и по-
литический опыт. Производство елочной игрушки ставится «на поток», а елочные 
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украшения максимально стандартизировались и утратили свое художественно-стиле-
вое своеобразие. Уже к концу 1980-х гг. елочная игрушка утратила свое значение в 
качестве одного из существенных инструментов советских воспитательных практик.  

Однако наибольшие, значительные изменения елочная игрушка терпит в 1990-е гг. 
В этот период мы наблюдаем переход от «детской» новогодней елки к «дизайнерскому» 
новогоднему дереву для взрослых. Елку украшают в соответствии с модными тенденци-
ями, которые, в основном, копируют рождественские украшения стран Европы и США: 
единая цветовая гамма (красный, синий, золотой, серебряный цвета), украшение одно-
цветными одинаковыми шарами, бантами; становятся популярны рождественские ело-
вые венки со свечами, фигурки животных восточного гороскопа и многое другое. Деше-
вый пластик, фольга заменяют стекло при изготовлении игрушек. В этот период сама 
елочная игрушка утратила свое воспитательное значение, при этом сохраняется тради-
ция новогодних праздников для детей в дошкольных и школьных учреждениях.  

Для подтверждения опытно-экспериментальным путем данных о воспитатель-
ном потенциале елочной игрушки на разных этапах ее развития нами было проведено 
анкетирование среди школьников и родителей МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов» «Моя любимая елочная игрушка». 
Анкетирование проводилось по трем возрастным категориям: дети 10–14 лет (2010–
2006 г. рождения), взрослые 30–40 лет (1990–1980 г.р.) и более 40 лет (с 1980 г. р.).  

 

Результаты анкетирования 
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Анализ данных анкетирования «Моя любимая елочная игрушка» позволяет сде-
лать следующие выводы. Безусловно, елочная игрушка остается обязательным атри-
бутом новогодней елки по сегодняшний день. Периодом наибольшей популярности 
«тематической» игрушки является советский период истории нашей страны. Респон-
денты 40 и более лет в качестве любимой называют «тематическую» игрушку (звезды, 
сосульки, шишки, фигурки снеговиков и сказочных героев, модели машин, чайнички 
стеклянные и многое другое (58% от числа опрошенных), именно в это время елочная 
игрушка имела высокую воспитательную ценность. Респонденты 10–14 лет затрудни-
лись дать ответ на этот вопрос (19% от числа опрошенных). Примечателен тот факт, 
что в семьях сохраняется традиция украшения елки игрушками, которые передаются 
из поколения в поколение (59% от числа опрошенных). Изготовление самодельных 
елочных игрушек в семье и школе было предновогодней традицией, которая сохраня-
лась на протяжении всего XX века, но была частично утрачена в 1990-е гг. Сегодня 
эта традиция возрождается – 19% респондентов 10–14 считают любимой именно са-
модельную игрушку и только 5% респондентов 30–40 лет.  

Сегодня, когда мы можем наблюдать, как возрождается традиционная культура 
России, елочная игрушка постепенно возвращается к своим «истокам». Например, по-
являются стеклянные шары с ручной росписью разнообразной тематики, среди кото-
рых: «Пейзажи России», «Памятники культуры», «Рождество». Тенденция «дизайнер-
ской елки по-прежнему сохраняется, но среди наборов елочных украшений, которые 
хранятся и передаются из поколения в поколение во многих семьях, есть не только 
яркие, пестрые шары, но и всевозможные «тематические» игрушки. Их уникальная ис-
тория может иметь большую воспитательную ценность. Постепенно возрождается 
традиция изготовления елочной игрушки своими руками. В связи с этим, являются ак-
туальными проекты, направленные на изучение истории елочной игрушки, ее роли в 
традиционной культуре в семье и обществе, восстановление семейной традиции из-
готовления самодельных елочных игрушек и новогодних украшений. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию компетенций воспитателя до-
школьного образовательного учреждения в рамках речевого развития детей в по-
лилингвальной среде. Автором отмечено, что уровень развития коммуникативной 
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компетенцией и владения родной речью отражает уровень духовного развития 
нации, ее культуры. Поскольку формирование образованной, творческой личности 
невозможно без владения русским и родным языком, вопросы подготовки воспита-
телей к речевому развитию детей является чрезвычайно актуальными. Учитывая 
это, подчеркивается важность целенаправленного обучения русскому языку во 
всем многообразии его структурных элементов – фонетических, лексических, 
грамматических, с учетом использования сравнительно-сопоставительного под-
хода к речевому развитию детей-полилингвов.  
Ключевые слова: полилингвизм, воспитатель, полилингвальная среда, обучение, 
русский язык, речевое развитие. 

 

Проблема профессиональной подготовки воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) в рамках формирования их коммуникативной и лингвисти-
ческой компетентности сейчас является особенно актуальной, поскольку в течение по-
следних лет динамично развивается интеграция России в международные социально-
экономические процессы, что вызывает необходимость подготовки молодого поколе-
ния для создания и поддержания благоприятных взаимоотношений в поликультурной 
среде. Изучение вопросов профессиональной деятельности воспитателя ДОУ в усло-
виях полилингвизма вызывает множество трудностей, учитывая лингвистические раз-
личия языков, особую тональность складов и слов, словообразования, культурно-фи-
лософскую трактовку, этимологию содержания коммуникативных ключей в разных язы-
ках. В то же время подготовка воспитателей к профессиональной деятельности явля-
ется очень сложным и трудоемким процессом, так как предполагает акцентуацию на 
индивидуальном подходе к каждому воспитаннику. Современное педагогическое обра-
зование России характеризуется философско-культурным переосмыслением основных 
ценностных доминант. В Федеральных государственных образовательных стандартах 
разного уровня акцентируется внимание на культуроцентричности, сохранении и при-
умножении национальных воспитательных и педагогических традиций, развитии лич-
ности, гуманизации образования и интеграции субъектов обучения в мировое образо-
вательное пространство. Инновационные педагогические технологии в области подго-
товки специалистов дошкольного образования следует адаптировать под формат но-
вейших тенденций образования. В реализации целей и задач отечественной трансфор-
мированной образовательной парадигмы в рамках системы профессиональной подго-
товки воспитателей ДОУ в полилингвальной среде целесообразно уделить первосте-
пенное значение организации, содействию и осуществлению учебно-образовательного 
процесса при условии балансировки содержания национально-культурных сфер не-
скольких стран на фоне традиционного. Целью статьи является освещение теоретиче-
ских аспектов профессиональных задач воспитателя ДОУ и организации учебно-воспи-
тательного процесса в условиях полилингвальной среды. 

Одним из основных направлений в реализации современной стратегии развития 
дошкольного образования является совершенствование его содержания в соответствии 
с образовательными и национально-культурными потребностями населения. В связи с 
этим, одной из важных задач подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе, 
в частности в контексте обязательного дошкольного образования, является формирова-
ние элементарной коммуникативно-речевой компетентности, реализация которой преду-
сматривает учет специфики языковой среды в каждом регионе России и приоритетное 
овладение родным языком. В рамках образовательного пространства значительной тер-
ритории страны дети растут и воспитываются в условиях родственного билингвизма и 
полилингвизма (в основном, это языки, которые близки по фонетической и лексико-грам-
матической системам). В регионе компактного проживания представителей других наци-
ональностей дети учатся и воспитываются в условиях полилингвизма. С дошкольного 
возраста в их социальном окружении функционируют три и более языков: русский, род-
ной и языки других национальных меньшинств [1].  
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В ДОУ воспитатели часто сталкиваются с тем, что овладение дошкольниками 
тремя языками и более продуцирует определенное вытеснение русской литературной 
речи. Поэтому возникает ситуация, когда дети нуждаются в помощи в овладении со-
ответствующими коммуникативными компетенциями в освоении языка страны прожи-
вания. Эта проблема волнует родителей, воспитателей и педагогов. Ее решение на 
этапе воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста (в период подготовки к 
школе), в местах компактного проживания носителей языков национальных мень-
шинств, требует совместных усилий как родителей, так и воспитателей дошкольных 
учебных заведений. Привить уважение, интерес и любовь к родному языку, чтобы не 
забыть свою культуру и свои корни, – это задача для взрослых, воспитывающих детей 
в условиях полилингвизма. Необходимость удовлетворения образовательных по-
требностей родителей, носителей языка по развитию литературной речи ребенка на 
этапе дошкольного обучения и воспитания требует, прежде всего, создания не только 
программно – методического обеспечения, но и соответствующих компетенций вос-
питателя в рамках его профессионального становления и перманентного развития [3]. 

Структурные изменения в сфере образования, а также нормативно-правовые 
акты, принятые в рамках процесса реформирования, определяют стратегические тен-
денции гуманизации системы педагогического образования и выдвигают новые тре-
бования к подготовки будущих воспитателей, которые должны уметь вариативно стро-
ить и моделировать педагогическую деятельность, обладать высокой общечеловече-
ской культурой, самостоятельно принимать решения по ее совершенствованию, ана-
лизировать результаты, развивать рефлексию, в совершенстве владеть родным язы-
ком. Подготовка конкурентоспособных педагогических кадров обусловлена сложно-
стями из-за трудоемкости данной профессии, незначительной социальной престиж-
ности и имиджем педагогов в социуме.  

Детский полилингвизм является неотъемлемой частью современного дошкольного 
образования. В профессиональном самоопределении воспитателю важно найти пра-
вильные подходы и средства в обучении детей грамотно говорить, не смешивая этниче-
ски родственные языки. Механизм, закономерности и особенности процесса усвоения 
языка детьми дошкольного возраста исследовались учеными различных отраслей: пе-
дагогами, психологами, нейрофизиологами, лингвистами, языковедами. С позиций пси-
хологического подхода языковая способность рассматривается как совокупность разви-
тых у ребенка речевых умений и навыков, позволяющих ему понимать и строить новые 
высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией и нормами родного языка. С 
позиций психолингвистического подхода языковая способность рассматривается как 
один из компонентов модели языка, наряду с речевой деятельностью языковой системы. 
С позиции педагогического подхода языковая способность рассматривается как особый 
род интеллектуальной и речевой активности, проявляющейся в творческом использова-
нии усвоенных ранее средств речевого общения, словесных знаков [4]. 

В современных условиях на территории субъектов РФ, где тот или иной нерусский 
язык является одним из основных языков населения субъекта и связан с определенной 
этнической общностью, данному языку присваивается статус официального языка реги-
она. Кроме того, в многочисленных республиках РФ нерусский язык может статьи вторым 
государственным языком. Сегодня уже в двадцати двух республиках существуют не-
сколько десятков официально признанных региональных языков (например, в Дагестане, 
Башкирии, Татарстане, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии). На терри-
тории России проживают свыше 100 коренных народов, а также ряд этнических групп. 
Данными народами и группами этносов представлено более 150 языков разных языко-
вых семей, среди которых: славянские, тюркские, финно-угорские, монгольские, северо-
кавказские и пр., около 80 литературных языков. Самый крупный язык помимо русского и 
татарского – якутский. Кроме английского растёт изучение китайского и испанского язы-
ков в образовательных учреждениях разного уровня [6]. 
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Содержание подготовки воспитателей к работе по развитию речи детей в усло-
виях полилингвальной среды обусловлено современными тенденциями развития ас-
пектов обоснования этапов, условий, форм и методов дошкольного образования. 
Среди многих проблем лингвистики и лингводидактики главное место всегда зани-
мала проблема языковых способностей и их развитие у ребенка. Языковая способ-
ность ребенка-полилингва, в отличие от речи как общественного явления, индивиду-
альна. Это своего рода психологическое измерение языка и речи. Языковая способ-
ность – явление исключительно сложное и многогранное по наблюдаемым проявле-
ниям, она выступает в различных объективных качествах: как функция мозга и как 
отражение отношений объективной действительности, как естественное и как соци-
альное, как сознательное и как бессознательное, как идеальное и как принципиально 
знаковое явление. Способности ребенка к общению на русском языке следует разви-
вать на постоянной основе. 

Действующие программы, по которым работают воспитатели ДОУ, направляют 
педагогов на создание развивающего жизненного пространства, которое будет спо-
собствовать полноценному (в том числе и языковому) развитию детей. Современные 
исследователи рассматривают развивающую среду как систему материальных объ-
ектов деятельности ребенка, функционально моделирующую содержание его духов-
ного и физического развития. Обогащенная полилингвальная среда в данном контек-
сте предполагает единство социальных и природных средств обеспечения полноцен-
ной коммуникативной деятельности ребенка [8]. Полилингвальная среда не сможет 
достаточно влиять на речевое развитие дошкольников, если воспитатель не будут ка-
чественно управлять этим процессом.  

Как показывает анализ научных исследований и педагогической практики, в ра-
боте дошкольных учебных заведений, в частности в языковом обучении детей-поли-
лингвов есть немало недостатков: допускаются ошибки воспитателей в произношении 
отдельных слов, не всегда объяснения педагога целесообразно сочетаются с демон-
страцией наглядности, нарушаются требования по качеству практического выполне-
ния упражнений, встречается незнание методики обучения языку, возникают трудно-
сти в предоставлении практической помощи детям и исправлении ошибок и пр. Это 
вызывает необходимость совершенствования процесса профессиональной подго-
товки и саморазвития воспитателей в части работы над речевым развитием дошколь-
ников. Кроме того, в современной России обычным является явление международных 
браков и миграции населения, а также проживание в русскоязычной среде коренного 
населения других стран. Знание ребенком с рождения нескольких языков в такой со-
циальной ситуации стало необходимостью. Так, в дошкольном возрасте у ребенка 
формируется естественный билингвизм, а в отдельных случаях – полилингвизм. При 
этом, знание родного языка и овладение русским языком для детей является необхо-
димым как минимум в пределах выполнения личностью своих основных функций в 
полиэтническом обществе [7].  

Проблема взаимосвязи обучения русскому языку дошкольников с приобретен-
ным иноязычным опытом обуславливает специфику усвоения и параллельного упо-
требления этих языков. Для определения теоретико-методических основ усвоения 
иноязычными дошкольниками русского языка, необходимо учитывать взаимодей-
ствие языков, который носит различный характер. Приобретение лицом иноязычного 
опыта сопровождается двумя противоположными и в то же время взаимосвязанными 
процессами – интерференцией и транспозицией.  

Интерференция – это те случаи отклонения от норм в каждом из языков, которые 
происходят в речи полилингвов вследствие того, что они знакомы более чем с одним 
языком. Интерференция – процесс объективный, который возникает по причине язы-
кового контакта независимо от воли и желаний говорящих. Ее неизбежность объясня-
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ется закономерностями функционирования языков: интерференция возникает как ре-
зультат восприятия других языков сквозь призму родного языка. Во время усвоения 
нового языка ребенок подсознательно отбирает и организует лексику и коммуникатив-
ные конструкты в соответствии с той языковой схемой, которая существовала у него 
до этого. Источником интерференции является совмещенный механизм порождения 
текстов на двух и более языках, отсутствие дифференциации установок [5]. Особенно 
ощутима интерференция при контакте близкородственных языков. Структурно-гене-
тическая близость языков, прежде всего, способствует взаимодействию языков, и 
наоборот, их удаленность мешает этому процессу. Явление транспозиции в лингви-
стике отождествляется с процессом перехода слова из одной части речи в другую или 
использование одной языковой формы в функции другой. Транспозиции, как и интер-
ференцию, можно предусмотреть на почве методической интерпретации сравнитель-
ного анализа близкородственных языков.  

С учетом этих лингвистических процессов в отечественной лингводидактике 
сформировался сравнительно-сопоставительный подход к параллельному изучению 
детьми двух близкородственных языков. Он построен, прежде всего, на принципах 
опоры на родной язык и сознательного обучения. Такая методика направлена на пре-
дупреждение и преодоление процессов интерференции и усиление положительного 
влияния транспозиции. Обучение неродному языку дошкольниками начинается с 
усвоения ее лексики. Сравнительно-сопоставительный подход диктует воспитателю 
определенные правила в подборе лингвистического материала. Отбор слов для усво-
ения должен определяться тематико-ситуативным соответствием. Исследованиями 
установлено, что дошкольниками лучше запоминаются слова, объединенные опреде-
ленными смысловыми связями – ситуацией, темой, текстом. Последовательность и 
подбор слов зависит от сходства или степени их различия в русском и родном ребенку 
языках. По этим требованиям в подборе слов воспитателю целесообразно руковод-
ствоваться методической типологией лексики на основе анализа словарей двух (или 
более) языков.  

Так, на этапе ввода слов в активную речь детей-полилингвов создаются ситуа-
ции, в которых воспитанники принимают их в соответствующей форме, согласовав с 
другими словами в предложении. Внимание детей должно обращаться на отличие 
формообразования в русских словах по сравнению с родным языком. При этом педа-
гог должен обязательно убедиться, что дети поняли слово, а по необходимости – уточ-
нять, растолковывать, описывать понятия.  

Определяя текст отправной точкой лексической работы, в систему речевого раз-
вития дошкольников воспитателями могут включаться художественные тексты и рас-
сказы, которые составляются или подбираются в соответствии с темой занятия. У учеб-
ных рассказов воспитателя есть преимущества: во-первых, он содержит тот лингвисти-
ческий материал, который нужен для конкретного занятия, во-вторых, рассказ высту-
пает адаптивным средством обучения, так как может изменяться в соответствии с уров-
нем компетенции детей (способностей, знаний), актуальными задачами этапа обуче-
ния, также воспитатель может варьировать сложность, объем, количество тем и т. п. 

Актуальным является освоение лексики в полилингвальной среде ДОУ посред-
ством использования информационно-коммуникационных технологий, дидактических 
игр и наглядных материалов в виде изображений с пояснениями воспитателя [2]. 

Таким образом, целесообразно констатировать перманентное расширение круга 
требований к профессиональной подготовке воспитателей в рамках полилингвальной 
среды. Сформулируем основные задачи подготовки:  

1) обобщить теоретико-методологические подходы к изучению феномена языко-
вой личности в полилингвальной среде в психолого-педагогической и лингводидакти-
ческой литературе;  
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2) выявить сущность и основные характеристики педагогических понятий «рече-
вое развитие», «полилингвальная среда»;  

3) проанализировать современные организационно-методические условия профес-
сиональной подготовки, переподготовки и профессионального развития, повышения ква-
лификации воспитателей ДОУ в направлении совершенствования компетенций органи-
зации и реализации учебно-воспитательных процессов в полилингвальной среде. 

Следовательно, формирование естественного полилингвизма ребенка дошколь-
ного возраста зависит от разнообразия, глубины и правильности речевых впечатле-
ний, которые ребенок получает с раннего детства. В этом процессе работа воспита-
теля в направлении речевого развития приобретает большое значение. Воспитатели 
должны быть готовы работать в условиях полилингвизма, а для этого необходимо 
теоретически обосновать и разработать систему подготовки специалиста, построен-
ную на органическом сочетании эффективных теоретических и практических форм, 
осуществляемых интерактивными методами обучения; выявить и апробировать педа-
гогические условия повышения эффективности профессионального самоопределе-
ния и развития педагога; уточнить критерии и показатели определения уровней сфор-
мированности профессиональной готовности воспитателей к реализации профессио-
нальных задач и достижению образовательных целей в полилингвальной среде. 
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Особенности социализации старших подростков сельских школ 
 

Аннотация. Социализация представляет с собой сложный и многообразный про-
цесс взаимодействия индивида и общества. Она протекает по-разному в разные 
периоды жизни, самая острая проблема социализации лежит в периоде подростко-
вого возраста. Поэтому статья посвящена вопросам социализации старших под-
ростов сельских школ.  
Ключевые слова: социализация, социализация подростков, особенности социали-
зации, сельская школа. 

 
Понятие «социализация» употребляется в основном в социологии, социальной 

психологии и социальной философии. История теории и исследования социализации 
достаточно большая и интересная. Появление термина «социализация» и его понятия 
было связано с возникновением социологии как науки, а также с признанием человека 
как социального существа.  

Ковалева А. И. охарактеризовала социализацию как двусторонний процесс по-
стоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его жизни соци-
альных норм, культурных ценностей и образцов поведения. Данный процесс позво-
ляет ему функционировать в обществе. Теории социализации строились на различ-
ных подходах к рассмотрению роли объективного и субъективного факторов, к трак-
товке индивидуального или общественного как первичной реальности [4].  

Термин «социализация» употребляется в широком и узком смыслах. В широком 
смысле социализация – это процесс и результат усвоения человеком социального 
опыта. 

Выделяют две основные составляющие социального опыта: 
- нормы, правила, ценности, отношения социальной среды; 
- культура труда производственной и других видов деятельности. 
В узком смысле под социализацией понимают процесс и результата освоения 

человеком доступного и необходимого ему социального опыта, превращение его в 
полноценного члена общества или какой-либо социальной группы. 

Исходя из вышеперечисленных утверждений, мы можем сделать вывод, что со-
циализация протекает по-разному в разные периоды возрастов. Дети постигают пони-
мание действительность и ее законы через эмоционально-чувственное переживание 
образов окружающего мира, но именно в этом периоде активно идет процесс вхожде-
ния в социум и познания мира. 

В пубертатном периоде человек находится в «подростковом стрессе», а котором 
ребенок проходит ряд мощных изменений в его организме, он становится возбужден-
ным и импульсивным. Именно в этот период «правильное» поведение сменяется «не-
правильным». Взрослеющий человек поступает вопреки тому, что предписывают пра-
вила или предлагают взрослые. 

Непокорность – это своеобразная проба пера. Подросток занят важной работой – 
воспитанием в себе самостоятельности, независимости. Поэтому этот период психо-
логи определяют как подростковый стресс. И этот факт доказывает, что социализация 
подростка имеет свою особенность. 
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Ермакова А. А. утверждает, что период пубертата достаточно труден. Как мы от-
мечали ранее, подростковый возраст является критическим возрастом, так как связан 
с серьезными изменениями, происходящими в физиологии и психике ребенка. С од-
ной стороны, сохраняются свойства младшего школьника – внушаемость, податли-
вость, доверчивость, склонность к подражанию. С другой стороны, – появляется про-
тиворечивость в поведении, связанная с изменениями в физиологическом развитии. 
Физиологические изменения влияет на тревожность подростка, повышая его, обост-
ряют неуверенность в себе и замкнутость [3]. 

У каждой страны, у каждого города, села есть свои особенности и взгляд на мир. 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что социализация сельских подростков 
отличается от, например, социализации городских подростков из-за градации условия 
жизни, окружения и бытия. Деревня – это сельская территория, в которой проживает 
особая социальная группа населения, которой свойственен определенный образ 
жизни. Она отличается как уровнем социально-экономического развития, так и специ-
фикой психологического климата, социально-психологических отношений [2].  

Все интересующиеся сельской проблематикой в большинстве случаев сходятся 
в едином мнении: аграрный труд – это не работа, это не вахта и не рабочая смена. 
Это есть образ жизни, причем он настолько специфичен и многогранен по своей сути, 
что его нужно не просто выдержать – он должен быть у человека в крови с самого его 
рождения [6]. Именно поэтому многие сельские подростки не испытывают большого 
желания быть активными гражданами ни в школе, ни в деревенском обществе. Из-за 
большого контраста жизни в деревнях сельские подростки имеют ряд различий от го-
родских школьников.  

По исследованию А. А. Хван, анализ показывает определенные различия в осо-
бенностях агрессивности и враждебности между сельскими и городскими подрост-
ками. Сельские дети агрессивнее, чем городских. Но также А. А. Хван утверждает, что 
такой результат может быть связан с восприятием диссонанса между возможностями 
большого мира, представленными средствами массовой информации, и реально-
стью, окружающей сельского подростка [8]. 

Ученые выделяют следующие особенности сельской местности, которые влияют 
на содержание и организацию воспитательной работы, и, следовательно, на социа-
лизацию подростков: 

1. менее развитую сеть просветительных и культурных организаций; 
2. однородность и доступность производственной сферы 
обучающимся; 
3. устаревшая материально-техническая база, недостаточный уровень 
развития современных коммуникаций и др. 
Однако сельская школа обладает рядом преимуществ, которые компенсируют 

перечисленные недостатки: 
1. погруженность детей в природную и производственную среду; 
2. включенность школы в традиции села; 
3. тесно переплетенные профессиональные и межличностные 
отношения [7]. 
Школа в селе – это социально-гражданский институт, где формируются культура 

и определённые условия, которые влияют на цивилизованные правила общества. Эти 
правила учат детей трудолюбию, толерантности и уважению к старшим с малых лет. 
На базе школы объединяется сельская интеллигенция и культурные ресурсы села [1]. 

В селе современный этап развития образования отличается особенностью функ-
ционирования сельских школ, в которых социализация обучающихся определяется 
как приоритетная цель, а школа в селе становится:  

1) организатором социально-педагогической и социально-культурной работы в 
открытой среде, при этом его целью является оздоровление среды обитания ребёнка, 
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преодоление отчуждённости детей и родителей (старшего и младшего поколений) и 
восстановление вековой крестьянской традиции воспитывать «всем миром»; 

2) инициатором социальной работы с семьями и их детьми, сознающим необ-
ходимость защиты и охраны прав детей, своевременной социально психологической 
помощи детям дезадаптированным, с ослабленным здоровьем, из малообеспеченных 
и социально неблагополучных семей; 

3) базовым институтом до профессионального сельскохозяйственного преоб-
разования, рассматривающим эту работу как важное звено подготовки ребёнка к са-
мостоятельной жизни на селе; 

4) институтом поддержки детских и молодёжных объединений села, понимаю-
щим важную роль детского сообщества в полноценном личностном и социальном ста-
новлении ребёнка. 

В связи с вышесказанным выделяют ряд противоречий:  
1. углубляется социально-педагогическое противоречие между возрастаю-

щими требованиями современной жизни к уровню и качеств общеобразовательной, 
общекультурной, трудовой, сельскохозяйственной и нравственной подготовки выпуск-
ника сельской школы и ограниченность образовательных возможностей сельской 
школы, не способной вооружить обучающегося конкурентоспособным образованием; 

2. состояние работы сельской школы и качество образования стали более за-
висимыми от региональных факторов, от политической воли и профессиональной 
компетентности руководителя субъекта Федерации, глав муниципальных образова-
ний, сельских поселений в сфере образовательной политики, от экономического по-
ложения сельхозпредприятия, от уровня научно-методической помощи сельской 
школе со стороны региональных и федеральных органов управления образованием; 

3. новые образовательные потребности личности, семьи, общества и реальные 
условия работы большинства сельских школ не соответствуют современным требо-
ваниям и не отвечают интересам обучающихся, которые живут в XXI в.[5]. 

Исходя из этого, в сельских школах необходимо организовывать дополнитель-
ные занятия, мероприятия, которые имеют определенный подход к образованию, 
чтобы у обучающихся сельской школы было разностороннее развитие. 

Практической значимостью статьи является анкетирование обучающихся 
9 класса. Диагностика проводилась на базе МБОУ «Егольжинской СОШ им. Д. И. Пав-
лова» Нюрбинского района. 

Чтобы проанализировать эту проблему, была применена методика М. И. Рож-
кова, анкета для изучения социализированности личности обучающегося.  

Цель методики: выявить уровень социальной адаптированности, активности, ав-
тономности и нравственной воспитанности обучающегося.  

Подросткам предлагалось прочитать 20 суждений и оценить степень своего со-
гласия их содержанием по данной им шкале (4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 
1 – очень редко; 0 – никогда.). 

20 суждений: 
1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 
4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
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12. Мне нравится помогать другим. 
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать 
16. Переживаю неприятности других, как свои 
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами 
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
  
По результату анкетирования, 2 участника имеют высокий уровень социальной 

адаптированности (22,23%), 6 участников имеют средний уровень (66,67%), и 1 участник 
анкетирования имеет низкий уровень (11,1%); 1 участник имеет высокий уровень авто-
номности (11,1%), 6 участников имеют средний уровень (66,67%), 2 участника низкий уро-
вень (22,23%). Высокий уровень социальной активности имеют 2 участника (22,23%), 
6 участников имеют средний уровень (66,67%), и 1 участник имеет низкий уровень 
(11.1%); низкий уровень гуманистической нормы жизнедеятельности (нравственности) не 
имеет никто (0%), средний уровень имеют 5 участников (55,56%), высокий уровень имеют 
4 участника (44,44%). Данные представлены в Таблице результатов. 

 
Таблица результатов анкетирования 

 
№ Социализированность личности Уровень Кол-во уч-ся (9) % 

1 Социальная адаптированность Высокий 2 22,63 

  Средний 6 66,67 

  Низкий  1 11,1 

2 Автономность  Высокий 1 11,1 

  Средний  6 66,67 

  Низкий  2 22,63 

3 Социальная активность Высокий 2 22,63 

  Средний 6 66,67 

  Низкий  1 11,1 

4 Гуманистические нормы 
жизнедеятельности 
(нравственность) 

Высокий 4 44,44 

  Средний 5 55,56 

  Низкий  0 0 

 
Подводя итоги проведенного исследования, мы узнали, что практически большая 

часть обучающихся социализирована на среднем уровне по всем показателям, только 
малая часть участников анкеты имеют трудности по определенным критериям социа-
лизированности личности. Исследование показало, что у нескольких обучающихся 
нет проблем по социализированности. Должна быть проведена достаточно большая 
работа, чтобы все обучающиеся были социализированы на высоком уровне и начали 
прилагать на это усилие. 

Подводя итоги проведенного исследования, мы узнали, что практически большая 
часть обучающихся социализирована на среднем уровне по всем показателям, только 
малая часть участников анкеты имеют трудности по определенным критериям социа-
лизированности личности. Исследование показало, что у нескольких обучающихся 
нет проблем по социализированности. Должна быть проведена достаточно большая 
работа, чтобы все обучающиеся были социализированы на высоком уровне и начали 
прилагать на это усилие. 
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Синергетическое мышление учащихся на уроке физики  
как условие формирования готовности к саморазвитию 

 

Аннотация. В данной статье раскрыта связь формирования синергетического 
мышления на уроках физики в основной школе, ключевые характеристики которого 
направлены на рассмотрение множества всевозможных путей развития сложной 
структуры, и результаты обученности учащихся. Рассмотрена методика выпол-
нения основных этапов процесса обучения с точки зрения синергетического под-
хода, принципами которого являются открытость и нелинейность, хаотичность 
процесса, неустойчивость и случайность, непредсказуемость системы и эффек-
тивное управление системой. Основная идея исследования заключается в том, 
чтобы провести малое, но резонансное воздействие (в нужный момент, в нужном 
месте) с той целью, чтобы внутренние механизмы саморегулировались и произо-
шло самопостроение системы, вследствие чего можно наблюдать как из хаоса 
формируется порядок на макроуровне. В статье проведена оценка результатов 
применения методики формирования синергетического мышления для малоком-
плектной школы Якутии с помощью параметрических непараметрических мето-
дов., сделаны соответствующие выводы. Также предложены рекомендации для 
проведения занятий саморазвития учащегося. Результаты, приведенные в ста-
тье, могут быть использованы для разработки теории и методики обучения фи-
зике в основной школе, не только в малокомплектных школах. 
Ключевые слова: нелинейное мышление, синергетический подход, методика фор-
мирования синергетического мышления. 

 

Введение. Современность характеризуется переходом образования на принци-
пиально новую концепцию развития. Теперь во главу угла поставлен человек, лич-
ность. Идеальный тип человека современности и ближайшего будущего – это само-
стоятельный, предприимчивый, коммуникабельный, толерантный, способный видеть 
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и решать проблемы как автономно, так и в группе, готовый и способный постоянно 
учиться новому, работать в команде.  

Кроме того, темпы изменений в настоящее время нарастают и все труднее го-
ворить об устойчивых неизменных структурах. Становится очевидным, что школа 
должна готовить учащихся действовать в условиях неустойчивого, быстро меняюще-
гося мира, когда от каждого человека требуются умения думать, оценивать свои и 
чужие действия, анализировать их возможные (не всегда благоприятные) послед-
ствия. При этом важно показать, что хаос, нестабильность и неопределенность мира 
можно использовать конструктивно для решения различных задач.  

Таким образом возникла необходимость формирования нового стиля мышле-
ния, который в философской и методологической литературе получил название не-
линейного стиля мышления. 

Мышление относится к рациональному, логическому этапу познания человеком 
окружающего мира, отличному по своему содержанию от уровня непосредственного, 
чувственного познания, при котором картина мира складывается преимущественно 
при помощи ощущения и восприятия. 

Под мышлением понимают опосредованное, обобщенное отражение действи-
тельности человеком в ее существенных связях и отношениях. 

Мышление включает в себя систему мыслительных операций (операционные 
компоненты мышления): анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
классификация, систематизация. И если рассматривать мышление как процесс реше-
ния задач, то данный процесс появляется, начинается только тогда, когда человек 
начинает что-то анализировать, сравнивать, обобщать и т. д.  

Каждая из мыслительных операций выполняет определенную функцию в про-
цессе познания и находится в сложной взаимосвязи с другими операциями.  

Функцией анализа является разделение целого на части, выделение отдельных 
признаков, сторон целого. Синтез служит средством объединения отдельных элемен-
тов, которые выделены в результате анализа. С помощью сравнения устанавлива-
ется сходство и различие отдельных объектов. Абстрагирование обеспечивает выде-
ление существенных признаков и отвлечение от несущественных. Обобщение явля-
ется средством объединения предметов или явлений по их существенным признакам 
и свойствам. Классификация направлена на разделение и последующее объедине-
ние объектов по каким-либо основаниям. Систематизация обеспечивает разделение 
и последующее объединение, но не отдельных объектов, как это происходит при клас-
сификации, а их групп, классов.  

Все эти операции не могут проявляться изолированно, вне связи друг с другом. 
Кроме того, каждая из мыслительных операций может быть рассмотрена как соответ-
ствующее умственное действие. 

Итак, операционными компонентами мышления являются анализ, синтез, срав-
нение, классификация, обобщение и т. д., которые целесообразно рассматривать и 
как операции, и как умственные действия, направленные на решение определенных 
познавательных задач.  

Таким образом, человек познает окружающий мир не только при помощи ощуще-
ния и восприятия, но и через мышление. Однако, если развито только линейное мыш-
ление, то человек видит линейную, упрощенную картину мира и может решать задачи 
линейного характера с помощи уравнений первой степени. Такое обучение дает фор-
мальное образование и формирует абстрактную картину мира, оторванную от дей-
ствительности. Примерно такой уровень обученности выпускника основной школы. 
Жизнь ставит перед школой обозначенные выше новые задачи, которые можно ре-
шить формированием нелинейного мышления еще в школе. 
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Материалы и методы исследования 
В качестве основных характеристик нелинейного стиля мышления, которые воз-

можно формировать в школе, можно выделить следующие: 
- критичность; 
- логическую строгость в сочетании с нелинейностью мышления; 
- абстрактность и отвлеченность в сочетании с умением устанавливать взаимо-

связи между идеальной моделью и реальным процессом; 
- доказательность и аргументированность в сочетании с готовностью рассмат-

ривать альтернативную позицию; 
- дисциплинированность и алгоритмичность; 
- дополнительность (единство сознательного и подсознательного, разумного и 

эмоционального, рационального и иррационального, интуитивного). 
Необходимо отметить, что данный перечень не претендует на полноту. Он может 

быть дополнен. Значительное место отводится логической составляющей. Объясня-
ется это тем, что логика вооружает человека правильными приемами рассуждений, ар-
гументации и опровержения, лежит в основе формирования критичности мышления. 

Одним из подходов, который позволит формировать нелинейное мышление яв-
ляется синергетический подход. Образование, построенное на принципах синерге-
тики, наиболее эффективно отвечает потребностям всестороннего раскрытия способ-
ностей личности и способам непрерывной самоорганизации, которая в аспекте обра-
зования означает самообразование.  

Синергетика – наука, которая выявляет, изучает и объясняет законы и процессы 
самоорганизации и совместной эволюции сложных систем независимо от конкретной 
природы составляющих элементов. Синергетика базируется на принципе комплимен-
тарности (дополнения), уделяя первостепенное внимание синергии – энергии сотруд-
ничества [1, с.632]. 

Под синергетическим мышлением будем понимать нелинейный стиль мышле-
ния, рассматривающий окружающий мир и человека как сложные открытые динами-
ческие системы, ориентированные на выявление всеобщих связей и отношений, на 
необходимость и конструктивную природу хаоса, неустойчивости и случайности. Фор-
мирование синергетического стиля мышления должно стать одной из задач школь-
ного образования. Этот процесс должен быть целенаправленным. Иначе у учащихся 
могут закрепляться неполные приемы мыслительной деятельности, что приводит к 
формированию упрощенной линейной картины мира.  

В методической науке синергетическое мышление можно определить как само-
организующуюся систему стратегий, приемов и навыков, структурными компонентами 
которой являются потребности, мотивы и цели деятельности. Формирование синер-
гетического стиля мышления, по нашему мнению, открывает широкий спектр эвристи-
ческих возможностей для улучшения теории и методики обучения физики в школе. 

Методика формирования синергетического мышления учащихся на уроках физики. 
В соответствии с теорией синергетики в процессе обучения можно выделить три этапа. 

1 этап – использование хаоса как способа самообновления. Хаос – неравновес-
ное состояние системы, сила, выводящая на структуры – аттракторы эволюции, а 
также способ синхронизации темпов развития подструктур внутри сложной структуры. 
Определенная доля хаоса, разрушения в мире должна быть. Хаос не есть негативное, 
это путь к инновации. Периодически погружаясь в хаос, система самообновляется. 

2 этап – организация точки бифуркации. Когда диссипативная система смущена, то 
она неустойчива и податлива. Чтобы система перешла в смущение требуется интенсив-
ное возмущение. Высокое интеллектуальное, эмоциональное и духовное напряжение 
дает возможность мобилизации внутреннего (интеллектуального, эмоционального, ду-
ховного) мира учащегося. Такая мобилизация формирует гибкость мышления, придает 
устойчивость сенсорной сфере и развивает коммуникационные способности. 
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3 этап – переход на уровень другого порядка. Смущенная первыми двумя эта-
пами система имеет способность малой инертности. Даже небольшое воздействие 
(возмущение) может подвинуть её («мышь родит гору») на более высокий уровень 
понимания. 

Рассмотрим в качестве примера отрывок сценария урока 7 класса на тему «Вес 
воздуха. Атмосферное давление», на котором формируется синергетическое мышле-
ние при изучении новой темы. 

 

Этапы формирования си-
нергетического мышления 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 этап – мотивационный. Этап 
создания «хаоса» в голове 
ученика. Формулируется цель 
урока и дается необходимая 
учебная информация в не-
скольких вариантах через вы-
полнение физических опытов. 
Учащиеся выходят из состоя-
ния равновесия, создается 
хаос». Хаос представляет из 
себя проблему, которая под-
лежит разрешению.  

Предлагает учащимся само-
стоятельно проделать опыты. 
При этом управляет мысли-
тельной деятельностью уча-
щихся. И под конец задает во-
прос «Как вы можете этот про-
цесс объяснить?». Так как дети 
не знают еще об «атмосфер-
ном давлении», и явлениях, 
вызванных действием атмо-
сферы, то не могут ответить. 
Создается неравновесная си-
туация, которая вызывает 

Учащиеся выполняют опыты 1 и 
2. Учатся наблюдать, произво-
дят операции сравнения, сопо-
ставления, делают выводы. Ва-
риативная информация, кото-
рую ученик сам получает через 
опыты, заставляет ученика 
смутиться». Если раньше в быту 
случались подобные ситуации, 
ему не приходилось отвечать на 
вопросы, думать, делать вы-
воды, то теперь его мыслитель-
ной деятельностью управляет 
подготовленный учитель, кото-
рый знает, как надо «тупик» со-
здавать. 

2 этап – деятельностный. 
Самостоятельная работа: 1. 
виртуальный опыт со стек-
лянным шаром; 
2. натурный опыт с колбой с 
откачанным воздухом на ве-
сах; 
создают интеллектуальное 
напряжение учащегося. 
Плюс дискуссия по группам. 
Наступает «точка бифурка-
ции». 

Роль организатора. Направ-
ляет, сопровождает, но не по-
могает. Ученики должны сами 
прийти к решению проблемы. 
Создание единого «темпо-
мира», т. е. создаются – рав-
ные условия для разных уче-
ников. 

Вникают в проблему, пытаются 
понять ее, вырабатывают 
навыки к анализу ситуации и 
проявляют способности лично-
сти. Коллективное обсуждение: 
используется практический 
опыт, уточняются позиции, выра-
батываются выводы или реше-
ния путем соглашения. Воз-
можно существование отдель-
ной точки зрения кого-либо из 
участников. 

3 этап – переход на уровень 
другого порядка. Предъявля-
ется информация: «На чело-
века, находящегося на Земле, 
давит воздух весом/ сравни-
мым с весом КАМАЗа, груже-
ного кирпичами (около 10 
тонн)». Какой вопрос возни-
кает у вас после прочтения 
данной информации? 
 

Организует опыт. Для этого 
дает команды:  
а. Растяните двумя руками бу-
мажный лист, и сильно нада-
вите на него пальцем с одной 
стороны. 
б. Надавите на одно и то же 
место листа, но с разных сто-
рон. 
Сравните результаты дей-
ствий с листом бумаги и сде-
лайте вывод. 

Каждый предлагает свой вари-
ант ответа. Другие могут высту-
пить в качестве оппонентов: за-
дают вопросы, выступают с кри-
тическими замечаниями или в 
поддержку ответа. После вы-
бора подходящих вариантов ре-
шения вопроса, обосновывают 
свой выбор решения. 

 
Если говорить о всем уроке, то остается не затронутым еще много других целей 

и задач. На других этапах тоже можно использовать синергетический подход. Назовем 
несколько методических приемов, использующих синергетический подход: 

- проектирование достижений результата: необходимо определить пара-
метры порядка сложных желаемых структур (аттракторов или областей притяжения) 
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спектр целей; рассчитать или смоделировать и количественно определить структуры 
аттракторов; определить малые, но резонансные воздействия, способные вывести на 
желаемый уровень сложной структуры; 

- создание темпомира – подбор правильной топологии структур частей; измене-
ние способа сборки целого из частей; части при сборке деформируются, трансформи-
руются, так же как и целое, поэтому нужна гибкость преподавателя;  

- создание ситуации «на краю хаоса»; 
- создание смущения – организация творческого процесса, достижение эквифи-

нальности или эмерджентности являются творческой мастерской преподавателя.  
Итак, использование в работе учителя синергетического подхода и соблюдение 

выделенных этапов формирования мышления: 1) для выведения из состояния равно-
весия создание «хаоса», 2) вызов смущения путем создания этапа «точка бифурка-
ции», 3) чтобы ученик понял «не понятное» организуется переход на уровень другого 
порядка, когда ученик под не большим воздействием поймет и увидит ситуацию по 
другому «по-своему» позволит учащемуся думать нелинейно. 

Диагностика, результаты и обсуждение. Диагностика формирования синер-
гетического мышления недостаточно изучена и практически отсутствуют готовые к ре-
ализации диагностические методики, ориентированные на изучение уровня сформи-
рованности синергетического мышления. 

Поэтому мы приводим ряд диагностик, в целом направленных на исследование 
процесса формирования синергетического мышления учащихся. 

- Исследование лабильности мыслительных процессов (Методика «Словесный 
лабиринт»), который позволяет выявить противоположное по отношению к ригидно-
сти качество мыслительных процессов – их подвижность или лабильность. Под ла-
бильностью мыслительных процессов понимается скорость перестройки этих процес-
сов при последовательном переходе от решения одной задачи к решению другой. По-
скольку для решения всех задач не существует общего алгоритма, временные пока-
затели решения отдельных задач субъектом, в частности число ошибочных попыток 
и время, затрачиваемое им на поиск правильного решения, позволяют оценить его 
способность быстро (или медленно) переключаться с одного способа решения на дру-
гой. Поскольку показателем лабильности в данной методике выступает время, резуль-
таты эксперимента можно подвергать не только качественному, но и количественному 
анализу, представив результаты на уровне шкал отношений. 

- Исследование оценки вероятности при решении задач. Цель методики заклю-
чается в исследование стратегии построения рассуждений на основе догадок, пред-
положений при дефиците информации для принятия решения [2, С. 46]. 

- Диагностика готовность к саморазвитию А. М. Прихожан, состоящая из 6 после-
довательных блоков,1 составленный из существующих известных методов диагно-
стик, такие как: диагностика самооценки, уровня притязаний; диагностика мотивации 
учения; изучение особенностей Я-концепции; диагностика отношения к прошлому, 
настоящему и будущему; диагностика готовности к саморазвитию; диагностика соци-
альной компетентности. 

- тест готовности к саморазвитию В. Павлова способствует определению готов-
ности изменяться, познавать себя, оказывает влияние на формирование и развитие 
личностных качеств и личности в целом. 

Рассмотренные диагностики и методы направлены на исследование уровня го-
товности к саморазвитию и лабильности мыслительных процессов.  

В виду того, что эксперимент проводится в малокомплектной сельской школе, 
где количество обучающихся не значительное, то воспользовались и параметриче-
скими и непараметрическими методами измерения. 

                                                 
1  Прихожан А.М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. – М.: АНО ПЭБ, 
2007. – 56 с. 
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Результаты. Непараметрический анализ 
1. В течение педагогического эксперимента велось наблюдение за деятельно-

стью участников эксперимента. Результаты проведенного поэлементного анализа 
приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Поэлементный анализ учебной деятельности 

Критерии Показатели до проведения 
педагогического экспери-

мента 

Показатели после проведе-
ния педагогического экспе-

римента 

Количество учащихся задающих учи-
телю дополнительные вопросы во 
время урока 

6 3 

Количество учащихся задающих учи-
телю дополнительные вопросы вне-
урочное время 

1 5 

Количество учащихся, желающих зани-
маться самостоятельной деятельно-
стью 

2 5 

Количество учащихся выполнивших не-
обязательные домашние задания 

0 6 

Проявляют интерес к предмету 4 9 

 
Выводы. В начале педагогического эксперимента учащиеся много очень спраши-

вали по заданиям. Не могли понять суть самих заданий, но при этом недовольных не 
было. Возросло количество учащихся, желающих заниматься самостоятельной дея-
тельностью. Существенно выросло количество учащихся выполнивших необязатель-
ные домашние задания от 0 до 6. Учащимся очень нравились интересные задания, 
заставляющие думать и экспериментировать. Если во время уроков они мало зада-
вали вопросов, то во внеурочное время всегда караулили учителя и засыпали различ-
ными вопросами. Например, после темы «Последовательное соединение проводни-
ков» Петя спросил, как соединяют лампы на светодиодной ленте. Если последова-
тельно, то получается при перегорании одной вся лампы на ленте, вся лента не будут 
гореть. Подобных вопросов было много. Я заметила, что знания, полученные на 
уроке, начали вносить в жизнь и применять в быту. Это большое достижение.  

2. Общественное признание.  Во время педагогического эксперимента учи-
теля – предметники отмечали высокий интерес восьмиклассников не только к физике, 
но и другим предметам. Сами ребята отмечали, что начали хорошо писать сочинения. 
Учителя, не переставая хвалили и говорили какие оказываются ребята есть в восьмом 
классе, умеющие анализировать, выстраивать логические цепочки своих мыслей и 
убеждающие в своей правоте.  

Во время дистанционного обучения учащимся давались практические задания, 
которые ребята выполняли с помощью подручных материалов дома, что вызывало 
большой интерес. Например, у нас весной очень часто уходит свет. Должны были при-
думать лампу. Условие не использовать огонь. Ваня придумал очень обычный и до-
ступный вид лампы. На свет фонарика от телефона он поставил бутылку с водой и 
получился своеобразный светильник, который сразу стал у нас в деревне лайфахом 
и теперь этот чудо светильник используют во всех домах. Света получила свет от не-
скольких картофелин, но её идея не получила такого отклика как идея Вани. 

Параметрический анализ 
После педагогического эксперимента проведена самостоятельная работа. Ре-

зультаты оценивались по пятибалльной шкале. По полученным данным проведен ста-
тический анализ, что позволил сделать следующий вывод. Значение коэффициента 
корреляции Пирсона составило 0,99, что соответствует весьма высокой тесноте связи 
между наблюдениями учителя и результатами самостоятельной работы. Данная кор-
реляционная связь является статистически значимой (p<0.01). Критерий корреляции 
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Пирсона ответил на вопрос о наличии связи между результатами самостоятельной 
работы по темам, пройденным во время эксперимента и наблюдениями учителя. 

Таким образом, непараметрический анализ показал, что применение методики 
формирования синергетического мышления повысил интерес к процессу учебы, 
кроме того дети получают общественное признание социума, что повышает мотива-
цию к самостоятельным занятиям. Параметрический анализ показал тесную связь 
между результатами, выявленными проведенными наблюдениями учителем и каче-
ством выполнения самостоятельной работы, то есть с результатами обученности уча-
щихся по изучаемой теме. 

Выводы. Проведенное исследование дает возможность сделать следующие 
выводы:  

- предложенная методика формирования синергетического мышления хорошо 
используется на уроках физики; 

- синергетический подход можно и нужно использовать и в основной и в старшей 
школе; 

- в исследованиях, проводимых в малокомплектной школе следует сочетать па-
раметрические и непараметрические способы анализа достижения результатов; 

- формирование нелинейного стиля мышления даст возможность учащемуся ви-
деть реальный мир, что позволит решить сложные задачи экологии, экономики, поли-
тики и в быту. 
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Дистанционное обучение в средней общеобразовательной школе:  
уроки COVID-19 и перспективы образования 

 

Аннотация. Дистанционные образовательные технологии в средней общеобразо-
вательной школе постепенно развивались на протяжении десятилетий, прораба-
тывались возможности применения новых форм образовательного процесса в 
условиях войн и эпидемий, однако пандемия новой коронавирусной инфекции как 
«гром среди ясного неба» спутала все карты и «обнажила» реальную степень го-
товности отечественной системы образования к экстремальному переходу к ра-
боте в новых условиях.  
Ключевые слова: средняя общеобразовательная школа, дистанционные образова-
тельные технологии, пандемия, образовательный процесс, дистанционные формы 
обучения, цифровизация, здоровьесберегающее обучение. 

 

Коронавирусная пандемия COVID-19 текущего 2020 года выявила множество 
накопившихся сложностей в системе общего образования:  

 цифровой разрыв между различными слоями населения и, как следствие, об-
разовательный дефицит в семьях с низкими доходами [1; 4] (школьники и преподава-
тели столкнулись с ситуациями, когда у них нет возможности выделить отдельное ра-
бочее пространство или помещение для проведения и выполнения занятий, а также с 
нехваткой цифровых устройств, необходимых как для участия в самих занятиях, так и 
для выполнения и проверки домашних заданий); 
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 низкая технологическая готовность как школ, так и самих учеников и их роди-
телей (цифровизация страны происходит постепенно, а без централизованного управ-
ления процессом обновления не возникает необходимости разрабатывать новые ди-
дактические материалы и применять их в широком масштабе в школах); 

 отсутствие устойчивых резервных каналов связи между школьниками и пре-
подавателями (учителя и ученики вынуждены использовать мессенджеры, не рассчи-
танные на профессиональный образовательный процесс, а созданные для общения 
и игр, как следствие, в процессе обучения возникает множество отвлекающих факто-
ров, усложняющих усвоение учебного материала); 

 стихийность внедрения дистанционных методов обучения в образователь-
ный процесс [7] (внезапность необходимости перехода на дистанционные формы обу-
чения в начале пандемии привела к хаосу в среде всех участников образовательного 
процесса и выявила отсутствие готовности школ к чрезвычайным происшествиям в 
стране и разработанных схем поведения в подобных ситуациях); 

 отсутствие устойчивой организации досуга для школьников в условиях за-
крытия школ (школьники фактически остаются «сами по себе», причём нередко в 
условиях, когда родители продолжают ходить на работу, а дети «целый день дома»; 
что касается непосредственно образовательного процесса, его удалось в экстренном 
порядке наладить посредством дистанционных средств связи через Интернет, то что 
касается привычного школьного досуга, вопрос его эффективной компенсации в усло-
виях дистанционного обучения остаётся открытым); 

 отсутствие единой онлайн-административной среды образовательного учре-
ждения. 

«Новая мировая пандемия неизбежна», как говорит предсказавший и нынешнюю 
пандемию Билл Гейтс, поэтому нам стоит обязательно учесть всё произошедшее и 
разработать детальный план действий на случай повторения этой или подобных чрез-
вычайных ситуаций.  

Фактически, коронавирусная эпидемия, которая, хоть и является опасной для мил-
лионов граждан, но практически не уносит жизни детей, показывает нам, насколько уяз-
вимы традиционные методы обучения, насколько важны системные изменения в обра-
зовательном процессе в целом. Ведь следующая пандемия может оказаться более опас-
ной для детей, и у нас уже не будет права на ошибку или длительное обдумывание и 
принятие необходимых мер для сохранения наших детей в безопасности.  

Очень важно понимать, что эта задача требует срочного приложения максималь-
ных усилий для своего решения. В нашей стране распространено мнение, что дети «и 
так» много времени проводят за различными цифровыми устройствами, но в то же 
время крайне мало уделяется вопросу компьютерной грамотности школьников и обу-
чения их навыкам эффективного пользования современными технологическими га-
джетами для обучения и саморазвития.  

Важнейшим элементом сохранности педагогического процесса является способ-
ность системы образования продолжаться в цифровом формате без значительного 
ущерба качеству всех своих составляющих: как собственно программы обучения, так 
и непосредственного общения между школьниками и преподавателями, между школь-
никами внутри коллектива.  

Задача цифровой образовательной среды – обеспечить высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней в любых условиях [6; 10], для чего необходимы: 

 сокращение цифрового разрыва между разными слоями населения и разви-
тие цифровой грамотности преподавателей в любых школах по стране (поддержка 
малообеспеченных семей и социальное сопровождение школьников из малообеспе-
ченных семей с целью повышения доступности цифрового обучения) [5; 8; 12]; 

 всесторонняя разработка и внедрение современных цифровых образова-
тельных материалов, включающих в себя как лекции в режиме «говорящая голова», 
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так и интерактивные одиночные и командные образовательные игры (обучение педа-
гогического состава подобным подходам: учитель может не понимать, зачем ему тре-
буется менять методику, с которой он учил детей годы) [9]; 

 пропаганда цифровой грамотности населения и повышение насыщения его 
цифровыми устройствами, позволяющими проходить образовательный процесс в 
школе (обучение тому, как возможно учиться посредством цифровых технологий: и 
учителей, и учеников, и родителей необходимо воодушевить идеей о возможной 
пользе цифрового образовательного процесса); 

 разработка и развитие эффективных цифровых дидактических материалов, 
позволяющих произвести равнозначный переход от очного формата обучения к ди-
станционному для школьника; 

 разработка и развитие эффективных навыков группового цифрового обще-
ния и обучения между школьниками, формирование эффективного онлайн-обучаю-
щего пространства вместо «пустого общения в мессенджерах»; 

 внедрение полноценных систем управления образовательным процессом 
(CRM), позволяющих перевести всю основную документацию в цифровую форму [11]; 

 разработка систем подкрепления и мотивационной поддержки школьника в 
случае отсутствия очного контроля обучения (например, игровые онлайн-психологи-
ческие комнаты); 

 разработка систем дистанционного здоровьесберегающего обучения [2; 3; 13]; 

 формирование образа «цифрового педагога», сопровождающего школьника 
в его личном обособленном образовательном процессе и способном помочь ему со-
хранить мотивацию к обучению в дистанционном формате (учителям и разработчикам 
методических программ важно не просто понимать, какое требуется программное и 
аппаратное обеспечение для проведения урока, но и как они собираются использо-
вать весь арсенал цифровых технологий в учебно-методических целях); 

 пропаганда принципа «непрерывного обучения», в котором общеобразова-
тельная школа не только обучает конкретному набору знаний, но и готовит школьника 
к его будущей жизни, состоящей из регулярного обучения новым технологиям и про-
цессам независимо от его специальности. 

Фактически, нам ещё предстоит столкнуться с результатами первого действи-
тельно массового «эксперимента» по внедрению дистанционного образования в сред-
ней общеобразовательной школе, когда дети, которые несколько лет учились в по-
добном смешанном формате, будут переходить к сдаче единых государственных эк-
заменов, но уже сейчас можно сказать, что школа столкнулась с огромным количе-
ством актуальных задач, требующих обязательного решения и приведения образова-
тельной системы к более эффективному и устойчивому формату, независимо от про-
исходящих в стране событий.  
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Методика повышения эффективности усвоения учебного материала  
по физике в условиях дистанционного обучения 

 
Актуальность. Использования информационных технологий и возможностей се-
тей подтверждается стратегическими направлениями развития образования в 
России. Одна из основных задач, сформулированных в принятой Советом безопас-
ности РФ Стратегии развития информационного общества, заключается в повы-
шении качества образования на основе развития и использования информационных 
и коммуникационных технологий.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, ИКТ, электронная рабочая тетрадь, 
усвоение учебного материала по физике.  

 
Цель: разработать электронную рабочую тетрадь по физике, как одного из средств 

ИКТ, применить её на практике и проверить эффективность усвоения учащимися содер-
жание учебного материала по физике в условиях дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся между со-
бой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, преду-
сматривающими интерактивность. 

Информационные технологии позволяют индивидуализировать процесс обуче-
ния, активизировать деятельность трудных учеников в подготовке и проведении 
урока. Использование ИКТ на уроках повышает мотивацию обучающихся к процессу 
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учения, создаются условия для приобретения учащимися средств познания и иссле-
дования мира. Использование ИКТ на уроках физики позволяют повышать интерес к 
изучению предмета, расширяют возможности демонстрации опытов через использо-
вание виртуальных образов.  

Сегодня учитель, использующий ИКТ в образовательном процессе, имеет уни-
кальную возможность сделать урок более интересным, наглядным и динамичным. 

Существует разные цифровые сервисы, способные облегчить процесс дистан-
ционного обучения. В выборе метода и платформы дистанционного обучения, мы 
остановились на рабочих листах в документах Google. 

Нами создано адаптированное средство для дистанционного обучения физике – 
электронная рабочая тетрадь по физике для сельской школы Якутии. Это позволило 
расширить возможности обучающего и обучаемого в дистанционном процессе обуче-
ния физике и тем самым повысить его эффективность. 

Рабочая тетрадь, разработанная с учетом причин затруднений в обучении детей 
с выявленными особенностями, оказывает максимально возможную помощь учителю 
в обучении, а учащемуся – в учении. 

Электронный вариант рабочей тетради школьника необходим, прежде всего, для: 
1) интенсификации процесса; 
2) свободного виртуального взаимодействия учащихся между собой дома и в 

классе, а также: 
3) для индивидуализации процесса усвоения знаний. 
В создании электронной рабочей тетради должна быть учтены психологические 

закономерности усвоения знаний, приведенная в систему, соответствующую конеч-
ным результатам – дескрипторам: знание, понимание, применение «знаний и понима-
ния».  

В связи c этим следует учитывать следующие дидактические условия в подго-
товке электронной рабочей тетради:  

- при подготовке электронной рабочей тетради необходимо учесть соответствие 
c типовой программой курса физики;  

- электронная рабочая тетрадь предназначена для выполнения практических и 
лабораторных заданий, независимо от изучаемого курса, системы заданий, состоя-
щих из проверяемых вопросов, для охвата раздела списков использованной литера-
туры при подготовке материала;  

- электронная рабочая тетрадь не должна повторять содержание учебников т. е. 
учитывать передаваемую информацию по заданной теме чётко и кратко. 

Электронная рабочая тетрадь по физике предназначена для организации само-
стоятельной работы учащегося по обобщению, систематизации и конкретизации зна-
ний по курсу физики и является актуальным современным достаточно эффективным 
электронным обучающим средством.  

Нами была разработана и апробирована электронная рабочая тетрадь по раз-
делу школьного курса физики «Тепловые явления» (табл. 1).  

Разработанная электронная рабочая тетрадь является дополнительным учеб-
ным средством наряду с основным действующим учебником физики А.В. Перышкина.  

Электронную тетрадь можно рассматривать как учебно – методическое пособие 
для учителя по организации самостоятельной работы учащихся. Это методическая 
система открытого типа, которая день в день развивается, каждый учитель в своей 
педагогической практике дополняет материалами, совершенствует ее дальше.  
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Таблица 1 
Учебно-тематический план по разделу «Тепловые явления» 

 

№ Наименование темы 
Теория 

Прак-
тика 

 Вводный инструктаж. Повторение. Тепловое движение. Температура. 1  

 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 1  

 Теплопроводность. 1  

 Конвекция. Излучение. 1  

 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. 1  

 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выде-
ляемого им при охлаждении. 

 1 

 Решение задач на расчет количества теплоты.  1 

 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 
воды разной температуры». 

 1 

 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 
тела». 

 1 

 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1  

 Решение задач.  1 

 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про-
цессах. 

1  

 Подготовка к контрольной работе  1 

 Контрольная работа №1. «Внутренняя энергия»  1 

Итого: 14 часов 7 7 

 
Учащиеся работали самостоятельно по нашим заданиям. При составлении зада-

ний использовались все уровни самостоятельных работ (табл. 2). 
Таблица 2 

Уровень самостоятельной работы учащихся 

Тип задания Уровень самостоятельной работы учащихся 

Решить типовую задачу,  
ответить кратко на вопрос 

Репродуктивная самостоятельная работа 

Решить задачу несколькими способами, по-
строить график зависимости, установить соот-
ветствие между названием теплового процес-

сам и формулой, ему соответствующей 

Реконструктивная самостоятельная работа 

Самостоятельно сделать вывод o ходе термо-
динамического процесса 

Творческая самостоятельная работа 

 
Также мной изучены основные положения концепции методики предупреждения 

и преодоления затруднений учащихся при обучении физике в сельской школе Якутии, 
которые были сформулированы ранее другими авторами и взяты из литературы: 

- опора на доминанту образного компонента мыслительной деятельности; 
– приобщение обучаемого к национальной культуре своего народа и народа сов-

местного проживания;  
- введение регионального компонента в содержание курса физики;  
- для эффективного усвоения изучаемого материала необходимы предметность 

обучения и встреча со знакомым;  
- этнотипическим критерием ценности знаний является их применимость. 
Для того, чтобы реализовать в электронной рабочей тетради по физике требова-

ния учета особенностей учащихся сельских школ Якутии мы выбрали три пути: 
1) Проводили словарную работу по переводу трудных для усвоения содержания 

курса физики слов и словосочетаний. 
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Обучение на не родном языке вызывает затруднения в понимании значения 
слов. В ходе возникновения таких ситуаций проводится словарная работа по содер-
жанию изучаемых тем по программе в соответствии ФГОС ООО. Например, словар-
ная работа по переводу терминов. (табл. 3).  

Таблица 3  
Термины / Тиэрминнэр 

Термины Тиэрминнэр 

Тепловые явления итийээhин көстүүлэрэ 

Тепловое движение итийээhин хамсааhына 

Внутренняя энергия иhинээ5и энергия 

Теплопередача итиини биэрии 

Теплопроводность итиини аhырымтыа 

Конвекция  

Излучение сардаҥарыы 

Количество теплоты итии ахсаана 

Удельная теплоёмкость өлүү итиини иҥэримтиэ 

Удельная теплота сгорания умайыы өлүү итиитэ 

Плавление эттик ууллуута 

Отвердевание эттик кытаатыыта 

 
Или выделение цветом главных определений или названий физических величин 

(табл.4). 
Таблица 4 

Формулы – Формулалар 

 

 
2) Организовали самостоятельную работу учащихся по решению задач. 
3) Показывали примеры применения изученных формул на практике. 
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Таким образом, учебный процесс, использующий возможности электронной ра-
бочей тетради позволяет эффективно организовать работу учащихся, а также инте-
грировать различные формы и стратегии освоения знаний по физике, направленные 
на повышение эффективности усвоения учебного материала. 
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Метод проектов для восприятия иноязычной речи 
 
Аннотация. В данной статье дается определение проектной методики, а также 
представлена информация о способах восприятия иноязычной речи на уроках ино-
странного языка. Более того, авторы предлагают также возможные варианты 
реализации метода проектов с использованием иноязычной речи. 
Ключевые слова: иноязычная речь, метод проектов, восприятие иноязычной речи. 

 
Прежде всего, возникает необходимость обоснования понятия «проектная мето-

дика» как объект философского осмысления. Как считают ученые-философы, разви-
тие человека в коммуникативных навыках и умениях в целом является определенным 
показателем благополучного развития подростка как личность. В настоящее время 
метод проектной деятельности – неотъемлемая часть образовательного процесса, 
мотивирует обучающихся на развитие творческих способностей, самостоятельную 
работу и поиск информации. 

Метод проекта был впервые внедрен в колледжи и школы, где выпускники 
должны были самостоятельно применять навыки и знания, которые они приобрели в 
ходе своего обучения, к проблемам, которые им приходилось решать как практикую-
щим специалистам в своей области. С некоторым упрощением можно выделить пять 
этапов в истории метода проекта: 

1. 1590–1765: В академиях архитектуры в Риме и Париже продвинутые сту-
денты работали над определенной проблемой, такой как проектирование памятника, 
фонтана или дворца; 

2. 1765–1880: Метод проекта становится одним из обычных методов обучения; 
недавно созданные инженерные школы во Франции, Германии и Швейцарии прини-
мают эту идею. В 1865 году этот проект был представлен Уильямом Б. Роджерсом из 
Массачусетского технологического института в Соединенных Штатах; 

3. 1880–1918: Кэлвин М. Вудворд адаптировал концепцию проекта к школьной 
работе. В его Школе ручного обучения ученики на самом деле создавали проекты, 

mailto:leerage@bk.ru
mailto:sergio.gucci.gang@mail.ru
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которые они разработали. Постепенно идея распространяется от ручного обучения 
(Чарльз Р. Ричардс) к профессиональному образованию (Дэвид. С. Снедден, Руфус 
В. Стимсон) и общей науке (Джон Ф. Вудхалл); 

4. 1918–1965: Килпатрик воспринимает проект в широком смысле как «целе-
устремленная целенаправленная деятельность в социальной среде». После критики 
со стороны Бойд Х. Боде, Джона Дьюи и других ведущих американских прогрессивных 
педагогов, подход Килпатрика теряет свою привлекательность и актуальность в Со-
единенных Штатах, но все же получает всеобщее одобрение в Европе, Индии и Со-
ветском Союзе; 

5. 1970-е годы: метод проектов Килпатрика, который в настоящее время счита-
ется единственным адекватным методом обучения в демократическом обществе, 
вновь был открыт в Германии, Нидерландах и других европейских странах. Под влия-
нием британского начального школьного образования преподаватели в США пыта-
ются пересмотреть проект, рассматривая его как важное дополнение к традиционной 
учебной программе, ориентированной на учителей. 

Существует два основных подхода для реализации метода проекта. Согласно 
исторически сложившемуся подходу, обучающиеся делают два подхода: вначале их 
обучают систематическому курсу изучения определенных навыков и фактов, затем 
они должны применить полученные навыки и знания, творчески и самостоятельно 
ориентироваться в подходящих проектах. Согласно второму подходу, инструкция учи-
теля не предшествует проекту, а интегрирована в него. Иными словами, обучающиеся 
для начала выбирают проект, затем они обсуждают то, что им нужно знать для реше-
ния проблемы, и изучают необходимые методы и концепции. Наконец, они выполняют 
выбранный проект самостоятельно. В обоих подходах должно быть предоставлено 
достаточное время для размышлений на всех этапах изучения проекта, что дает обу-
чающимся возможность оценить свои успехи. Многие учителя, особенно преподава-
тели профессионального и промышленного искусства, используют серию небольших 
проектов, чтобы помочь обучащимся развить постоянно растущую компетентность в 
решении практических задач. 

Минакова Л. Ю. считает, что практической педагогической технологией, поддер-
живающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, являются про-
ектные технологии. Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-
познавательная, творческая деятельность, направленная на достижение общего зна-
чимого результата деятельности [2] . 

Целью учителя иностранного языка при использовании проектной методики, явля-
ется создание условий для самореализации обучающихся. В первую очередь для разви-
тия определенных коммуникативных и интеллектуальных навыков и умений: анализа, 
синтеза, сопоставления, мышления, прогнозирования, поиска информации и т. д. 

Цель обучающихся при создании проектов – приобрести те навыки и умения, ко-
торые помогут им быть достойно представленными как на рынке труда, так и в обще-
стве, а также воспринимать иноязычную речь. В первую очередь готовность к само-
образованию в течение всей жизни, умение работать в группе в условиях коллектив-
ных норм организации труда, мобильность, коммуникабельность и, конечно же, спо-
собность достойно защищать свою позицию не только на родном языке, но и с помо-
щью иноязычной речи. 

Цыгулева М. В. считает, что использование проектной методики позволяет орга-
низовывать собственную деятельность обучающихся, выбирать способы и методы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество [1]. 

Метод проектов является одним из способов развития профессиональной 
направленности студентов, формирует устойчивые интерес к изучению иностранным 
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языкам, а темы проектов расширяет профессиональные знания и формирует профес-
сиональное мышление студентов и школьников, дающие возможность использовать 
знания из других областей. 

Проект может быть представлен различными способами, такими как письменный 
документ, встреча, электронная почта или личное сообщение. Каждый вид коммуни-
кации имеет свои преимущества и недостатки. Выберите тот вид, который обеспечит 
максимальную успешную формулировку вашего проекта, а также обеспечит приятное 
и полезное времяпровождение. 

Для каждого иноязычной речи должны быть выбраны основные смыслы, в которых 
оно встречается в словосочетаниях. Эти смыслы и должны быть дифференцированы. 
Все упражнения по формированию образов элементов разных алфавитов, конечно, 
должны учитывать возможность интерференции родного и иностранного языков. 

Однако, конкретная реализация любой системы упражнений зависит от общих 
принципов методики обучения. Одной из основных целей обучения является овладе-
ние устной речью: говорением и пониманием. 

Необходимым и одним из самых важных условий успешного обучения устной 
иноязычной речи является контроль со стороны преподавателя, так как именно он 
информирует обучаемого о качестве языковой подготовки. 

Восприятие учащимися своего опыта обучения иноязычной речи в классе имеет 
важные педагогические последствия и теоретически влияет на языковые результаты. 
В общем и целом обучающиеся считают, что их обучение слишком мало сосредото-
чено на устном общении, они сообщили о низких оценках своего уровня знаний и 
склонны приписывать свои неудачи отсутствию усилий в классе. 

Принято считать, что эффективность восприятия иноязычной речи зависит от мо-
тивации и способностей обучающихся, с одной стороны, и профессиональных и личных 
качеств учителей, с другой. Психологи в области образования и специалисты по овла-
дению языком подчеркивают важность личных характеристик учащихся и их отношения 
к изучению языков, восприятия обучающимися самих себя по отношению к их учебной 
деятельности, устойчивости и мотивации, которые влияют на их успеваемость. Эти 
идеи привели к разработке учебных подходов в зависимости от убеждений учителей 
относительно способностей, мотивации и языковой идентичности учащихся. 

Механизм восприятия речи на родном языке в отдельных случаях так же может 
полностью совпадать с механизмами формирования иноязычной речи. Мы имеем в 
виду те случаи, когда ученики усваивают новые для них понятия на основе средств 
иностранного языка. Прямые связи между понятиями и словами иностранного языка 
могут иногда образовываться и при усвоении несложных языковых явлений на основе 
аудиовизуальных средств (предметных действий, кинофильмов и т. д.). Однако в 
большинстве случаев ученик воспринимает иноязычные единицы через призму род-
ного языка.  

При обучении аудированию и чтению иноязычной речи используются языковые 
действия (выбор и конструирование, аналогия и противопоставление) как в экстра-
лингвистических, так и в лингвистических ситуациях. 

Развитие первичных умений и навыков образуется на основе экстралингвистиче-
ской ситуации. Это обеспечивает учащимся успешное формирование прямых связей 
между иноязычным словом и предметами, явлениями окружающей действительности. В 
таком случае, по данным психологии, формируется система ассоциативных связей, поз-
воляющая более свободный переход от ситуативной речи к контекстной и наоборот. 

При овладении родным языком экстралингвистические средства являются важ-
ной опорой в развитии фонематического слуха учащихся. Как отмечает Н. И. Жинкин, 
слух развивается не только в результате повторения взрослым требуемого образца, 
но и путем постоянного предметно-смыслового подкрепления.  
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При восприятии иноязычной речи наглядность также служит средством, помога-
ющим формировать фонематический слух учащихся. Следует не забывать, что при-
ступая к изучению иностранного языка, обучающиеся не различают многих звуков: от-
крытых и закрытых, носовых и неносовых и т. д. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование метода проектов – это 
наиболее удачная форма контроля, стимулирующая иноязычную и речемыслитель-
ную деятельность обучающихся, вызывающая у них живой интерес. 

Обучающиеся будут с удовольствием принимать участие в подготовке каждого 
нового проекта, так как коллективная форма работы дает возможность найти приме-
нение их индивидуальным способностям, потребностям, интересам. Учитель ино-
странного языка обучает способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о ино-
язычной компетентности как одной из основных целей обучения иностранным языкам. 
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Характеристики MOOC в китайском и российском высшем образовании 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию характеристик MOOC в Китае и 
России. В современную технологическую эпоху высшие учебные заведения явля-
ются ядром кадрового резерва и трудовых ресурсов общества. В России и Китае 
образование перешло от традиционной модели к смеси комбинированной, сетевой 
и традиционной моделей. Также университеты обеих стран осуществили переход 
от регионального к массовому народному образованию. Открытое образование, 
MOOC дали толчок развитию высшего образования во многих странах мира. MOOC 
способствует развитию не только общедоступности образования, но и развитию 
самих технологий онлайн-образования. 
Ключевые слова: MOOC, характеристики, высшее образование, потребность. 
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В начале 2020 года традиционная форма обучения в классах, аудиториях была 
полностью приостановлена в связи с распространением вируса COVID-19. В данной 
чрезвычайной ситуации онлайн-формы обучения МООС стали основным способом 
обучения для многих людей во всем мире [1]. 

Помимо того, что студенты в онлайн-режиме продолжают изучать различные 
дисциплины по своим специальностям, появление MOOC не только позволяет боль-
шему количеству студентов получить дополнительные знания, но и дает возможность 
получить опыт обучения в других университетах. MOOC стал одним из сильнейших 
активаторов развития цифровых университетов в Китае и России. 

MOOC (Massive Open Online Course) является продуктом комбинации «Интернет 
+ Образование», что также означает «Массовый открытый онлайн-курс». Данный спо-
соб обучения основан на взаимосвязанности этапов обучения, и его основными ви-
дами деятельности являются массивное, открытое, онлайн-обучение и онлайн-видео. 
В MOOC существует похожая на курс система оценки и анализа заданий. Каждый курс 
проходит циклично, и весь процесс обучения состоит из нескольких пунктов: про-
смотра видео-урока, консультации по пройденной теме, сдачи выполненных заданий, 
ответы на вопросы курса и сдачи экзамена. 

MOOC «Открытое образование» – это российская современная образователь-
ная платформа, предлагающая университетам Российской Федерации использовать 
или размещать онлайн-курсы для реализации основных образовательных программ. 

Характеристиками MOOC являются: 
1. Масштабность: массовые открытые онлайн-курсы – это те курсы, которые 

публикуются различными университетами, охватывающие большие массы обучаю-
щихся. 

2. Открытость учебной программы：курс может называться MOOC только в том 

случае, если он доступен и открыт. 
3. Добровольность курса: у данных курсов не очная форма обучения, и матери-

алы курсов публикуются в интернете. Нет никаких ограничений в том, где люди могут 
посещать занятия MOOC. 

4. Профессионализм: четко очерченные учебный программы, охватывающие 
различные области обучения. 

5. На основе ресурсов интернета: иметь большое количество информационных 
ресурсов. 

Джон Л. Хеннесси считает, что «профессоры на очной форме преподают в ма-
леньких классах и поддерживают высокие уровни обучения. В то же время онлайн-
курсы оказываются весьма эффективным способом обучения, например, по сравне-
нию с более крупными классами». 

В следующей таблице показаны российские и китайские характеристики MOOC:  
 

Название 中国大学 MOOC（慕课） Открытое образование Coursera 

Количество сотрудников 722 16 149 

Количество регистрации 200000000 1587000 62000000 

Количество программ курсов 12500 674 4300 

 
Исходя из вышеприведенной таблицы, можно сделать вывод, что китайский 

MOOC лидирует по различным направлениям, однако все еще находится на началь-
ной ступени развития. А российский MOOC – «Открытое образование» пока находится 
в менее развитом уровне, что видно не только по показателю количества сотрудников, 
регистраций и программ курсов, но и по функциональной ситуации российского 
MOOC. 

Обучение через MOOC удовлетворяет следующие потребности: 
1. Потребность в знаниях: получить много знаний через MOOC. 
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2. Потребность в работе: найти подходящую работу и повысить профессио-
нальные компетенции и квалификацию. 

3. Потребность в саморазвитии: обучать всю жизнь, повышение технической 
квалификации. 

MOOC требуют значительных предварительных инвестиций, времени и сил от 
команды разработчиков курса для того, чтобы привлечь много студентов со всего 
мира, удовлетворить индивидуальные потребности учащихся.  

Особенности развития MOOC: 
1. Механизм функционирования: разнообразие тенденций сотрудничества 

между китайскими и российскими университетами; 
2. Организация курсов: структурированный дизайн онлайн-курсов; 
3. Методы обучения: ориентация на получение знаний; 
4. Позиционирование платформы: сервис ориентирован на пользователя; 
5. Ресурсы курсов: в основном, видеоматериалы; 
6. Сертификация качества: оценка курса и аккредитация. 
Проблемы развития MOOC в Китае и России: 
1. Проблема честности и неподкупности обучающихся и преподавателей; 
2. Проблема качества преподавания; 
3. Проблема социальной приемлемости рисков. 
4. Проблема о способности студентов учиться самостоятельно. 
Таким образом, китайское и российское образование MOOC находятся на этапе 

несовершенства, особенно российский MOOC имеет еще много перспектив для раз-
вития. Например, как и в китайском, так и в российском MOOC подготовка видео-ре-
сурсов для открытых курсов должно быть направлено не на «количество», а на «соот-
ношение количества и качества». Платформа должна быть построена на основе за-
имствований из других более развитых платформ, также выделения особенностей 
российского и китайского высшего образования. 
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На современном этапе развития системы высшего образования в России научно-
исследовательская работа студентов (НИРС) приобретает большое значение. НИРС, 
включаемая в учебный процесс, предусматривает: выполнение заданий, курсовых и 
выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научно-исследователь-
ских работ. Научно-исследовательская работа важна не только из-за требований 
программы учебных заведений, но и в личностном развитии каждого студента. 
Например, если студент учится писать научные статьи, курсовые работы и дипломные 
или выпускные квалификационные работы, то он развивает аналитические 
способности и абстрактное мышление. Основной целью организации НИРС является 
освоение студентами основ профессионально-творческой деятельности, методов, 
приемов и навыков выполнения научно-исследовательских, проектных и конструктор-
ских работ, развитие способностей и готовности к инновационной деятельности. 

Мы провели опрос для студентов отделения “Организация работы с молодежью” 
кафедры “Культурология” Института языков и культуры Северо-Востока Российской 
Федерации Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. В 
опросе приняли участие всего 44 студента с 1 по 4 курса отделения “Организация 
работы с молодежью”. 
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В результате проведенного опроса, мы выявили, что у студентов имеются такие 
проблемы как недостаточная уверенность в своих способностях заниматься научно-
исследовательской деятельностью, не владение навыками работы с документами, 
что усложняет и замедляет научно-исследовательскую работу, а также отсутствие не-
обходимых условий для занятия научной деятельностью. 

В связи с этим, мы хотим открыть Научный клуб в своем институте, где дополни-
тельно, после учебных занятий, 1 раз в неделю будут проводиться научные семинары, 
дебаты, вопросы-ответы и др. Основной целью Научного клуба является всесторон-
нее развитие личности студента, формирование его объективной самооценки, приоб-
ретение навыков работы в творческих коллективах, приобщение к научной, организа-
торской и инновационной деятельности. В Научном клубе студенты будут взаимодей-
ствовать друг с другом, общаться и вместе решать существующие проблемы, наибо-
лее быстро откроют свой потенциал в мире науки, ведь наука – это то, что поучает, 
даёт опыт, урок. Студенты, занимающиеся в Научном клубе, будут проводить различ-
ные научные исследования в сфере молодежной политики и участвовать в научно-
техническом творчестве. 

В Научном клубе мы создадим благоприятные условия для развития и функциониро-
вания различных форм научного творчества молодежи, базирующих на отечественном и 
зарубежном опыте, результатах научных и научно-технических разработок. 
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О дистанционных формах работы методического объединения специалистов 

в сфере ранней помощи 
 
Аннотация. В статье раскрывается роль организации методического объедине-
ния специалистов служб ранней помощи в процессе развития системы ранней по-
мощи. Определены преимущества обоснованного применения дистанционных 
форм работы при реализации направлений его деятельности. 
Ключевые слова: дети с ОВЗ, ранняя помощь, методическая деятельность, ме-
тодическое объединение специалистов, дистанционные формы работы.  
 

В настоящее время осуществляется активное построение системы ранней по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью, 
группы риска, способствующей созданию оптимальных условий для их развития, обу-
чения, социализации, нормализации жизни семьи.  

Эффективное предоставление услуг ранней помощи детям и их семьям на меж-
ведомственной основе с учетом современных технологий предполагает постоянное 
повышение уровня квалификации специалистов [4, с. 5].  

На основе анализа результатов формирования системы ранней помощи в Рос-
сийской Федерации к факторам, препятствующим ее эффективной организации, от-
несен недостаточный уровень компетентности специалистов [6, с. 12]. 

Успешность профессиональной деятельности педагога, его готовность к реше-
нию профессиональных задач зависит от уровня методической подготовки. 

Создание целостной системы непрерывного профессионального роста кадро-
вого состава системы ранней помощи предполагает наличие триады «профессио-
нальное образование, повышение квалификации и профессиональная переподго-
товка – внутрифирменное обучение – самообразование», связующим звеном между 
внешними и внутренними формами обучения в которой выступает самообразование. 
В ходе методической работы для повышения профессиональной компетентности спе-
циалистов системы ранней помощи необходимо использовать внешние и внутренние 
ресурсные возможности учреждений, в которых непосредственно работают специа-
листы [2, с. 192]. 

Организация методической деятельности специалистов службы ранней помощи 
(СРП) должна осуществляться с целью повышения уровня их профессиональной ком-
петентности в области психолого-педагогического сопровождения детей раннего воз-
раста с ОВЗ, детей-инвалидов, детей группы риска и их семей, реализуемого в про-
цессе профессионального взаимодействия в междисциплинарной команде на основе 
принципа оказания ранней помощи в системе образования – налаживания развиваю-
щего взаимодействия семьи со своим ребенком с учетом ограничений его здоровья и 

специфики психического развития.  
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Повышение профессиональной компетентности специалистов СРП важно осу-
ществлять с учетом результатов диагностики, определяющей индивидуальные про-
фессиональные дефициты педагогов. 

В процессе методической деятельности, способствующей непрерывному обра-
зованию специалистов в сфере ранней помощи, необходима организация работы ме-
тодического объединения, обеспечивающей методическую поддержку на основе со-
временных подходов к комплексному сопровождению детей раннего возраста с ОВЗ 
и их семей, нацеленной на внедрение эффективных методик и технологий оказания 
помощи семье с проблемным ребенком, развитие кадрового потенциала, создание 
слаженной междисциплинарной команды. В настоящее время в литературе практиче-
ски отсутствуют описания действующих моделей деятельности методических объеди-
нений специалистов служб ранней помощи. Для эффективного использования потен-
циала методических объединений различных уровней, способствующего повышению 
качества предоставляемых услуг семьям, имеющим детей с ОВЗ и группы риска, 
важно предусмотреть расширение их функций, форм работы [8; 9]. 

В настоящее время в системе ранней помощи в образовании г. Якутска функци-
онируют 3 СРП. В процессе развития муниципальной системы ранней помощи созда-
ние на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения г. Якутска город-
ского методического объединения специалистов СРП предполагает организацию его 
деятельности с целью совершенствования методической работы, повышения про-
фессионального уровня педагогов, стимулирования и сопровождения инновационных 
процессов в сфере ранней помощи. 

Непременным условием непрерывного профессионального развития педагогов 
в условиях современного образовательного пространства является использование 
цифровых технологий, создающих среду, объединяющую методическое простран-
ство, возможности для профессиональной коммуникации. 

К достоинствам методического сопровождения педагогов с использованием от-
крытого информационно-образовательного пространства относятся:  

- свобода доступа к методическим ресурсам; 

- смещение акцентов с пассивного обучения на самообразование; 
- возможность использования в методической деятельности удаленных высоко-

профессиональных педагогических ресурсов; 
- разнообразие форм методической работы [5; 7]. 
Организация методической деятельности в системе ранней помощи в условиях 

пандемии актуализировала активную апробацию различных форм работы с примене-
нием дистанционных технологий. Данный опыт показал эффективность дистанцион-
ного взаимодействия специалистов по этому направлению. 

Проектирование деятельности городского методического объединения специа-
листов СРП осуществлялось на основе анализа опыта развития систем повышения 
профессиональной компетентности педагогов, создания единого методического про-
странства [1; 3; 5; 7], в ходе которого определены преимущества дистанционного про-
фессионального взаимодействия, расширяющего возможности: 

- неформального обучения педагогов при проведении вебинаров, конференций, 
дистанционного консультирования, супервизий, онлайн-семинаров, педагогических 
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, практикумов и др.;  

- активного привлечения к научно-методической деятельности высококвалифи-
цированных внешних кадровых ресурсов;  

- активизации работы с молодыми специалистами в сфере ранней помощи путем 
включения их в дистанционные программы стажировок, организации наставничества; 

- развития конкурсного движения профессионального мастерства, нацеленного 
на обмен передовым опытом. 
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Эффективное применение в работе городского методического объединения спе-
циалистов СРП дистанционных технологий предполагает организацию сетевого вза-
имодействия педагогов. Это позволит создать комбинированную методическую среду 
на основе сбалансированного сочетания инструментов офлайн-формата и возможно-
стей онлайн-платформы, нацеленную на реализацию организационно-методического, 
координационно-методического, информационно-методического, аналитико-исследо-
вательского и экспертного направлений его деятельности. 

Таким образом, обоснованное применение дистанционных форм работы повы-
шает потенциал методической среды. Организация деятельности методического объ-
единения специалистов СРП на основе использования информационно-коммуникаци-
онных технологий способствует эффективной реализации его образовательных ре-
сурсов, развитию открытого профессионального взаимодействия.  
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Егоров Марк Николаевич 

Егорова Айталина Васильевна 

Егорова Жанна Ивановна 

Елисеева Людмила Иннокентьевна 

Жеуров Иван Александрович 

Жеурова Надежда Николаевна 

Жиркова Надежда Константиновна 

Земалиндинова Венера Миннихатиповна 

Ибатуллина Наиля Газинуровна 

Иванов Николай Александрович 

Иванов Сергей Александрович 

Иванова Акулина Семеновна 

Иванова Кира Владимировна 

Иванова Мария Денисовна 

Ивлиева Антонина Дмитриевна 

Игнатьев Владимир Петрович 

Ильина Людмила Николаевна 

Казакова Анна Федоровна 

Карпова Евдокия Васильевна 

Квашина Светлана Юрьевна 

Керимжан кызы Мээрим 

Клейстер Татьяна Геннадьевна 

Колесова Нарыйаана Анатольевна 

Колодкина Любовь Юрьевна 

Константинова Светлана Дмитриевна 

Корнева Ольга Сергеевна 

Кремезион Ольга Викторовна 

Крылатова Саргылана Тимоновна 

Кузьмина Лилия Петровна 

Кузьмина Матрена Ивановна 

Куликова Ирина Владимировна 

Куулар Айлана Анатольевна 

Кычкина Валерия Николаевна 

Ловакова Ирина Александровна 

Лотфуллина Лилия Дамировна 

Лузганова Ольга Витальевна 

Лыткина Кристина Алексеевна 

Львова Надежда Николаевна 

Лю Юйсинь 

Макаров Алексей Сергеевич 

Макарцева Мария Дмитриевна 

Мареева Елена Борисовна 

Маслова Татьяна Александровна 

Матвеева Матрена Геннадиевна 

Мерзон Елена Ефимовна 

Миндубаева Виктория Фанисовна 

Минигулов Ильдар Альбертович 

Минигулова Гульсияр Бадертдиновна 

Миннуллина Розалия Фаизовна 

Митрошина Яна Ивановна 

Морозов Александр Владимирович 

Мухаметзянов Искандар Шамилевич 

Мухаметова Диана Радиковна 

Надькин Валерий Борисович 

Назаренко Елизавета Владимировна 

Неустроева Елена Ефимовна 

Низамова Зарина Игоревна 

Никитина Екатерина Гавриловна 

Николаева Алла Дмитриевна 

Николаева Наталья Геннадиевна 

Новикова Диана Иосифовна 

Нуриева Алеся Радиевна 

Нурисламова Екатерина Марсельевна 

Нуруллина Инзиля Чулпановна 

Осадчий Эдуард Александрович 

Павлов Дмитрий Игоревич 

Павлова-Борисова Татьяна Владимировна 

Панина Светлана Викторовна 

Панфилова Любовь Валерьевна 

Пасхин Алексей Иванович 

Петров Анатолий Егорович 

Петрова Наталья Леонидовна 

Поисеева Саргылана Семеновна 

Попов Евдалек Афанасьевич 

Рафаилова Лена Витальевна 

Родина Ирина Юрьевна 

Рузметова Динара Зайридиновна 

Сабирова Дарья Игоревна 
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Сагдеева Азалия Расыховна 

Самборская Любовь Николаевна 

Самойлов Андрей Владимирович 

Сапронова Наталья Владимировна 

Семенова Айыына Васильевна 

Семенова Елена Афанасьевна 

Сергеева Нина Николаевна 

Сироткин Дмитрий Алексеевич 

Смахтина Марина Валентиновна 

Сметанина Римма Андреевна 

Собенникова Александра Сергеевна 

Согорина Валерия Павловна 

Соловьева Наталия Михайловна 

Соловьева Наталья Михайловна 

Степанова Анастасия Макаровна 

Степанова Иванна Ивановна 

Степанова Тамара Ильинична 

Степанова Юлия Вадимовна  

Строева Лена Алексеевна 

Стручкова Елизавета Васильевна 

Терещенко Андрей Юрьевич 

Тимофеев Тимур Айалович 

Ушканова Туймаада Николаевна 

Фаттахова Гульназ Марсовна 

Фурсова Яна Сергеевна 

Хорват Галина Иосифовна 

Хоютанов Александр Романович 

Ци Хунвэй, Хань Юехао 

Цыпандина Саина Афанасьевна 

Чернышова Людмила Александровна 

Чиннова Наталья Викторовна 

Юдина Ирина Александровна 
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