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8. ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Волонтерство как дополнительный стимул в получении знаний  
при реализации программ СПО
Валеренко Анна Александровна, преподаватель
Котласский филиал Государственного университета морского флота имени адмирала С. О. Макарова (Архангельская область)

В меняющихся экономических условиях общество стало осознавать необходимость внесения изменений 
в процесс образования на всех ступенях. Введение новых образовательных стандартов в СПО, нового закона 
об образовании — достаточно ли этого для изменения мотивации обучения со стороны студентов? Как свя-
зать обучение и общественно полезную деятельность? Одним из вариантов решения части намеченных про-
блем — это развитие волонтерского движения среди студентов СПО.

Волонтерство — это деятельность, приносящая пользу 
обществу, осуществляемая добровольно, отража-

ющая личные взгляды человека, и наличие его активной 
жизненной позиции. Волонтерское движение является 
мощным инструментом социальных перемен, культурного 
и экономического роста как общества в целом, так и сту-
денческого в частности.

Сегодня молодежь, в том числе студенты СПО и ВПО 
являются наиболее подвижной социальной группой, при-
нимающей участие в решении задач, стоящих перед госу-
дарством и обществом.

Участие специально подготовленных волонтеров 
из числа студенческой молодежи в деятельности об-
щественных объединений социального профиля явля-
ется важнейшей, основой, например для социально-пе-
дагогической поддержки детей и подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

В России, по сравнению с зарубежными странами, во-
лонтерское движение развито весьма слабо, но необходи-
мость в работе волонтеров — очень большая.

В связи с интенсивным развитием компьютерных техно-
логий возникает необходимость в повышении образователь-
ного уровня людей старшего поколения, детей из детских 
домов, людей с ограниченными возможностями. Госу-
дарство не в состоянии решить эти и подобные проблемы 
в одиночку и одномоментно. Поэтому в их преодолении не-
обходимо привлекать к активному участию все общество. 
Огромное значение в этом процессе отводится волонтерам 
и общественным благотворительным организациям.

В то же время общество предъявляет все более 
жесткие требования к образованию молодежи. В учебных 
заведениях СПО, в рамках введения новых федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС-3, ФГОС-3+) акту-
альным становится поиск дополнительных стимулов в об-

учении студентов. В связи с этим возникает целый ряд во-
просов, а именно:

1. «Какие должны быть условия обучения, особенно 
по дисциплинам общеобразовательного цикла, при ко-
торых студент сможет чувствовать свою будущую успеш-
ность, свою будущую интеллектуальную состоятельность 
и как их создать?»

2. «Как сделать более продуктивным сам процесс об-
учения?»

3. «Как развить коммуникативную компетентность бу-
дущего специалиста?»

Сегодня стало вполне очевидным, что надо управ-
лять не личностью, а процессом ее развития. А это озна-
чает, что происходит отказ от лобовых методов, воздер-
жание от излишнего дидактизма, назидательности. Вместо 
этого выдвигаются на первый план диалогические ме-
тоды общения, совместный поиск истины, развитие через 
создание реальных воспитывающих ситуаций, разноо-
бразную творческую деятельность.

В теории и практике СПО формированию и развитию 
мотивации уделяется очень большое внимание. Но именно 
в мотивации профессиональной, то есть, как правило, 
в мотивации изучения дисциплин профессионального 
цикла, специфическим образом высвечиваются основные 
моменты взаимодействия индивида и общества, в котором 
образовательный процесс приобретает приоритетное зна-
чение.

Еще одним неоднозначным фактором, стимулирующим 
нахождение новой мотивации в обучении, является тот 
факт, что зачастую преподаватели работающие в СПО 
стараются дать максимально возможное количество «чи-
стых» знаний, без обоснования их нужности.

Изучение структуры профессионально-ориентиро-
ванной мотивации студентов, знание мотивов, побуж-
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дающих к учебе, может позволить обоснованно решать 
задачи повышения эффективности педагогической де-
ятельности в структуре СПО. Одним из таких мотивов 
может послужить волонтерская деятельность. Участвуя 
в образовательных волонтерских акциях у студентов по-
является уверенность в том, что дисциплины, даже кажу-
щиеся сначала «ненужными в будущей профессиональной 
деятельности», оказывается очень необходимы. Это изме-
нение отношения к освоению образовательных стандартов 
в СПО со стороны студентов, является мощнейшим моти-
вационным стимулом для всех.

Еще один из поставленных вопросов — это развитие 
коммуникативной компетентности будущих специали-
стов. Проблема ее формирования стоит так же остро в си-
стеме СПО. Основными показателями наличия такой ком-
петентности является умение выходить из конфликтных 
или просто сложных ситуаций, эмоциональная отзывчи-
вость студентов, умение договариваться, оказывать вли-
яние на собеседника словом. Формирование коммуни-
кативной компетентности сегодня напрямую интересует 
только преподавателей учебных заведений педагогической 
направленности. Но ведь каждый студент должен быть за-
интересован в том, чтоб реализовать себя в социуме, на-
учиться общаться эффективно. Это очень сложно: нужно 
поставить цель, подобрать необходимые речевые и не ре-
чевые средства, спрогнозировать ситуацию общения, 
спланировать свои действия. Для будущего электрика, су-
доводителя, техника информационных систем, бухгал-
тера это умение не менее важно, чем для будущего пси-
холога, педагога. Как втиснуть в рамки образовательного 
процесса в учреждениях СПО развитие этой компетент-
ности — не ясно, но без ее развития целостность специа-
листа не возможна. И опять на помощь придет волонтер-
ство. Где, как ни при прямом общении с людьми разных 
поколений научишься выходить из неоднозначных ситу-

аций, где есть возможность проявить и сформировать эмо-
циональную отзывчивость студентам, понять, что русский 
язык, литература не могут быть заменены в непосред-
ственном общении ничем.

В рамках Котласского речного училища был про-
веден анализ отношения студентов к волонтерской, обще-
ственной деятельности.

По данным проведенного исследования было выяв-
лено, что потенциал для развития волонтерского дви-
жения в рамках нашего учебного заведения существует. 
Вопрос состоит в том, каким образом этот потенциал пе-
ревести в реально действующую силу.

Для проверки теории была разработан и организован 
волонтерский проект «Умеешь сам — помоги другому». 
Суть проекта заключалась в обучении азам информатики 
детей Котласского детского дома. В реализации проекта 
были задействованы студенты 3 курса Котласского реч-
ного училища. С уверенностью можно сказать, что ор-
ганизация этой волонтерской акции позволило изменить 
мотивацию студентов первого и второго курса к изучению 
дисциплины «Информатика и ИКТ». Вовлечение сту-
дентов в социально-значимую деятельность, повысило со-
циальную активность студентов на уроках. Все участники 
проекта показали резко возросший уровень коммуника-
тивных навыков.

Ситуация в учебных заведениях свидетельствует о том, 
что в них постепенно зарождаются и оформляются опре-
деленные формы волонтерских объединений. Однако, 
очень жаль, что на данный момент мы можем наблю-
дать лишь то, что волонтерская деятельность подобна 
кружкам по интересам и носит разовый местечковый ха-
рактер. По разным причинам, в том числе и из-за пассив-
ности администрации, отсутствует системная деятельность 
такого рода, потенциал которой в образовательном про-
цессе трудно переоценить.

Применение метода «Шесть шляп мышления Э. де Боно»  
при организации социоигровой деятельности на занятии  
в профессиональной образовательной организации
Власова Юлия Анатольевна, методист
Екатеринбургский экономико-технологический колледж

В статье речь идет об организации социоигровой деятельности с использованием метода «Шесть шляп 
мышления». Обобщается практический опыт применения полилога С. Ю. Степанова при использовании пред-
ложенного метода. Значительное внимание уделяется при организации социоигровой деятельности поиску 
содержания занятия, интересного для всех членов группы, в результате чего студенты учатся слышать себя 
и других, критиковать свои и чужие идеи.

Ключевые слова: социоигровая деятельность, полилог, шесть шляп мышления.

Термин «социоигровой» состоит из двух частей: социо- 
обозначает малый социум (работа малыми группами); 

игровой — игровую деятельность (добровольную, увле-
кательную, протекающую в обществе сверстников, с при-
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нятием «железных» игровых правил, с двигательной 
активностью, с непредсказуемостью — т. е. интерак-
тивную) [1, с. 36.].

Занятие с использованием социоигровой деятельности 
строится так, что у студента возникает естественное же-
лание изучать тему занятия осознанно, увлеченно. Необ-
ходимо особо отметить, что социоигровая деятельность 
укрепляет у студентов умение свободно обсуждать заин-
тересовавшие их учебные вопросы, следить за развитием 
общего разговора, связанного с учебным материалом, 
и за ходом общего дела на занятии, оказывать друг другу 
помощь и принимать её, когда это нужно.

При осуществлении взаимодействия внутри микро-
групп и микрогрупп между собой студенты ориентиру-
ются в равной мере на творчество, диалог и рефлексию. 
Соответственно для организации взаимодействия внутри 
группы студентов необходимо создать условия для реали-
зации студентами этих трех ценностей совместно.

Особенно представляет интерес использование при со-
циоигровой деятельности полилога предложенного 
С. Ю. Степановым [2].

В «Новом словаре методических терминов и понятий» 
полилог определяется следующим образом: (от греч. 
polys — многочисленный + logos — разговор). Разно-
видность диалогической речи: разговор нескольких собе-
седников. Термин возник при исследовании коммуника-
тивных свойств языка как добавление к термину «диалог». 
Для полилога характерны ситуативность, спонтанность, 
нелинейность речи. Полилог характеризуется сменой ре-
чевой активности говорящих, массовостью реплик-ре-
акций, участками парного диалогического общения. 
Возможно речевое лидерство одного из участников разго-
вора, равное речевое партнерство и др. Некоторые поли-
логи могут быть регламентированы (деловое обсуждение, 
«круглый стол», научная дискуссия) и др. [3, с. 203].

Степанов С. Ю. видит полилог в числе пересекающихся 
смыслов, и не важно, сколько участников участвует при об-
суждении. Монолог по С. Ю. Степанову — это тогда, когда 
один из студентов понял суть задания, а другие нет, но они 
высказывают свои доводы. Бывает и такое, когда каждый 
из участников группы понял смысл задания по-своему, 
то имеет место два монолога. Диалог происходит в том 
случае, если каждый студент понимает суть задания и точку 
зрения другого студента. При организации полилога, с точки 
зрения С. Ю. Степанова, следует регулировать процесс вы-
движения идей. Начинает обсуждение самый некомпе-
тентный в данном вопросе участник полилога. Каждый по-
следующий, имеющий большую степень компетентности, 
не может повторять точку зрения предыдущего, а может 
ее развивать или высказывать другую точку зрения. Таким 
образом, в процессе обсуждения идет постоянное пересе-
чение смыслов между собой. Выступающий может только 
развивать или высказывать новые идеи [2].

Можно сделать вывод, форма решения коллектив-
ного задания, предложенная С. Ю. Степановым, направ-
лена не только на получение конечного результата, но и, 

что самое главное, на развитие каждого члена микро-
группы и группы студентов в целом.

Рассмотрим более подробно, как можно организовать 
социоигровую деятельность на занятии с использованием 
полилога С. Ю. Степанова.

Структура занятия выстраивается так, чтобы следу-
ющий этап занятия для студентов оставался загадкой, 
что пробуждает интерес и увлеченность и, как следствие, 
удовлетворенность деятельностью. У студентов возникает 
активное внимание и высокая концентрация на учебной 
деятельности. Образовательный процесс в профессио-
нальной образовательной организации не должен быть 
монотонным, он должен стимулировать творческие силы. 
Социоигровая деятельность позволяет сменить утоми-
тельное принуждение на занятии при выполнении за-
дания на увлеченность. Таким образом, чтобы возникла 
именно эта увлеченность, которая способна стимулиро-
вать творческие силы, обязательно на занятии должно 
быть не менее 2–3 смен в ролях и в различных видах дея-
тельности, и в смене мизансцен. Еще одним условием ор-
ганизации социоигровой деятельности является поддер-
жание на занятии двигательной активности, смены темпа 
и ритма.

Прежде чем начать занятие необходимо разде-
лить группу студентов на микрогруппы по 3–5 че-
ловек. Для этого можно предложить им построиться изви-
вающейся змейкой по первым буквам своих имен. Далее 
делимся в «хоровод» по хлопкам. После проделанных 
процедур есть необходимость в подготовке рабочего места.

Дается инструкция, как будут определены названия 
команд. Говорится, что нужен посыльный от каждой ко-
манды. Затем предлагается быстро выяснить в команде, 
сколько при суммировании номеров квартир членов ко-
манды получится — и бегом на доске число написать. Эти 
числа и будут названиями команд.

После деления на команды студентам предлагается по-
работать с незнакомым текстом «Фальсифицированная 
продукция» с выполнением предложенных заданий. За-
дания по тексту соответствуют предложенным В. М. Бу-
катовым звеньям герменевтической цепочки понимания 
текста: блуждание (обживание), поиск странностей 
(смысловые связи), вариативность смыслов (появление 
замысла), выражение замысла (уточнение).

В. М. Букатов и А. П. Ершова в процессе работы 
пришли к выводу, что социоигровая деятельность орга-
низуется эффективнее, когда в ней присутствуют приемы 
герменевтики — науки об искусстве толкования, теория 
интерпретации и понимания текстов [4].

Задание: посчитать абзацы в предложенном 
тексте (записать результат на доске); посчитать 
сколько в тексте встречается цифра 0 (записать 
на доске результат) и другие подобные задания.

Такое непритязательное поверхностное изучение текста 
на занятии, тем не менее, создаёт благоприятные ус-
ловия для дальнейшей плодотворной работы над текстом. 
Как мы знаем, всякое понимание начинается с выиски-
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вания чего-то знакомого и бывает затруднено кажущимся 
обилием незнакомого. И, как следствие, возникновение 
замешательства, испуга, блокирующих понимание. Вы-
шеописанное задание способствует тому, что впечатление 
незнакомого проходит, возникают условия для присталь-
ного внимания к подробностям. Новый материал обжива-
ется поэтапно: от равнодушного непонимания к заинтере-
сованному объяснению глубин понятого.

После выполненных заданий предлагается найти от-
веты в кабинете (листочки с ответами перед началом за-
нятия прячут в различные уголки аудитории).

Задание: предлагаем три продукта, два из ко-
торых фальсифицированы.

Участники определяют фальсификат. Каждая группа 
оглашает результат экспертизы продукции.

Когда работа начнется, то через некоторое время звучит 
хлопок преподавателя. По нему, оставляет свое место сту-
дент, у которого самая светлая рубашка (футболка), и от-
правляется в другую команду. Здесь заминка — студенты 
слишком увлеченно выясняют, у кого светлее рубашка 
(футболка). После того как разобрались, от каждой ко-
манды по одному человеку перешли по часовой стрелке 
в соседние команды.

Задание: в настоящее время все острее стоит про-
блема с проведением экспертизы подлинности про-
дукции, поступаемой на рынки России. Представьте 
себе, что вы пришли покупать продукты и столкну-
лись с фальсифицированной продукцией. Не знаете, 
что делать дальше. Предлагаем сымпровизировать 
данную ситуацию, разыграв ее с помощью приёма 
«шесть шляп».

Данный прием привлекателен тем, что он позволяет 
более рационально организовать мыслительный процесс. 
Мы распределяем различные способы мышления по соот-
ветствующим шляпам.

Например, возможно организовать полилог 
по С. Ю. Степанову при работе по методу «Шесть шляп 
мышления» следующим образом:

Чтобы Вас сориентировать, мы предлагаем Вам 
высказывания для каждой из шляп. При импрови-
зации Вы должны организовать мыслительный про-
цесс так, чтобы были озвучены высказывания ка-
ждой из пяти шляп.

Синяя шляпа управляет процессом мышления, бла-
годаря которой все действия студентов стремятся 
к единой цели.

Высказывания характерные для каждой 
из шляп:

1. Белая шляпа. Охарактеризуйте использо-
вание штрих-кода.

2. Красная шляпа. Представьте, как могли по-
вести себя главы предприятий, которые выпускают 
фальсифицированную продукцию.

3. Желтая шляпа. Обоснуйте свои доводы в за-
щиту предприятий, которые выпускают фальсифи-
цированную продукцию.

4. Черная шляпа: Докажите, что ни казнь, 
ни штраф, ни наоборот оправдание глав предпри-
ятий, которые выпускают фальсифицированную 
продукцию ничего практически не изменит.

5. Зеленая. Представьте себя в роли эксперта. 
Сформулируйте какие необходимо принять меры 
для нормализации обстановки при выпуске фальси-
фицированной продукции.

В условиях проведения занятия, когда состав группы 
не меняется на протяжении всего занятия, некоторые сту-
денты в работе не принимают участия. Участие принимают 
лишь те, кому нужно получить оценку по дисциплине, ли-
деры в интеллектуальном плане.

При организации занятия с использованием социои-
гровой деятельности представляется актуальным поиск 
содержания занятия, интересного для всех членов группы.

Например, преподаватель раздает на под-
группу пять шляп разного цвета для работы по ме-
тоду Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления». 
Обычно кто-то берет одну из предложенных шляп 
или отдает команды другим, какие им шляпы не-
обходимо взять, чтобы все были готовы работать 
дальше. А кто-то в это же самое время рассма-
тривает предложенные шляпы, тогда как его сосед 
с интересом следит, кто какую шляпу пытается 
взять для себя. Ну и, конечно, кто-то может гово-
рить сам, а кто-то — обычно робкий — слушать 
других. Конечно же, рассчитывая на сознатель-
ность студентов, преподаватель обычно начинает 
с того, что просит студентов высказаться от-
носительно предложенных характеристик каждой 
из шляп. Часть студентов с легкостью оправдывает 
ожидания — студенты начинают высказываться, 
но остаются и те, которые поначалу начинают 
по каким-то причинам отказываться.

Для этой подобной ситуации предлагается следующий 
выход с использованием «таблица — бабочка социоигро-
вого стиля»:

 — Стараться не нарушать на занятиях естественной 
последовательности в путешествии студентов за индиви-
дуальным пониманием. Т. е. преподаватель старается обе-
спечить каждому студенту возможность найти и осуще-
ствить свою личную траекторию понимания.

 — Дать выход непроизвольным движениям (левый 
край таблицы).

 — Обеспечить студентам возможность восприятия 
«работы других студентов» (центральная вертикаль та-
блицы), после чего даже самые слабые обучающиеся 
обычно начинают давать правильные ответы.

 — Дать возможность студенту вызвать неподдельный 
и вполне деловой интерес у своих более сильных соседей.

Конечным результатом деятельности, построенной 
по таблице-бабочке, будет помощь студенту научиться 
слышать себя.

Наблюдение позволяет установить, в какой мере ме-
няется роль у студентов в период выполнения задания. 
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Если, например, от одного занятия к другому студент оста-
ется только генератором идей или простым наблюдателем 
за процессом, то делаем вывод, что его развитие проте-
кает негармонично. В процессе занятия студенты должны 
научиться высказывать свои идеи, выслушивать и вни-
кать в идеи одногруппника, выступать с критикой своих 
и чужих идей.

Предполагаем, что смена микрогрупп будет препят-
ствовать фиксации ролей студентов при выполнении за-
дания, что создаст предпосылки развития каждого сту-
дента микрогруппы. Обсуждение и генерирование идей 
в микрогруппе организовывается в соответствии с ре-
комендациями С. Ю. Степанова при организации поли-
лога. Первыми высказываются наименее компетентные 
члены микрогруппы. Потом высказываются наименее 
компетентные студенты микрогруппы. Последними вы-
сказываются все более компетентные студенты. Каждый 
высказывающийся не должен повторять высказы-

вания предыдущих, а мог только развить их идею с вы-
сказыванием своих предположений. Например, при ра-
боте в шести шляпах мышления, пока не выскажутся все 
участники в красной шляпе или желтой, к высказываниям 
в следующей шляпе не приступаем. Такая организация 
процесса, направленная на творческое восприятие про-
блемы, развитие творческого воображения, способность 
усовершенствования идеи одногруппника препятствует 
фиксации ролей студентов в микрогруппе и создает объ-
ективные предпосылки для развития креативности сту-
дентов микрогруппы [5. с. 531].

Работая со студентами, когда они сориентированы 
на креативное решение профессиональной задачи, нау-
чились слышать себя и других, понимать идеи одногрупп-
ников, то они готовы критиковать свои и чужие идеи, 
не связывая это с тем, кто эту идею выдвинул, отстаивать 
свою или чужую идею, если она перспективна для даль-
нейшей разработки.
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Информационные технологии в преподавании междисциплинарного курса 
МДК01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин
Дмух Нина Николаевна, преподаватель, заслуженный учитель РФ
Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж (Ростовская обл.)
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Одной из наиболее важных и устойчивых тенденций раз-
вития мирового образовательного процесса — это 

применение современных информационных технологий. 
Необходимость удовлетворения обозначенных потреб-
ностей в условиях неуклонно растущей информатизации 
учебного процесса требует от преподавателя знаний 
и умений в области применения новейших педагогических 
технологий.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт СПО по специальности 15 / 02 / 08 Технология ма-
шиностроения определил область профессиональной 
деятельности выпускников: разработка и внедрение тех-
нологических процессов производства продукции машино-
строения; организация работы структурного подразделения.

Техник по технологии машиностроения должен обла-
дать общими и профессиональными компетенциями (ПК), 



214 Педагогика: традиции и инновации

соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности. В частности, для реализации професси-
онального модуля ПМ. 01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин в междисципли-
нарном курсе МДК. 01.01 Технологические процессы из-
готовления деталей машин, техник должен обладать ком-
петенциями, способствующими освоить данный модуль.

Современная деятельность техника тесно связана 
с разработкой технологических процессов, их внедрением 
в производство и управлением.

Огромное значение в компетентностном подходе к об-
учению приобретают инновационные формы организации 
труда преподавателя. По сравнению с традиционными 
формами организации учебного процесса большая педа-
гогическая и психологическая эффективность обучения 
достигается при следующих целесообразных приемах, ме-
тодах и формах обучения:

 — применение различных форм и способов проблем-
ного обучения для формирования у студентов творческого 
мышления;

 — комплексное применение технических средств об-
учения, информационных технологий, связанное с кон-
кретными целями учебного занятия;

 — введение в различные формы учебных занятий си-
стемы взаимоконтроля и самоконтроля;

 — вовлечение каждого студента в активный познава-
тельный процесс, путем применения полученных знаний 
на практике;

 — обеспечение сформированности соответствующих 
уровней общих и профессиональных компетенций, спо-
собствующих адаптации в современном обществе;

 — организация совместной работы в сотрудничестве 
при решении конкретных производственных задач, ситу-
аций;

 — формирование у обучаемого устойчивого познава-
тельного интереса к специальности;

 — расширение диапазона возможностей обучаемого 
для восприятия, усвоения учебного материала за счет ис-
пользования приобретенных знаний по общепрофессио-
нальным и специальным дисциплинам

В основе инновационной образовательной деятельности 
в компетентностном подходе лежат современные информа-
ционные и коммуникационные технологии (ИКТ). В каче-
стве основных технологий, которые используются в образо-
вательном процессе, можно выделить интернет-технологии, 
методические материалы Федерального центра информаци-
онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР), которые дают 
наглядное представление о технологических процессах.

Применение компьютерных технологий в системе про-
фессионального образования способствует реализации 
следующих педагогических целей:

 — развитие личности обучаемого, подготовка к само-
стоятельной продуктивной профессиональной деятель-
ности;

 — реализация социального заказа, обусловленного 
потребностями современного общества.

Для изучения междисциплинарного курса «Технологи-
ческие процессы изготовления деталей машин» разработан 
методический комплекс, объединяющий: рабочие про-
граммы; методические материалы для выполнения прак-
тических заданий, курсового проектирования, самостоя-
тельной работы студентов; комплекты оценочных средств.

Проектирование и реализация образовательного про-
цесса на основе комплексного осуществления учебно-ме-
тодического обеспечения обеспечит высокую резуль-
тативность обучения. Чем качественнее сформировано 
УМО, тем продуктивнее достигаются поставленные цели, 
а значит, формируется настоящий специалист. [1]

Целью комплексного обеспечения практико-ориенти-
рованного обучения студентов в рамках образовательного 
учреждения, является процесс осознания студентами важ-
ности профессиональных качеств техника, знаний, умений 
и практических навыков, а также целенаправленное раз-
витие их в учебно-воспитательном процессе и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

В процессе творческой работы над практическими за-
даниями или курсовым проектом студенты используют 
методические рекомендации к курсовому проекту и прак-
тическим занятиям, образцы заводских технологических 
процессов, чертежи деталей, выполненных студентами 
в электронном виде, а также материалы видеосюжетов, 
каталоги современного оборудования.

Теоретическая часть междисциплинарном курса МДК. 
01.01 Технологические процессы изготовления деталей 
машин разрабатывается в электронном виде. Лекционная 
форма занятий может сводиться к развернутому коммен-
тированию подготовленных визуальных материалов в виде 
схем, презентаций с использованием программы презен-
тации Power Point, материалов Федерального центра ин-
формационных образовательных ресурсов (ФЦИОР).

Применение и использование учебных презентаций, 
видео материалов и электронных учебно-методических 
средств в преподавании технических дисциплин определя-
ется возможностями, позволяющими:

 — представлять учебный материал, с высокой сте-
пенью наглядности;

 — повысить мотивацию обучаемых при применении 
учебных презентаций, что способствует усилению эмоци-
онального фона образования;

 — расширить потенциал по индивидуализации образо-
вания;

 — обеспечить широкую зону контактов с обучаемыми;
 — предоставить широкое поле для активной самостоя-

тельной деятельности студентов.
Учебные видео-презентации позволяют представлять 

усваиваемый материал максимально детально и подробно, 
дробя его на порции, имеющие оптимальную информаци-
онную насыщенность и наглядность, а так же совмещать 
указанное дробление со структурированием. Помимо этого 
электронные видео-презентации позволяют использовать 
возможности, недоступные обычным плакатам — ани-
мации отдельных элементов, использование видеосюжетов.
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Качество обучения напрямую зависит от количества, 
глубины, своевременности и объективности оценки по-
лучаемых знаний. Промежуточный контроль знаний осу-
ществляется с помощью электронного тестирования 
с использованием программного продукта My Test. Гра-
мотно составленные тесты с использованием вопросов 
различных категорий (множественный выбор, короткий 
ответ, числовой, верно / неверно, на соответствие, вычис-
ляемый, описание) позволяют определять уровень усво-
ения знаний и степень формирования навыков в процессе 
обучения. Тесты обученности применяются на всех этапах 
дидактического процесса. С их помощью обеспечивается 
предварительный, текущий, тематический и итоговый 
контроль знаний, умений, учет успеваемости.

Задачу оценивания компетенций в условиях реали-
зации ФГОС необходимо решать, прежде всего, создавая 
фонды оценочных средств (ФОС), под которыми понима-
ется комплект методических и контрольных материалов, 
предназначенных для оценивания знаний, умений, на-
выков и компетенций на разных стадиях обучения сту-
дентов, а также для аттестационных испытаний вы-
пускников на соответствие (или несоответствие) уровня 
их подготовки требованиям соответствующего ФГОС 
по завершению освоения конкретной основной професси-
ональной образовательной программы (ОПОП). [3]

Следует остановиться на разработке комплектов оце-
ночных средств (КОС) для оценки результатов освоения 
ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготов-
ления деталей машин.

Для составления методических комплектов оценочных 
средств (КОС) сгруппированы профессиональные и общие 
компетенции, которые должны быть освоены в результате 
изучения МДК01.01. Разработаны показатели оценки ре-
зультата и их критерии, а также, формы и методы контроля 
и оценки.

Следующим этапом разработки является проработка 
и группирование умений и знаний, необходимых для ос-
воения соответствующих компетенций и составляются за-
дания для экзаменов в соответствии с учебным планом 
по специальности.

На основании показателей оценки результата и их кри-
териев разработаны контрольно-оценочные материалы 
по МДК01.01. Студенту требуется разработать операци-
онный технологический процесс механической обработки 
детали на одну из операций в соответствии с заданным 
чертежом, выполненным в КОМПАС-ГРАФИК, и полу-
ченным заданием. Используя полученный чертеж, студент 
выполняет карту эскизов (КЭ) в электронном виде в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД, а затем состав-
ляет маршрут обработки детали и оформляет технологи-
ческую документацию.

Меняя приемы и методы ведения занятий можно сде-
лать обучающегося активным участником учебного про-
цесса. Совместная работа делает занятия интерактивными. 
Интерактивные методы обучения ориентированы на более 
широкое взаимодействие обучающегося не только с педа-
гогом но и друг с другом, что обеспечивает повышение ак-
тивности обучаемых в процессе усвоения предметного со-
держания.

Практическая направленность задания позволяет оце-
нить освоение умений и усвоение знаний студента, спо-
собствуют формированию общих и профессиональных 
компетенций, характеризующих его конкурентоспособ-
ность на региональном рынке труда.

Контрольно-оценочные материалы для проведения эк-
замена (квалификационного) являются логическим про-
должением освоенных двух междисциплинарных курсов: 
МДК 01.01 Технологические процессы изготовления де-
талей машин и МДК 01. 02 Системы автоматизированного 
проектирования и программирования в машиностроении.

Критериями оценки являются:
 — сформированность усвоенных компетенций 

ПК1.1. — ПК1.5.;
 — готовность обучающегося к выполнению профес-

сиональной деятельности по разработке технологических 
процессов.

 — Применение современных информационных тех-
нологий при изучении междисциплинарного курса позво-
ляет:

 — рационально организовать познавательную и прак-
тическую деятельность студентов для овладения ими про-
фессиональных и общих компетенций;

 — повысить мотивацию обучающихся к учебной дея-
тельности и к самостоятельности и активности в выборе 
методов решения стоящих перед ними задач;

 — использовать компьютеры с целью индивидуали-
зации учебного процесса.

 — переосмыслить место и роль преподавателя от роли 
транслятора знаний к роли тьютора;

 — упорядочить и систематизировать обучающие 
учебные материалы;

 — индивидуализировать обучение для каждого обуча-
ющегося исходя из его уровня знаний и предыдущего об-
учения;

 — оперативно учитывать изменения в технологии и ор-
ганизации труда на региональных рынках труда, обеспе-
чивая качество подготовки специалистов на конкуренто-
способном уровне.

Рассмотренная педагогическая технология позволяет 
реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта к уровню подготовки специ-
алистов.
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В Узбекистане есть свой богатейший образовательный 
опыт, реконструкция которого с учетом современных 

социально-экономических и образовательных реалий 
может дать мощный инновационный эффект. Ведь абсо-
лютные нововведения занимают очень скромное место 
в педагогике. Поэтому к инновациям здесь относят 
адаптированные, расширенные или переоформленные 
идеи и действия, которые приобретают особую актуаль-
ность в определенной среде и в определенный период вре-
мени. Мощнейшим инновационным потенциалом обла-
дают лучшие достижения отечественного образования. 
Прежде всего укажем на опыт системы подготовки инже-
неров. Три несущие образуют ее фундамент:

1. Глубокая практическая подготовка, основанная 
на реальной работе студентов в условиях, максимально 
приближенных к тем, с которыми им после придётся иметь 
дело на заводах и фабриках.

2. Изучение теоретических предметов на уровне, 
не уступающем преподаванию этих же предметов в клас-
сических университетах.

3. Постоянная взаимовыгодная связь высшей техни-
ческой школы с промышленностью.

Оригинальное продолжение получила система под-
готовки инженеров в стенах советских втузах-заводах 
(завод при вузе) и заводах-втузах (вуз при заводе). 
При втузе практиковалась концентрическая система об-
учения. В соответствии с ней первый «концентр» готовил 
низший административный персонал, второй — техни-
ков-мастеров, третий — инженеров. Как видим, про-
блемы многоуровневой подготовки профессионалов ста-
вились и раньше. Опыт прошлого вполне может быть 
использован в современных поисках оптимальных путей 
такой подготовки.

Поучительна структура образовательного процесса 
втузов: первые три года студенты обучались без отрыва 

от производства, остальное время — с отрывом. Такое 
чередующее, смешанное обучение давало возможность, 
с одной стороны, достаточно глубоко овладевать научным 
фундаментом инженерной деятельности, с другой сто-
роны, — успешно овладевать ее технолого-практической 
составляющей. Студент одновременно, синхронно, про-
ходил, по меньшей мере, три ступени своего професси-
онального становления: профессиональную, подготовку, 
адаптацию и профессионализацию.

Современное профессиональное образование может 
успешно решать свои задачи лишь при условии самой ши-
рокой интеграции образования и производства, охваты-
вающей весь комплекс отношений образовательных уч-
реждений и производственных предприятий. Они должны 
стать соучастниками единого образовательно-производ-
ственного процесса. Отношения образования и произ-
водства не должны напоминать дорогу с односторонним 
движением: не только образование должно быть открыто 
производству и рынку, но и последние должны быть от-
крыты образованию.

Отношения между образованием и производством — 
глубоко диалектический процесс, учитывающий баланс 
интересов обеих сторон. Исходя из того, что образо-
вание есть целостный процесс воспитания и обу-
чения в интересах человека, общества, государства, 
можно предположить необходимость признания в каче-
стве четырех главных приоритетов образовательно-про-
изводственной политики человека, общества, государства 
и производства. Исходной целью и конечным результатом 
данной политики должен стать человек, взятый в богат-
стве всех своих связей и отношений. Сегодня имеется 
настоятельная потребность в человеке-профессионале, 
способном нести на себе груз ответственности за себя, 
общество, государство и производство. Для этого должен 
осуществляться на основе метода широкой базы: про-
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фессиональная подготовка должна включать в себя три 
важнейших составляющих человеческого роста — об-
разование в самом широком его понимании как про-
цесса воспитания и обучения человека, его социализацию 
и профессионализацию. В результате стержневой за-
дачей профессионального образования становится мак-
симальное раскрытие духовного, нравственного, интел-
лектуального и психомоторного потенциала человека, 
формирование у него метакачеств с широким диапазоном 
действия, ядро которых составляет социально-духовная 
компетенция.

Одной из ведущих задач современных образователь-
но-производственных комплексов должно стать создание 
профессиональных кланов, профессиональных династий. 
Это очень значимо для нашего времени, когда, например, 
предприниматель может заявить, что ему все равно, каких 
рабочих нанимать — своих или иностранцев.

К перспективным направлениям интеграции образо-
вания и производства можно причислить создание произ-
водственно-образовательных корпораций, образователь-
но-промышленных групп, различного диапазона действия, 
формы и степени интегрированности. Они должны впитать 
в себя богатейший отечественный и зарубежный опыт ин-
теграции образования и производства. Диапазон действия 
этих корпораций может колебаться от масштабов всей 
страны (в условиях активизации деятельности трансна-
циональных компаний возможен выход за пределы нашей 
страны) до масштабов отдельно взятого региона и даже 
населенного пункта (в условиях градообразующего пред-
приятия).

Форма и степень интегрированности производствен-
но-образовательных корпораций также могут быть раз-
личными. Например, имеет смысл применить здесь 
известную схему, согласно которой производственно-эко-
номические структуры подразделяются на картели, кон-
сорциумы, концерны, тресты. Применительно к нашим ус-
ловиям это может означать следующее:

Производственно-образовательный картель — объ-
единение предпринимателей и работников образования, 
участники которого договариваются: о размерах произ-
водства рабочей силы, о рынках ее «сбыта», об условиях 
ее продажи, ценах, сроках платежа и т. д. Участники (про-
изводственники и педагоги) не теряют своей самостоя-
тельности.

Производственно-образовательный консорциум — 
временное соглашение между несколькими образователь-
ными учреждениями и промышленными предприятиями 
с целью создания и реализации на временной основе ши-
рокомасштабных образовательных проектов, связанных 
с удовлетворением потребностей в специалистах боль-
шого числа предприятий.

Производственно-образовательный концерн — объ-
единение образовательных учреждений и промыш-
ленно-финансовых предприятий с целью создания 
и реализации на относительно постоянной основе ши-
рокомасштабных образовательных проектов, связанных 
с удовлетворением потребностей в специалистах боль-
шого числа предприятий. Образовательные учреждения 
формально сохраняют свою самостоятельность. Однако 
в силу различий «весовых категорий» они фактически 
подчинены контролю (главным образом — финансовому) 
господствующей в таком объединении группы предприни-
мателей или отдельного предпринимателя.

Производственно-образовательный трест — это про-
изводственно-образовательный комплекс с единой си-
стемой управления и материально-финансового обеспе-
чения, создаваемый на постоянно-перспективной основе 
с целью организации и осуществления качественного об-
разования работников и членов семей сотрудников дан-
ного треста.

В случае с интеграцией образования и производства 
рыночный принцип срабатывает в главном — в необхо-
димости повышения качества профессионального обра-
зования учащихся путем совершенствовании отношений, 
активного участия работодателей в формировании планов 
перспективного развития лицея и их осуществления. Со-
трудничество между учебным заведением и предприятием 
лишь тогда станет не формально, а действительно равно-
правным, когда последнее оказывает образовательному 
учреждению солидную экономическую помощь.

В целом можно сделать следующие выводы:
1. Предприятия должны принимать самое активное 

участие, в том числе финансовое, в подготовке своих бу-
дущих кадров. Это объясняется множеством причин. 
Среди них можно выделить и ту причину, что учебное за-
ведение способно обеспечить своих выпускников акаде-
мическим образованием. Однако даже не всякий крупный 
институт располагает высококвалифицированными ка-
драми для подготовки таких специалистов, которые могли 
сразу и полноценно включиться в работу того или иного 
предприятия.

2. Чтобы преодолеть этот разрыв образовательное 
учреждение со своей стороны должно приложить мак-
симум усилий для развития системы корпоративного об-
разования как подсистемы дополнительного образования 
за счет средств «заказчика» образовательных услуг, с при-
влечением его производственной базы и специалистов.

3. Необходимо создание усилиями предприятий 
и учебных заведений «совместных» организационных 
структур — научно-образовательно-производственных 
центров и комплексов, образовательно-промышленных 
групп (ОПГ), институтские внедренческие фирмы и т. д.
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Роль правил проектирования и планирования технологии обучения 
на лекционных занятиях при подготовке будущих профессиональных учителей
Исмаилова Зухра Карабаевна, доктор педагогических наук, профессор; 
Химматалиев Дустназар Омонович, кандидат педагогических наук, доцент; 
Белгибаева Нилуфар Кодирали кизи, студент; 
Махмудова Зебо Отакул кизи, студент
Ташкентский институт ирригации и мелиорации. (Узбекистан) 

В педагогической практике наблюдается стремительное 
внедрение новых способов и средств обучения. Но ста-

новится очевидным, что на смену отдельным формам и ме-
тодам активного обучения должны прийти целостные об-
разовательные технологии. Однако спроектировать и 
спланировать образовательный процесс как технологиче-
ский, может только преподаватель, владеющий техноло-
гическими знаниями, умениями и навыками.

К формам организации обучения в вузе относятся 
лекции, семинары, практические занятия, учебные кон-
ференции, консультации, экскурсии, учебная производ-
ственная практика.

Лекция — ведущая форма организации обучения. Она 
способствует реализации следующих функций обучения:

 — ориентирующей — позволяет акцентировать вни-
мание студентов на основных положениях учебного мате-
риала, его роли и значимости в учебной и будущей профес-
сиональной деятельности, на методах его усвоения и т. п.;

 — информативной — в ходе лекции преподаватель 
раскрывает сущность основных научных фактов, поло-
жений и выводов и т. п.;

 — методологической — в ходе лекции сравниваются и 
сопоставляются методы исследования, выявляются прин-
ципы научного поиска и т. п.;

 — воспитательной — лекция призвана возбудить эмо-
ционально-оценочное отношение к учебному материалу 
и т. п.;

 — развивающей — способствует развитию познава-
тельного интереса, способности к логическому рассуж-
дению и доказательствам и т. п.

Структура и модификация лекции, как формы органи-
зации обучения, зависит от целеполагания, ее дидактиче-
ского назначения, места в системе обучения, основного 
способа представления информации и способа обучения.

Правила проектирования, планирования и реали-
зации технологий обучения на лекционных занятиях 
при подготовке профессиональной деятельности бу-
дущих учителей:

1. Тема лекции и продолжительность учебного за-
нятия определяются тематическим планом и рабочей про-
граммой дисциплины.

2. План лекции должен отражать последовательность 
и логику изложения учебного материала, предусмотрен-
ного программой.

3. Содержание и объем лекции.
3.1. Содержание лекционного материала должно соот-

ветствовать следующим критериям: новизна, научность, 
доказательность и информативность; наличие ярких, убе-
дительных примеров, фактов, обоснований и научных до-
казательств, не перегруженность фактическими (стати-
стическими, и т. п.) данными.

3.2. Объем. Лекция должна содержать столько ин-
формации, сколько может быть усвоено аудиторией в от-
веденное время. Не следует планировать изложение на 
лекции всего предусмотренного программой материала в 
ущерб полноте изложения основных/сложных вопросов. 
Лекцию нужно разгружать, перенося часть материала на 
самостоятельное изучение

4. Структуру учебного занятия определяют его ве-
дущая дидактическая цель и выбранная преподавателем 
форма лекции:

Таблица 1
Ведущая дидактическая цель учебного занятия. Форма лекции, ее характерологические особенности

Ведущая дидактическая цель  
учебного занятия Форма лекции, ее характерологические особенности

Обеспечение ориентировочной основы 
действий студента по овладению учебной 
информацией в рамках предмета.

Вводная лекция
Является мотивационным этапом в структуре обучения. Ее на-
значение — сформировать первичное целостное представление о 
содержании учебной дисциплины, ее месте в учебном процессе и 
роли в будущей практической деятельности, сориентировать сту-
дентов в системе работы, ознакомить с методикой и организацией 
предстоящей самостоятельной работы, уточнить сроки и формы 
отчетности и оценки.
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Формирование представлений по учебной 
теме

Информационная лекции
Это самый традиционный вид лекции: монологическое после-
довательное изложение учебного материала в соответствии с 
планом лекции.

Формирование представлений / знаний 
по учебной теме посредством постановки 
проблемы и организации поиска ее ре-
шения / суммирования и анализа традици-
онных и современных точек зрения и т. д.

Проблемная лекция
Новое знание вводится через проблемность вопроса/задачи/си-
туации. При этом процесс познания студентов основывается на 
сотрудничестве и диалоге с преподавателем и приближается к ис-
следовательской деятельности.

Формирование представлений / знаний 
по учебной теме посредством широкого 
применения ТСО / аудиовидео-техники / 
компьютерных технологий.

Лекция-визуализация
Чтение такой лекции сводится к развернутому и краткому ком-
ментированию просматриваемых визуальных материалов.

Формирование представлений / знаний по 
учебной теме посредством демонстрации 
студентам культуры дискуссии, совмест-
ного решения проблемы

Бинарная лекция
Чтение такой лекции представляет собой диалог двух преподава-
телей / представителей 2-х научных школ / ученого и практика / 
преподавателя и студента.

Формирование представлений / знаний по 
учебной теме при активном участии сту-
дентов в ее поиске, отборе и изложении.

Лекция-конференция
Проводится как научно-практическое занятие, с заранее постав-
ленной проблемой и системой докладов (длительностью 5–10 
мин.), которые в совокупности призваны всесторонне осветить 
проблему. В конце учебного занятия преподаватель подводит 
итоги самостоятельной работы и выступлений, дополняет/уточ-
няет информацию, формулирует основные выводы.

Систематизация знаний, исключая дета-
лизацию и конкретизацию.

Обзорная лекция
Как правило, стержень излагаемых теоретических положений на 
лекции составляет научно-понятийная и концептуальная основа 
всего курса или крупных его разделов.

Углубление, систематизация знаний. Лекция-консультация
Может проходить по разным сценариям.
1. «Вопросы — ответы» — преподаватель отвечает на вопросы 
студентов по разделу или всему курсу.
2. «Вопросы — ответы — дискуссия»: преподаватель не только 
отвечает на вопросы, но и организует поиск ответов.

Систематизация знаний, исключая дета-
лизацию и конкретизацию. 

Итоговая (заключительная) лекция
Как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за 
весь период.
На итоговой лекции преподаватель выделяет основные идеи 
курса, показывает, каким образом можно использовать полу-
ченные знания в будущей профессиональной деятельности и при 
изучении других дисциплин, разъясняет особенности заключи-
тельного контроля, разъясняет особо трудные вопросы вариантов 
заключительного контроля.

5. Технология обучения на лекции должна быть разра-
ботана в соответствии с правилами проектирования и пла-
нирования технологий обучения на учебных занятиях.

6. Эффективность лекции, наряду с другими факто-
рами, определяет качество подготовки визуальных мате-
риалов — слайдовой презентации, которая должна отве-
чать следующим критериям:

 — оптимальное количество слайдов для освещения 
темы лекции;

 — вся информация должным образом структурирована;
 — оформление слайдов соответствует правилам.

При подготовке профессиональной деятельности бу-
дущих учителей, правила проектирования и планиро-
вания технологий обучения на лекционных занятиях 
играют особую роль. Потому что структура и модифи-
кация лекции, как формы организации обучения, зависит 
от целеполагания, её дидактического назначения, места в 
системе обучения. При этом студенты, изучая общепро-
фессиональные и специальные дисциплины, знакомятся 
с видами и формами лекции, им перечисляются планиру-
емые учебные результаты и разъясняется их значение для 
будущей профессиональной деятельности.
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Здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании
Какулин Андрей Николаевич, преподаватель
ГБПОУ Дергачевский агропромышленный лицей (Саратовская область) 

Данный опыт посвящен одной из важных проблем со-
временного образования: охране и укреплению физи-

ческого и психического здоровья обучающихся и педагога, 
обеспечению их эмоционального благополучия.

Цель автора заключается в том, чтобы разработать 
и апробировать систему здоровьесберегающих техно-
логий, способствующих формированию у обучающихся 
культуры здоровья, направленных на развитие у обуча-
ющегося компетенций, необходимых ему в дальнейшей 
самореализации в профессии и защищающих педагога 
от деформации личности, вызванной нервно-психическим 
напряжением.

Новизна данного опыта заключается в комплексном 
подходе к оздоровлению в лицее. Главным условием его 
реализации является правильная организация учебной де-
ятельности, то есть построении учебного процесса в соот-
ветствии с гигиеническими нормами. Сюда входят: строгое 
соблюдение режима занятий, правильная организация 
урока, обязательное выполнение гигиенических требо-
ваний, предъявляемых к учебным помещениям, посте-
пенный переход от объяснительно-иллюстративных ме-
тодик к проблемным, развивающим, деятельностным, 
разумное применение ИКТ на уроках.

Достижение сформулированных задач обеспечивается, 
на наш взгляд, внедрением комплексного подхода к оз-
доровлению обучающихся. Автором предлагается сле-
дующие основные направления организации оздорови-
тельной работы. 1. Здоровъесберегающий подход к уроку. 
Основной формой организации учебного процесса явля-
ется урок. Именно от урока зависит, будет ли обучение 
здоровьесберегающим или здоровьеразрушающим.

Что значит здоровьеразвивающий подход к уроку? 
В чем его суть? Автор исходит из методологических пред-
посылок, изложенных в книге «Культура современного 
урока» под редакцией доктора педагогических наук, про-
фессора Щурковой Н. Е.:

1. Современный урок в школе есть открытие истины, 
поиск истины и осмысление истины в современной дея-
тельности детей и учителя.

2. Современный урок в школе есть часть жизни ре-
бенка, и проживание этой жизни должно совершаться 
на уровне высокой общечеловеческой культуры.

3. Ребенок как человек в качестве субъекта осмыс-
ления истины и субъекта жизни на уроке остается всегда 
наивысшей ценностью, выступая в роли цели и никогда 
не выступая в роли средства.

Эти три положения определяют здоровьесберегающие 
требования к уроку. Таким образом, сущность здоро-
вьесберегающего урока состоит в том, что этот урок, обе-
спечивающий обучающему и преподавателю сохранение 

и увеличение запаса их жизненных сил от начала к концу 
урока, то есть добавляющий детям и преподавателю здо-
ровья. А для этого обучающиеся не менее 20 % времени 
урока должны находиться в состоянии двигательной ак-
тивности. Это достигается путем использования:

Упражнений, несущих в себе здоровьесберегающую 
направленность: необходимо расширять зрительно-про-
странственную активность в режиме урока. Автор исполь-
зует дидактический материал на уроках, который помимо 
тренировки зрения способствуют развитию ряда психи-
ческих функций: зрительной памяти, произвольного вни-
мания, наглядно-образного и логического мышления. 
Следующий опыт расширения зрительно-двигательной 
активности — проведение физкультминуток для глаз с по-
мощью расположенных в пространстве кабинета ориен-
тиров. Физкультурные минутки выполняем после напря-
женного зрительного труда на близких расстояниях.

Автор использует элементы методики врача-офталь-
молога В. Ф. Базарного. По рекомендации В. Ф. Базар-
ного схемы-тренажеры для глаз должны размещаться 
на потолке. Но автор ограничился расположением 
их на обычном листе ватмана над доской. Это разного рода 
траектории, по которым дети «бегают» глазами Во время 
выполнения упражнений можно использовать музы-
кальное сопровождение (пение под гитару вместе с пре-
подавателем). Ребятам нравятся разнообразные игры 
для снятия напряжения мышц глаз. Обучающиеся вы-
нуждены не только ограничивать свою двигательную ак-
тивность, но и длительное время поддерживать одноо-
бразную статическую позу — сидя за партой. Возникает 
неразрешимое противоречие: овладение основами наук 
в соответствии с программой требует от обучающегося 
повышенной умственной активности, мобилизации ин-
теллектуальных усилий, напряжения внимания, памяти 
и т. д., но в то же время даже кратковременное пребы-
вание без движений в статическом положении ведет, со-
гласно наблюдениям гигиенистов, к нарушениям под-
вижности основных нервных процессов, снижению 
умственной и мышечной работоспособности. Поэтому 
после длительного сохранения статической позы, у нас 
в кабинете проводятся физические минутки, для снятия 
с мышц туловища утомления, для улучшения мозгового 
кровообращения, для мобилизации внимания. Дыха-
тельные упражнения помогают повысить возбудимость 
коры больших полушарий мозга, активизировать обу-
чающихся на уроке. В начале каждого урока использую 
упражнения, направленные на активизацию всех систем 
организма. Известно, что одним из важнейших условий 
комфортного существования человека в социуме явля-
ется его способность к общению. Здоровьесберегающий 
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урок учит ребят общаться. Автор начинает каждый урок 
с приветствия в парах, в группах, в кругу или в какой-либо 
другой форме. Такое приветствие выполняет функцию по-
ложительного эмоционального настроя на данный урок. 
Кроме того оно может органично переходить в тему урока. 
Общению детей на уроке способствует коллективная ра-
бота (в парах, в четверках, в восьмерках, в малых группах 
и всем классом) в технологии согласования (или, по дру-
гому, в технологии развивающейся кооперации), когда об-
учающиеся договариваются о том, каким образом можно 
создать коллективный продукт, объединив результаты ин-
дивидуальной деятельности.

В результате происходит взаимообмен знаниями, 
опытом, самостоятельное творение различных способов 
деятельности. Здесь особенно важны два правила, уста-
навливающие такие нормы поведения, общения и взаи-
моотношений, следуя которым обучающиеся постепенно 
учатся принимать мнение других, отличные от их соб-
ственных, и выстраивать комфортные взаимоотношения, 
оставаясь при этом на различных, порой даже противопо-
ложных позициях.

Учащиеся заранее разбиваются на группы. В ка-
ждой группе выбирается консультант (сильный ученик 
или слабый ученик) в зависимости от урока. Получив за-
дание, обучающиеся объединяются в группы (стол) и ра-
ботают 2–3 минуты. Одним из признаков здоровьесбе-
регающего урока является использование на уроке 
продуктивных видов деятельности на основе дидактиче-
ского материала, имеющего здоровьесберегающую на-
правленность. Такая работа активизирует мыслительную 
деятельность учащихся, требует от них напряженной ум-
ственной работы, расширяет словарный запас детей, учит 
их формулировать собственные мысли о здоровье. Здоро-
вьесберегающих урок должен: воспитывать, стимулиро-
вать у ребят желание жить, быть здоровым, учить их ощу-
щать радость от каждого прожитого дня; показывать им, 
что жизнь — это прекрасно, вызвать у них позитивную са-
мооценку. Для этого педагог должен избегать любых за-
мечаний в адрес детей по поводу дисциплины, особенно 
замечаний, задевающих чувство их собственного досто-
инства. Известно, что невозможно воспитать у ребят ува-
жение к себе и желание быть достойным, если постоянно 
унижать его. Педагогу необходимо обнаружить у обучаю-
щегося достоинства и их стимулировать, а нежелательные 
проявления в поведении устранять путем договора. Фраза 
«Давай договоримся» — это одно из эффективнейших 
способов, обеспечивающих людям возможность мирного 
сосуществования.

Очень желательно, чтобы ребята постоянно слы-
шали спокойный, ласковый тон педагога, обращение 
к себе по имени, видели улыбки на лицах преподавателей. 
Важно, чтобы они ощущали абсолютное уважение к лю-
бому мнению и любому ответу каждого обучающегося, 
далее если этот ответ не совсем верный, получали одо-
брение наиболее удачных ответов, а также своих дости-
жений.

Здоровьесберегающий подход к уроку проявляется 
в том, что педагогу в первую очередь самому необходимо 
стремиться быть здоровым и показывать детям, в этом 
пример, выполняя в полную силу и со всей мерой серь-
езности все то, о чем он говорит ребятам и что с них тре-
бует: если это гимнастика, то учитель выполняет ее вместе 
с ребятами на уровне своих возможностей; если это реф-
лексия, то педагог тоже рассказывает о своих наблюде-
ниях за собой; если это практическая работа, то прини-
мает в ней полноценное участие наряду с обучающимися 
и т. д.

Особо специфической чертой здоровьесберегающего 
подхода к уроку является его рефлексивность. Можно 
использовать самые разнообразные формы и средства 
рефлексии: устное слово, движение, позу, цвет, линию, 
музыку, письменное слово и многое-многое другое. Реф-
лексию также можно включать в разные этапы урока, 
что обеспечит педагогу обратную связь с обучающимися. 
Это поможет построить следующее занятие, анализируя 
успехи и неудачи обучающихся на предыдущем. Таким об-
разом, каждый здоровьесберегающий урок обязательно 
должен включать работу с телом, с душой и разумом детей 
и учителя. Виды оздоровительных мероприятий:

1. Гимнастика до учебных занятий. Задачи гимнастики 
до учебных занятий — содействие организованному на-
чалу учебного дня, повышению работоспособности уча-
щихся.

Гимнастика до учебных занятий может быть допол-
нена оздоровительными процедурами. Автор в своем ка-
бинете вводную гимнастику проводит в сочетании с то-
чечным массажем по А. А. Уманской. Массаж повышает 
защитные свойства слизистой оболочки носа, глотки, гор-
тани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под дей-
ствием массажа организм начинает вырабатывать свои 
собственные лекарства, которые очень часто намного эф-
фективнее и безопаснее таблеток

2. Дни здоровья и спорта. 3. Профилактические ме-
роприятия. Помогают сохранить и укрепить здоровье об-
учающихся совместные профилактические меропри-
ятия с медицинским персоналом лицея. В своем кабинете 
автор работает по такой схеме: витаминизация («Оли-
говит», «Алфавит») 2 раза в год; фитотерапия, с целью 
дезинфекции помещения, очистки воздуха в кабинете ис-
пользуют сосновые веточки, травяные подушки. Таким 
образом, шесть месяцев в году обучающиеся охвачены 
профилактической работой.

Одним из показателей эффективности работы в данном 
направлении могут служить результаты: снизился процент 
часто болеющих обучающихся, увеличился процент детей, 
занимающих спортивных секциях Данный опыт может 
быть использован как педагогами спецдисциплин, ма-
стерами производственного обучения, так и преподавате-
лями общеобразовательных дисциплин. Внимание к про-
блеме сохранения и укрепления здоровья, обучающихся 
и педагогов будет повышаться, и, следовательно, будет 
возрастать и актуальность данного опыта.
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Модернизация образовательной школы предполагает 
«ориентацию образования не только на усвоение обу-

чающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созидательных спо-
собностей». Другими словами, школа должна формиро-
вать целостную систему знаний, умений, навыков, а также 
опыт самостоятельной деятельности учащихся. Время тре-
бует от современного учителя изменения подхода к орга-
низации учебного процесса.

Перед учителем литературы встает множество проблем. 
Дети перестают читать книги, не понимают, что хотел ска-
зать автор в своём произведении. Большую часть дня они 
проводят у компьютера, который за них ищет необхо-
димую информацию, выбирает главное и даже исправляет 
ошибки.

Урок… Он первооснова всего учебно-воспитательного 
процесса в школе, неиссякаемый источник, который по-
могает ученикам набраться сил. В школе, на уроке фор-
мируется человек завтрашнего дня, поэтому быть учи-
телем — не только высокая честь и обязанность, 
но и большая ответственность. Каким должен быть урок 
сегодня и завтра? Что помогает улучшить работу, сделать 
ее более радостной, эффективной?

Как преодолеть эту беду, приобщить школьника 
к чтению, вернуть ему интерес к книге, объяснить, 
что без нее невозможно формирование личности; как на-
учить слышать и понимать слово писателя, его думы, ча-
яния, надежды, сопереживать им и формировать соб-
ственную жизненную позицию? Это очень необходимо, 
поэтому во главу обучения литературе сейчас поставлено 
развитие личности ученика, тем более что литературное 
развитие — грань общего личностного развития человека.

Значение урока литературы трудно переоценить: 
именно там дети получают представления о вечных нрав-
ственных ценностях, добре и зле; узнают о мире и людях, 
о современных литературных произведениях; сочувствуют 
героям, смеются, плачут, овладевают тайнами художе-
ственного слова.

Но как сохранить интерес к урокам литературы? 
Как сделать чтение потребностью, радостью, необходи-
мостью для учащихся? Как построить урок, чтобы он был 

глубоким и информативным, эмоционально ярким, воспи-
тывающим и методически грамотным?

Этого можно добиться многообразными методами 
и приёмами работы с текстом. Они всегда избираются 
с учетом специфики произведения, служат средством про-
никновения в текст, обогащены выдумкой, творчеством, 
отсутствием шаблона, только применять их нужно, об-
думав заранее, какой из приемов работы более приемлем. 
Нельзя каждое произведение изучать с одинаковой сте-
пенью подробности. Можно вести работу над целым, 
можно над частью; в одном случае уместно внимание со-
средоточить на сюжете, в другом — на персонажах. 
Но важно сознавать связь всех сцен и героев, понимать 
целостность произведения, вникать в замысел автора. Не-
целесообразно использовать при изучении каждого про-
изведения все виды работы.

Каждое художественное произведение всегда ориги-
нально, своеобразно. Это своеобразие и нужно раскрыть 
на уроках литературы Искусство учителя заключается 
в том, чтобы умело подобрать ключ к произведению. Од-
нако основное, главное назначение приемов анализа — 
понятийное освоение текста, приближение читателя к ав-
торской мысли в единстве образного и логического ее 
начал.

Одним из важных этапов работы над произведением 
является анализ композиции. Изучение композиции про-
изведения помогает ученикам более глубоко, многогранно, 
отчетливо увидеть авторскую позицию.

Сопоставление частей и различных элементов художе-
ственного текста, выявление и сравнение образов героев, 
рассмотрение связей пейзажа и портрета с общим тече-
нием текста — таковы основные приемы изучения ком-
позиции.

К осмыслению композиции произведения в школе под-
водят следующие виды работ над текстом: сжатый пе-
ресказ, составление плана по памяти. Пропущенные 
звенья текста восстанавливаются в коллективном кон-
троле класса, и ученики поставлены перед необходимо-
стью оправдать их присутствие в произведении.

В работе над композицией литературных произведений 
большую помощь учителю оказывают произведения жи-
вописи. Картина не редкий гость на уроках литературы, 
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но используется она далеко не всегда целенаправленно — 
чаще всего только как иллюстрация к литературному про-
изведению. А ведь картина помогает понять и замысел пи-
сателя, и образно представить ученикам главного героя. 
Используя несколько репродукций разных художников, 
можно ещё и сравнить образы действующих лиц, и уви-
деть разные точки зрения, высказать своё мнение.

В работе над произведением на уроках литературы не-
маловажную роль играет изучение его творческой истории. 
Сопоставление художественного произведения с его ре-
альной основой, в более частном виде — героя с прото-
типом, всегда обнаруживает авторские намерения, пока-
зывает, как «заострил» писатель жизненный материал. 
Анекдот, который Гоголь положил в основу «Шинели», 
не заключал в себе столь громадного типического обоб-
щения, которым наполнена повесть. Сопоставление ху-
дожественного произведения и жизненного сюжета, ре-
ального характера и героя, созданного писателем, несет 
двойную функцию. Во-первых, при этом обнаруживается, 
что искусство — отражение жизни. Вместе с тем этот 
прием работы позволяет показать, что отражение это 
не зеркально, что художник преображает образы действи-
тельности, соединяет в искусстве жизнь и свое отношение 
к нему.

Полноценное восприятие художественной литературы 
немыслимо без вдумчивого чтения. Навыки медленного 
чтения и развивают такие приемы анализа, как устное 

словесное рисование, составление киносценария, инсце-
нирование текста.

Школьной практикой накоплен значительный опыт 
анализа художественных произведений, на что же ориен-
тироваться словеснику сегодня, какую методику выбрать? 
В наши дни, когда в обществе усиливается влияние виде-
окультуры и дети читают мало или вовсе не читают, про-
водя время у телевизора или за компьютером, перед учи-
телем встает задача создавать мотивацию чтения, то есть 
использовать различные приемы пробуждения интереса 
к книге.

Литература учит чувствовать читателя и переживать 
за героев, размышлять о том, как поступил бы сам в опре-
деленной ситуации; раскрывать природу взаимоотно-
шений людей, помогает нам избежать своих ошибок, рас-
сказывая о чужих.

Именно подготовка к жизни — основная задача пре-
подавания литературы. Развитие наблюдательности уча-
щихся, умение видеть жизненные явления, природу, 
человека в его труде, в отношениях к другим, умение раз-
мышлять над увиденным миром среди строк и передавать 
это в живых, ясных и точных словах органически входит 
в систему литературного образования. Она учит уча-
щихся идти от жизненных впечатлений к книге, к худо-
жественному образу и потом, будучи обогащенным обра-
зами, мыслями и чувствами писателя, снова обращаться 
к жизни, видеть её полнее, глубже, красочнее.
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Формирование толерантности — неотъемлемая составляющая часть целей обществоведческого обра-
зования, направленных на социализацию студентов, их духовное становление, освоение ими культуры об-
щества. Изучение обществознания позволяет учащимся часто на основе личностно-эмоционального осмыс-
ления опыта взаимодействия людей в прошедшем и настоящем освоить уважительное отношение к иному, 
толерантность, умение вести диалог и конструктивно решать конфликтные ситуации, нетерпимое отно-
шение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму.

Цель данной статьи — определить, насколько актуально формирование толерантности при изучении 
обществознания; каковы психолого-педагогические условия её развития и исследования; является ли метод 
проектов эффективным при её формировании в условиях современного учреждения СПО.
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Тема формирования толерантности особо актуальна сегодня, поэтому автор считает, что данная ра-
бота будет интересна, в первую очередь, педагогам-практикам.

Ключевые слова: толерантность, метод проектов

Развитие мира в современную эпоху отличается много-
образием, противоречивостью и вместе с тем взаимо-

зависимостью процессов и явлений.
Этим определяется актуальность и высокая востре-

бованность толерантности в отношениях между людьми, 
которые необходимо выстраивать на основе при-
знания и уважения разной этнонациональной, религи-
озной и иной принадлежности людей, их права на другие 
взгляды и убеждения. Это провозглашено и закреплено 
как в важнейших международных документах о правовом 
статусе человека, так и во внутригосударственном праве 
крупнейших стран мира. Актуальность воспитания толе-
рантности обусловлена теми процессами, которые тре-
вожат как мировую общественность, так и российское 
общество. Прежде всего, это рост различного рода экс-
тремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов 
и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особо 
затрагивают молодежь, которой в силу возрастных осо-
бенностей свойственен максимализм, стремление к про-
стым решениям сложных социальных проблем.

Сегодня задача воспитания толерантности должна 
пронизывать деятельность всех социальных институтов 
и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное 
воздействие на формирование личности ребенка.

Среднее профессиональное образование как соци-
альный институт имеет большие возможности для воспи-
тания у студентов толерантности. Эти возможности могут 
быть реализованы как в процессе учебной, так и внеу-
чебной деятельности. Именно в учебном сообществе у ре-
бенка могут быть сформированы гуманистические цен-
ности и реальная готовность к толерантному поведению.

Однако осуществление официально декламируемых 
принципов возможно лишь при наличии соответствующих 
представлений, убеждений, поведенческих установок у по-
давляющего большинства гражданского общества. Поэ-
тому вполне понятно, что в формировании и утверждении 
толерантности в современном обществе особая роль отво-
дится учебным заведениям. Здесь закладываются взгляды 
на мир и ценностные ориентиры молодых поколений, на-
капливается опыт общения в больших и малых группах 
сверстников.

Прежде, чем перейти в своей педагогической деятель-
ности к методу проектов, целесообразно начать на уроках 
с общего описания проблемы толерантности. Затем в ходе 
обсуждений и рассказа преподаватель может постепенно 
перейти к примерам проявления нетерпимости, которые 
непосредственно касаются жизни его студентов. Пра-
вильно построенный процесс такого ознакомления помо-
гает самим учащимся обнаружить случаи проявления не-
терпимости. Необходимо всегда помогать ученикам понять 
общие концепции признаков проявления нетерпимости.

Важно, чтобы студенты понимали нетерпимость 
как проблему, характерную для многих обществ, как гло-
бальную проблему; также важно осознание ими того об-
стоятельства, что изучение реальных проявлений не-
терпимости в учебном заведении может способствовать 
снижению остроты этой мировой проблемы. Тем самым 
они смогут обрести полезные знания, которые многие 
годы будут служить как им самим, так и обществу.

Формы проявления нетерпимости встречаются в нашей 
жизни часто: не только в школах, начиная с самых 
младших классов и заканчивая выпускными, но и в техни-
кумах, университетах, на предприятиях, в других учрежде-
ниях, а также и в обществе в целом.

Вводя эти концепции в процесс обучения, педагоги 
могут начинать ознакомление аудитории с событиями, 
описываемыми в газетах, которые они отобрали сами 
или которые отбирают студенты. На основе этой инфор-
мации можно начать работать над небольшим проектом, 
который отлично укладывается в объём урока, например, 
написание коллективного письма, создание документа 
и т. д. (пример: «Письмо к молодёжи XXII века» и др.).

Когда сам факт существования нетерпимости оказыва-
ется установленным, следует переходить к вопросу о том, 
как на него реагировать. Лучше всего при этом опираться 
на определённые показатели проявления нетерпимости, 
с тем, чтобы реакция студентов направлялась не только 
на борьбу с нетерпимостью, но и на создание атмосферы 
терпимости, что особенно важно.

Каждым преподавателем, обучающим подростков из-
бранной профессии в системе СПО, движет желание 
воспитать в них самостоятельность, независимость 
и оригинальность мышления. Это — задача личностно-о-
риентированной педагогики, выдвигающей на первый 
план проектное обучение. Здесь ценны не только резуль-
таты, но и сам процесс развития профессионализма.

Преподаватель, благодаря разработанным системам, 
способствует развитию личности обучающегося, обеспе-
чивает необходимые психолого-педагогические условия 
для возрастания его интереса к учению и вовлечённости 
в творческую деятельность.

В курсе обществознания, где человековедческая со-
ставляющая является важнейшим компонентом пред-
мета, понятие «толерантность» может рассматриваться 
и при анализе различных видов межличностных отно-
шений (включая общение со сверстниками, педагогами, 
родителями).

Поскольку в курсе обществознания при рассмотрении 
современности приоритет обоснованно отдаётся анализу 
российской жизни, важно на занятиях показать, что то-
лерантность особенно необходима в нашей стране. Кри-
зисные явления во всех сферах общественной жизни 
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можно преодолеть лишь при отказе от конфронтации 
разных движений и социальных групп, путём утверждения 
между ними сотрудничества в интересах стабильного раз-
вития страны.

При этом приходится отмечать, что утверждение то-
лерантности в России встречает значительные трудности, 
связанные и с растущей социальной дифференциацией, 
на базе которой трудно достичь социального согласия, 
и с отсутствием устойчивых традиций ненасилия и терпи-
мости в политической культуре.

Таким образом, в курсе разъясняется, что толерант-
ность призвана выступать как способ действий в самых 
различных ситуациях, возникающих в общении между 
людьми, в отношениях между различными социальными 
группами, политическими объединениями; между госу-
дарствами; при сопоставлении (столкновении) различных 
мировоззренческих, политических, научных взглядов.

При рассмотрении в обществознании любой ветви 
культуры появляется возможность аргументации необхо-
димости и значения толерантности. Так, духовная культура 
предполагает взаимопонимание, взаимопроникновение, 
диалог культур; терпимое отношение к тем произведе-
ниям литературы, искусства, которые не отвечают личным 
взглядам, вкусам индивида. В культуре социальных от-
ношений на первый план выходят эволюционный подход 
к их изменениям, стремление избежать разрушительных 
социальных конфликтов. Толерантность выступает не-
пременным условием и показателем культуры цивилизо-
ванных межнациональных отношений.

Практически на каждом уроке обществознания, 
на любом этапе работы с текстом учебника, документами, 
иллюстрациями уместны вопросы преподавателя:

 — Каково ваше отношение к событиям?
 — Кого бы вы поддержали в данной ситуации? Объяс-

ните почему.
Отвечая на такие вопросы на материале уже свершив-

шихся событий, студенты и студенты приобретают навыки 
анализа ситуаций, моделирования позиций участников, 
понимания их ролей (например, домашнее задание: на-
писать сочинение «Если бы я был мигрантом»). Так на-
капливается опыт формирования своего отношения к со-
бытиям, особенно необходимый для самоопределения 
в окружающей действительности. Сегодня нередко оказы-
вается — поведение людей, так или иначе, объясняется 
их этнонациональной, религиозной, партийной или другой 
принадлежностью. При этом порой звучат искушающие 
своей лёгкостью суждения: «он сделал это потому, что он… 
(называется национальная, религиозная и т. д. принад-
лежность человека)». Важно помочь студентам нау-
читься разделять, с одной стороны, следование традициям 
и, с другой стороны, асоциальные, нарушающие права 
людей поступки. Первая позиция требует толерантного 
отношения, вторая — неприятия.

Анализируя глобальные проблемы современного мира, 
курс обществознания не только разъясняет их сущность, 
но и ориентирует на понимание каждым человеком воз-

можности и необходимости ненасильственного разре-
шения назревших противоречий, мирного течения обще-
ственных трансформаций.

Одна из целей обществоведческого образования — 
постижение учащимися социальных (нравственных, пра-
вовых) норм, являющихся основой поведения человека 
в обществе; овладение этими нормами закладывает фун-
дамент толерантности.

Практическая направленность обществоведческого 
образования находит, в частности, отражение в целевой 
установке на формирование ключевых социальных компе-
тенций и социальных ролей: семьянина, гражданина, тру-
женика, собственника, потребителя и др. Успешное ов-
ладение этими компетенциями предполагает воспитание 
в духе толерантности. Так, чтобы стать настоящим семья-
нином, осознающим, что семья — одна из высших челове-
ческих ценностей, необходимо постоянно, на основе тер-
пимости, укреплять родственно-дружеские отношения 
всех членов семьи — супругов, родителей, детей, преду-
преждать размолвки, конфликты поколений. Для успеш-
ного выполнения роли труженика нужны постоянные 
толерантные контакты с коллегами по трудовой деятель-
ности, правильное поведение в коллективе, нацеленность 
совместных усилий на достижение поставленных целей.

При рассмотрении в курсе положений о религии не-
обходимо разъяснение того, как применять принцип то-
лерантности: можно быть атеистом, но при этом надо 
непременно уважать взгляды, чувства верующих. Толе-
рантный человек может быть приверженцем православия, 
но при этом должен уважать другие религии, людей их ис-
поведующих. Многие религиозные мыслители отстаивают 
идею взаимопонимания различных конфессий. Александр 
Мень в одном из своих интервью говорил: «Надо нау-
читься жить без конфликтов. Трудная задача, но вполне 
разрешимая… Оставаясь христианами и мусульманами, 
не оскорбляя друг друга, подать руки — вот наш путь». 
Эти слова могут стать эпиграфом к одному из уроков об-
ществознания.

Значительная часть курса обществознания в СПО по-
священа политико-правовым проблемам. Здесь большую 
роль в раскрытии значения толерантности может сыграть 
обращение к Конституции РФ, тем более что в программе 
III курса на изучение этого документа отводится 4 часа 
в рамках раздела «Государственное устройство России».

Приведённые факты на уроках могут проиллюстриро-
вать необходимость расширения нормативно-правовой 
базы и создания системы экспертизы, позволяющей дать 
правовую оценку различным проявлениям жестокости, 
агрессии и экстремизма. Несмотря на то, что в россий-
ском законодательстве термин «толерантность» отсут-
ствует, оно включает в себя основные нормы, призванные 
обеспечивать уважение к человеческой личности, правам 
и свободам. В этом русле может быть построено обобща-
ющее учебное занятие по разделу «Правовые основы об-
щества». Умело подобранные документы для этого урока 
содержат достаточно разнообразный «инструментарий», 
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предусмотренный российским законодательством, по-
зволяющий пресекать различные по тяжести нарушения, 
препятствующие развитию толерантности в обществе. 
Задача студентов здесь, поработав с этими документами, 
внести свои «поправки», что и будет являться продуктом 
проекта.

Ориентируясь на возможный состав группы, степень 
сложности материала, заинтересованность студентов, 
преподаватель выбирает один из трёх типов проекта: мо-
нопроект, межпредметный, надпредметный. В первом 
случае он вполне укладывается в классно-урочную си-
стему.

Как правило, монопроекты проводятся в рамках од-
ного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 
разделы или темы в блоке уроков. Разумеется, работа 
над монопроектами предусматривает применение знаний 
и из других областей для решения той или иной про-
блемы, но сама проблема лежит в русле обществовед-
ческого знания. Подобный проект также требует тща-
тельной структуризации по урокам с чётким обозначением 
не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, 
которые ученики предположительно должны приобрести 
в результате. Заранее планируется логика работы на ка-
ждом уроке по группам (роли в группах распределяют 
сами студенты), форма презентации, которую выбирают 
участники проекта самостоятельно. Часто работа над та-
кими проектами имеет своё продолжение в виде индиви-
дуальных или групповых проектов во внеурочное время, 
и направлена на формирование толерантности.

Одним из подвидов монопроекта являются ролевые 
или игровые проекты. В таких проектах структура только 
намечается и остаётся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определённые роли, об-
условленные характером и содержанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи ли выдуманные 
герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые ситуациями, предлагаемые преподавателем 
или участниками ситуации. Результаты этих проектов либо 
намечаются в начале их выполнения, либо вырисовыва-
ются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 
высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки 
является ролево-игровая.

Примером такого монопроекта может являться учебная 
игра «Предвыборная кампания» при изучении темы «По-
литическая система», цель которой: повышение интереса 
студентов к проблемам политики, углубление их представ-
лений о политической сфере общественной жизни, фор-
мирование у них демократической политической культуры.

Межпредметные проекты, как правило, выполняются 
во внеурочное время. Это — либо небольшие проекты, 
затрагивающие два — три предмета, либо достаточно 
объёмные, продолжительные, планирующие решить 
ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 
для всех участников проекта. Такие проекты требуют 
очень квалифицированной координации со стороны пе-
дагога, слаженной работы многих творческих групп, име-

ющих чётко определённые исследовательские задания, хо-
рошо проработанные формы промежуточных и итоговых 
презентаций.

Работой по самому сложному проекту — надпред-
метному — является выполнение комплексного задания 
по нескольким предметам и имеет целевую установку — 
отработка способов деятельности, а не только накопление 
знаний. Чаще всего надпредметный проект предполагает 
несколько другой вид презентации, более масштабный, 
красочный, объёмный. Этого можно добиться с помощью 
создания мультимедийной презентации.

Новые информационные технологии, в частности, воз-
можности Интернета для получения и передачи текстовой, 
графической, видеоинформации, создания мультиме-
дийной презентации, публикации, Web-сайта и другие, 
способствуют применению нетрадиционных методик об-
учения, формированию практических умений и навыков 
студентов в освоении обществоведческого материала.

На этапе работы по созданию мультимедийной пре-
зентации как никогда возрастает роль преподава-
теля. Отношения со студентами выходят на новый виток. 
Именно здесь педагог должен быть наиболее толерантен 
сам. Как дать понять, не ущемляя самолюбие студента, 
что найденная информация не вполне отражает суть про-
екта? Как не «перехвалить»? Как подсказать, как напра-
вить?..

Воспитывающая роль учебного проекта проявляется 
не только на разных стадиях работы над ним, но и на пре-
зентации результата: при демонстрации понимания про-
блемы проекта, при конкретизации цели и задач проекта 
и организации работы над ним. Поскольку деятельность 
студентов в проекте самостоятельная, то именно во время 
презентации преподаватель в полном объёме узнаёт, 
что было сделано во время самостоятельной проектной 
работы.

Конечно, педагогическим результатом проектной де-
ятельности является, прежде всего, сама деятель-
ность, а продукт — это одно из воплощений замысла. 
И всё же, презентация имеет важное учебно-воспита-
тельное значение, обусловленное самим методом. Огра-
ничиться только демонстрацией продукта проектной ра-
боты, считаю, неверно. Продуктом может быть чертёж, 
или эскиз, или альбом всевозможных эссе на тему про-
екта, книга, студенческая газета с подбором статей 
на определённую тему, мультимедийная презентация, 
спектакль или концерт. Каким способом будет предъявлен 
замысел решения проблемы или продукт? Не так важно — 
будет ли это общеколледжный праздник, строгая студен-
ческая конференция или небольшая рефлексия на уроке. 
Важен сам факт презентации результатов работы над про-
ектом, которая является неотъемлемой частью учебного 
проекта (не проекта вообще!). Продукт работы над про-
ектом при этом помогает наглядно представить, каков был 
замысел решения проблемы проекта.

Презентуя свой проект деятельности, студенты должны 
рассказать о своих идеях, их обсуждении, какие идеи были 
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отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход ра-
боты, какие трудности преодолевались и как.

Именно на этапе презентации проекта, выявляются 
и закрепляются качества толерантной личности и способ-
ности креативной личности:

 — коммуникативные: защита проекта, импровизация;
 — личностные: адаптивность, гибкость мышления, от-

ветственность, предприимчивость;
 — социальные: коллективная деятельность, самодис-

циплина, терпимость к мнению других;
 — литературно-лингвистические: описание идеи, раз-

работка, импровизация в процессе защиты (речь, мимика, 
жесты) и др.

Проектная деятельность воспитывает и развивает са-
мостоятельность студентов в проявлении себя, ведь в про-
цессе групповой совместной деятельности они, прежде 
всего, учатся высказывать своё мнение, слышать других, 
не входить в конфликт, если собственное мнение не со-
впадает с мнением товарища, учатся поиску согласия, 
выработке общего мнения о том, что и как надо делать, 
а значит, воспитывают толерантное отношение к миру.

Обсуждая в режиме коллективной мыследеятель-
ности учебную проблему, члены творческой группы, прак-
тически, упражняются в демократическом типе обще-
ственных отношений: в равноправном сотрудничестве, 
выработке собственной позиции и т. д. Для этого ими со-
блюдается ряд новых правил взаимодействия: необходи-
мость выслушать и понять другого, доброжелательность, 
терпимость, уважение к иному мнению, чёткая формули-
ровка своей позиции с обязательной её аргументацией, 
в случае несогласия — аргументированная оппозиция. 
Можно ошибиться — это естественно в процессе поиска, 
важно увидеть и исправить ошибку. Прав тот, кто может 
научно обосновать свою позицию.

Несомненно, есть игровые занятия, игровые формы, 
психологические тренинги, где можно такое групповое 
взаимодействие оттачивать. В проектной же деятель-
ности оно происходит в реальной ситуации и реальной 
деятельности. Воспитывающая роль учебного проекта 
в том, что эта групповая и ролевая деятельность рабо-
тает на общий результат: то, что сделает каждый, в даль-
нейшем воплощается в общем результате.

Где, в какой момент традиционного образовательного 
процесса преподаватель имеет столь благоприятную ситу-
ацию для того, чтобы учить этому и воспитывать комму-
никабельность, заинтересованность в достижении цели? 
Это те навыки, которые нужны студентам среднего про-
фессионального образования для последующей успешной 
работы, для самореализации личности как профессионала.

Мы говорим о толерантности, терпимости, о толе-
рантной педагогике. Она закладывается тогда, когда пре-
подаватель даёт возможность студентам научиться пони-
мать и выражать себя, не бояться себя «предъявлять», 
высказывать своё мнение, даже если оно отличается 
от позиции остальных, слышать мнение других, согла-
шаться или возражать, вступать в дискуссию.

Воспитательный момент есть и в организации про-
ектной деятельности на уроке. Например, бывают жаркие 
дискуссии, повышенные тона, пока группа не определи-
лась, что и как делать. Затем следует выполнение опре-
делённой, отведённой каждому роли. Вначале урока сту-
дентов можно спросить, кем он видит себя при работе 
над проектом, какую для себя отводит роль? Ученик 
хотел бы быть и тем, и другим, и третьим…, а в группе 
коллективное распределение ролей, поэтому он должен 
играть отведённую ему роль совместно с другими. Это 
тоже очень важный момент в воспитании толерантности.

Воспитание в духе толерантности не должно останав-
ливаться на изучении культур народов, этносов на уроках 
обществознания. Конкретное использование конкретного 
опыта страны и мира для формирования толерантного со-
знания студентов строится на основе методологических 
принципов.

1. Принцип историзма — рассмотрение фактов, со-
бытий, идеи в контексте эпохи с выявлением их истори-
ческих корней и особенностей (напр.: эпоха к. 20 — нач. 
21 века).

2. Ценностно-гуманистический подход — при рас-
смотрении различных конфликтов необходимо учитывать 
поведение не только больших масс людей, но и отдель-
ного человека (человек на войне, человек в «сталинскую» 
эпоху). Важно показать, какая система ценностей, пони-
мания, добра и зла, милосердия, нетерпимости определяла 
поведение людей.

3. Психологический, личностно-ориентированный 
подход — т. е. «рассказ очевидца». Он позволяет поста-
вить учащегося в ситуацию нравственного выбора по-
зиций наблюдателя, спасателя, жертвы, борца сопротив-
ления, палача, рядового штрафбата, члена семьи и т. д.

4. Социокультурный подход — даёт возможность ос-
мыслить культурно-национальные особенности и своео-
бразие каждого народа. «Другие» народы — становятся 
ближе.

5. Постоянное обращение к опыту современной дей-
ствительности в стране и мире. Понимание сущности со-
временных конфликтов, причин живучести предрассудков 
и опасных заблуждений (чеченский конфликт, теракты, 
«наступление» мусульманского мира).

Наиболее сложной в круге рассматриваемых проблем, 
затронутых в данной статье, является задача выработки 
навыков поведения, практических действий в духе 
толерантности. Достижение этой задачи проверяется 
самой жизнью. Вместе с тем хочется надеяться, что линия 
«знание — понимание — отношение» в вопросах толе-
рантности, выстраиваемая на уроках обществознания, 
будет иметь своим логическим завершением ещё один 
важнейший элемент — поступок.

Подводя итоги, следует сказать, что формирование са-
мостоятельного, компетентного, широко образованного, 
предприимчивого члена общества, способного себя обе-
спечить, берущего на себя ответственность за выбор ак-
тивной жизненной позиции и добивающегося перемен 
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к лучшему, умеющего вступать в диалог, приходить к со-
гласию, т. е. обладающего зрелой гражданской позицией, 

уважающего себя и других, свою и чужие культуры, — это 
и есть наша нелегкая педагогическая задача.
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педагогического колледжа специальности 050144 Дошкольное образование
Левандовская Лилия Витальевна, преподаватель
Иркутский региональный колледж педагогического образования

В условиях введения ФГОС СПО особую актуальность 
приобретает проблема индивидуализации профессио-

нальной подготовки студентов, решение которой расши-
ряет возможности для реализации потенциала будущих 
специалистов.

Это обстоятельство указывает на объективную необ-
ходимость научного обоснования индивидуализации про-
цесса профессиональной подготовки студентов посред-
ством применения интегративно-модульного подхода, 
обладающего огромными ресурсами в плане развития 
личности будущего специалиста-дошкольника, готового 
к усвоению инноваций, способного адаптироваться к за-
просам и требованиям современного рынка труда.

Подготовка студентов-дошкольников требует от бу-
дущих специалистов данной сферы технологического 
овладения основами профессиональной культуры и де-
ятельности (Н. В. Кудрявая) путем развития индиви-
дуальной образовательной траектории в условиях ин-
теграции различных сфер и областей педагогической 
деятельности.

По указанной выше причине в нашем образовательном 
учреждении — ГБПОУ ИО «Иркутском региональном 
колледже педагогического образования» была разрабо-
тана модель индивидуализации образовательного про-
цесса (авторы: Н. В. Калинина, к. п. н., доцент; А. Г. Ха-
ритонова, к. п. н., старший методист по НМР), согласно 
которой вектором является ориентация на индивиду-
альные запросы студента в самореализации в различных 
направлениях: учебной, внеучебной, учебно-исследова-
тельской деятельности, дополнительном образовании. 
Ядро индивидуализации, соответственно модели учреж-
дения, — педагогическое сопровождение выбора обучаю-

щихся действий и целей в решении задач профессионали-
зации через мотивы самореализации.

Дидактическими и организационными условиями ста-
новится:

1) построение образовательного процесса через стра-
тегии модульного, контекстного, интерактивного обу-
чения;

2) использование технологий проектного, рефлексив-
ного обучения, педагогической поддержки студента, тех-
нологии самостоятельной работы студента;

3) включение в образовательный процесс экспертной 
оценки и инструментария самооценки компетенций;

4) презентация продуктов образовательной дея-
тельности обучающихся в разнообразных культурных 
формах;

5) создание вариативной среды информального об-
разования (кружки, клубы по интересам, волонтерские, 
исследовательские и другие сообщества, обеспечение 
участия студентов в различных акциях и проектах по ин-
тересам, включение во внеурочную социально-значимую 
деятельность, организация взаимодействия с социаль-
ными партнерами и молодежными организациями различ-
ного уровня и т. п.

Педагог, исходя из данной модели, должен выступать 
в роли: консультанта, тьютора, менеджера, партнера, на-
ставника, фассилитатора — (того, кто помогает группе 
понять общую цель и поддерживает позитивную груп-
повую динамику для достижения этой цели в процессе дис-
куссии, не защищая при этом одну из позиций или сторон)., 
главным мотивом такого педагога должно стать — пони-
мать, что нужно студенту и как его включить в процесс са-
мореализации.
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Ожидаемые результаты в процессе внедрения данной 
модели:

1. расширение возможностей самоопределения и са-
мореализации личности в пространстве профессионали-
зации;

2. создание позитивной Я-Концепции;
3. формирование адекватной профессиональной 

и личностной самооценки;
4. обеспечение психологической и профессиональной 

готовности к решению профессиональных задач в усло-
виях постоянно обновляющейся деятельности, соответ-
ствующей требованиям времени, социальному и государ-
ственному заказу;

5. расширение социальных связей и повышение ак-
тивности в сотрудничестве;

6. совершенствование образовательной среды кол-
леджа в целом и развитие научно-методического потен-
циала образовательного сообщества учреждения.

В настоящее время небезызвестно, что студенты, при-
шедшие обучаться в среднее профессиональное уч-
реждение, имеют определенный багаж знаний по об-
щеобразовательным дисциплинам — русскому языку, 
литературе, математике, истории, физике, информатике 
и другим. Но, к сожалению, начав сотрудничать с дан-
ными студентами, отмечается слабый уровень не только 
знаний, но и сформированных компетенций, которыми 
вчерашние школьники, а сегодняшние студенты средних 
профессиональных учреждений должны владеть стопро-
центно. Речь идет именно о тех общих компетенциях, ко-
торые заложены в ФГОС СПО по специальности 050144 
Дошкольное образование:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для постановки и решения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-
онные технологии для совершенствования профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и социальными пар-
тнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность вос-
питанников, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество образо-
вательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 
в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-
нологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с со-
блюдением регулирующих ее правовых норм.

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей).

Начав свою педагогическую деятельность в колледже 
с 2008 года, я, как преподаватель русского языка и лите-
ратуры, могу смело утверждать, что студенты-дошколь-
ники не в полной мере владеют ОК 1 — ОК 9.

Исходя из основных положений представленной мо-
дели, мне хотелось бы обратить внимание на некоторые 
аспекты, которые могут быть применены преподавателем 
русского языка и литературы в рамках изучения дисциплин 
общеобразовательного цикла — русского языка и лите-
ратуры, последние из которых читаются согласно учеб-
ному плану только на 1 курсах специальности 050144 До-
школьное образование (база 9 классов) — контекстное, 
рефлексивное обучение, педагогическая поддержка сту-
дента, технология самостоятельной работы студента, со-
здание вариативной среды информального образования.

По данной причине передо мной были поставлены сле-
дующие задачи:

1. изучить понятия «контекстное обучение», «рефлек-
сивное обучение», «информальное образование».

2. изучить познавательные и психологические особен-
ности обучающихся;

3. учитывать эти особенности при подготовке каждого 
этапа занятия, при организации учебной и внеучебной де-
ятельности;

4. внедрить элементы контекстного, рефлексив-
ного обучения в ходе организации качественного образо-
вательного процесса;

5. организовать внеучебные воспитательные меро-
приятия в рамках преподаваемых дисциплин, способству-
ющих созданию вариативной среды информального обра-
зования.

Для решения поставленных задач я применяю в своей 
педагогической деятельности технологию контекстного 
обучения. По словам Калугина Ю. Е., контекстное обу-
чение — обучение, в котором динамически моделируется 
предметное и социальное содержание профессиональ-
ного труда, тем самым обеспечиваются условия транс-
формации учебной деятельности студента в профессио-
нальную деятельность специалиста [3]. Такое обучение 
придаёт целостность, системную организованность и лич-
ностный смысл усваиваемым знаниям.

Разработка модели контекстного личностно-ориенти-
рованного образования базируется на гносеологических 
основах моделирования как метода научного исследования 
(Н. М. Амосов, Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, 
Е. П. Никитин, В. А. Штоф и др.); идеях системного под-
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хода (В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, В. П. Кузьмин, 
Э. Г. Юдин и др.); психолого-педагогической кон-
цепции знаково-контекстного обучения (Н. В. Борисова, 
А. А. Вербицкий, Т. М. Сорокина, А. А. Федорова и др.); 
теоретических и технологических основах личностно-о-
риентированного образования (В. В. Сериков, И. Я. Яки-
манская и др.).

Преподаватель в контекстном обучении не столько 
учит и воспитывает, сколько актуализирует, стимулирует 
обучающихся к развитию, создаёт условия для их са-
мовыдвижения на базе использования эмоциональ-
но-ценностного опыта преподавателя и студента. Тогда 
возникает приоритет субъектно-смыслового обучения 
по сравнению с информационным обучением, необхо-
димость диагностики личностного развития, использо-
вания смысло-поискового диалога, включения учебных 
задач в контекст жизненных проблем. В таком случае 
объектом работы обучащихся становится не «порция ин-
формации», а ситуация во всей своей предметной и со-
циальной неопределённости и противоречивости. Моде-
лируя предметное и социальное содержание настоящей 
и будущей жизни студента, включая обучение в их ре-
альный контекст, мы стараемся решать проблему соци-
альной защиты детей.

Контекстное обучение включает в себя целый ряд форм 
и методов, позволяющих развивать творческий потенциал 
обучающихся.

Приведем примеры применения некоторых форм и ме-
тодов контекстного обучения в процессе преподавания 
русского языка и литературы, способствующих овладению 
общими компетенциями.

1. Методы проблемного обучения:
 — частично-поисковый (создание тезисных конспектов 

по различным темам: «Творчество и биография А. П. Че-
хова», «Духовные искания Пьера Безухова»; составление 
кроссвордов по литературе, создание мультимедиапрезен-
таций; подготовка доклада, презентации, написание ре-
ферата студентами к «Слову о поэте «Серебряного века» 
и др.)

 — исследовательский (создание блок-схем по теме 
«Морфология», лингвостилистический анализ текста 
в рамках подготовки к единому государственному экза-
мену по русскому языку, поиск слов из текста с заданной 
орфограммой, обзоры современных литературно-художе-
ственных журналов и др.)

 — проблемное изложение (написание сочинений 
по прочитанному литературному произведению, сочине-
ний-рассуждений по прочитанному тексту публицистиче-
ского стиля и др.)

2. Диалог, полилог, дискуссия
3. Мозговой штурм (создание рисунков по прочи-

танным лирическим стихотворениям — работа в группах, 
определение художественно-изобразительных средств 
при анализе стихотворений и др.)

4. Деловая игра (игра «Умники и умницы» (по пьесам 
А. Н. Отсровского)).

Помимо контекстного обучения в своей педагогиче-
ской практике я стараюсь организовывать рефлексивную 
деятельность.

А. В. Хуторской указывает, что в педагогической прак-
тике организация осознания обучающимися процесса по-
знания, способов учебной деятельности, своего эмоцио-
нального состояния имеет два основных вида:

 — текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учеб-
ного процесса;

 — итоговая рефлексия, завершающая логический 
или тематически замкнутый период деятельности. Нам из-
вестны различные формы образовательной рефлексии:

• вербальные формы: устное обсуждение, рассказ, 
высказывание происходящих изменений, опрос.

• невербальные формы: сочинение, письменное ан-
кетирование, графическое или рисуночное изображение 
происходящих изменений.

Для эффективного развития рефлексивных умений 
у студентов педагогического колледжа необходимо ком-
плексное использование указанных форм рефлексии в об-
разовательном процессе. В работе со студентами можно 
применять невербальные способы выражения рефлексии, 
организующие деятельность с помощью рисунков, ассо-
циаций, музыки и других средств. Студенты в этом случае 
выражают чувства различными видами эмоционального 
языка.

Например, один из методов «пяти пальцев»:
М (мизинец) — мыслительный процесс. Какие 

знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный палец) — близость цели. Что я се-

годня сделал и чего достиг?
С (средний палец) — состояние духа. Каким было се-

годня моё преобладающее настроение, состояние духа?
У (указательный палец) — услуга, помощь. 

Чем я сегодня помог и кому? Чем и кого порадовал?
Б (большой палец) — бодрость, физическая 

форма. Каким было моё физическое состояние сегодня? 
Что я сделал для своего здоровья?

Наряду с учебной деятельностью в нашем колледже, 
как и в любом другом образовательном учреждении, 
функционирует информальное образование, суть кото-
рого заключается в индивидуальной познавательной де-
ятельности, сопровождающей повседневную жизнь обу-
чающихся и не обязательно носящую целенаправленный 
характер. Оно может относиться к различным формам аль-
тернативного образования, такие как: самообучение, мо-
лодежная работа, участие в молодежных движениях, во-
лонтерское движение, СМИ (включая телевидение, видео 
игры, журналы и т. д.), музеи, библиотеки, зоопарки, и т. д. 
Конечно, невооруженным глазом видно, что организация 
данной работы лежит, в большинстве случаев, на кура-
торах групп, но и мы, как преподаватели, стараемся ор-
ганизовывать данную деятельность в стенах учреждения. 
Мной, как заведующей дисциплинарно-цикловой комис-
сией общеобразовательных и гуманитарных дисциплин 
и преподавателем русского языка и литературы, было ор-
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ганизовано и проведено внеучебное воспитательное ме-
роприятие «День грамотности», посвященное Междуна-
родному Дню Грамотности, в котором приминали участие 
студенты всех курсов отделения Дошкольного образования.

Подводя итог всему сказанному выше, следует отме-
тить, что при организаций мной педагогической деятель-
ности учитываются индивидуальные особенности, степень 

обученности студентов, т. е опираюсь на развитие способ-
ности обучающихся осознавать, какие действия он должен 
совершить для развития умения, в какой форме хочет 
учиться, стараюсь учить связям и отношениям, исходя 
из субъектного опыта профессионально-учебной деятель-
ности, другими словами — акцентирую внимание на орга-
низацию самостоятельной работы обучающихся.
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Использование здоровьесберегающих технологий  
как основы повышения качества обучения
Ястребова Элла Ревнеровна, преподаватель
Новочеркасский технологический техникум-интернат Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
(Ростовская область) 

Проблема сохранения здоровья обучающихся стала осо-
бенно актуальной на современном этапе. Информа-

ционные перегрузки, повышенная стрессогенность, ма-
лоподвижный образ жизни, способствовали изменению 
мотивации образовательной деятельности у студентов, 
снизили их творческую активность, замедлили их физиче-
ское и психическое развитие, вызвали отклонения в их со-
циальном поведении.

В создавшейся обстановке естественным стало ак-
тивное использование педагогических технологий, на-
целенных на охрану здоровья обучающихся. По словам 
профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие об-
разовательные технологии — это системный подход к об-
учению и воспитанию, построенный на стремлении педа-
гога не нанести ущерб здоровью обучающихся».

Кандидат педагогических наук О. В. Петров охаракте-
ризовал здоровьесберегающую образовательную техно-
логию как систему, создающую максимально возможные 
условия для сохранения, укрепления и развития духов-
ного, эмоционального, интеллектуального, личностного 
и физического здоровья всех субъектов образования (обу-
чающихся, педагогов). В эту систему входит:

1. Использование данных мониторинга состояния 
здоровья обучающихся, проводимого медицинскими ра-
ботниками, и собственных наблюдений в процессе реа-

лизации образовательной технологии, ее коррекция в со-
ответствии с имеющимися данными.

2. Учет особенностей развития обучающихся и разра-
ботка образовательной стратегии, соответствующей осо-
бенностям памяти, мышления, работоспособности, ак-
тивности и т. д.

3. Создание благоприятного эмоционально-психоло-
гического климата в процессе реализации технологии.

4. Использование разнообразных видов здоровьесбе-
регающей деятельности студентов, направленных на сохра-
нение и повышение резервов здоровья, работоспособности.

Здоровьесберегающие технологии можно рассматри-
вать как качественную характеристику любой образо-
вательной технологии, и как совокупность принципов, 
методов педагогической работы, которые, дополняя тра-
диционные технологии обучения, наделяют их признаком 
здоровьесбережения.

Здоровьесберегающие технологии реализуются на ос-
нове личностно-ориентированного подхода. Осуществля-
емые на основе личностно-развивающих ситуаций, они 
относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря 
которым обучающиеся учатся жить вместе и эффективно 
взаимодействовать.

Важнейшим условием своей педагогической деятель-
ности я считаю обязательное применение на занятиях здо-
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ровьесберегающих технологий обучения. Это предпола-
гает:

 — выполнение рекомендаций СанПиНа: соблюдение 
требований техники безопасности, оптимальная осве-
щенность кабинета, требования к мебели, температурный 
режим, уровень шума, проветривание помещения, еже-
дневная влажная уборка аудитории.

 — Учет периодов работоспособности обучающихся 
на занятиях (период врабатываемости, период высокой 
продуктивности, период снижения продуктивности с при-
знаками утомления).

 — Чередование различных видов деятельности: кол-
лективная, групповая и индивидуальная работа, устный 
и письменный опрос, самостоятельная работа, визуальное 
восприятие учебного материала, творческие задания.

 — Использование на занятиях различных техно-
логий и техник обучения: информационно-коммуника-
ционных технологий — интерактивное тестирование, 
представление информации с помощью слайдовых пре-
зентаций Microsoft Power Point, работа обучающихся 
с электронным учебником; интерактивное обучение — 
технология, предполагающая хорошо организованную 
обратную связь между обучающим и обучаемым, при на-
личии двустороннего обмена информацией между ними; 
личностно-ориентированное обучение, где обучаю-
щийся — главное действующее лицо всего образова-
тельного процесса; рейтинговая технология оценивания, 
позволяющая создать максимально комфортную среду 
обучения и воспитания, перевести учебную деятельность 
обучающегося из необходимости во внутреннюю потреб-
ность; педагогики сотрудничества, главное орудие ко-
торой — успех. Все используется для того, чтобы обу-
чающиеся приобретали навыки коммуникации и умели 
рефлексировать. Обучение с использованием групповых 
форм, построенных по принципу сотрудничества и вза-
имной поддержки. При такой работе учитываются инди-
видуальные психологические особенности обучающихся, 
взаимодействие студентов с различными типами темпера-
мента, а также особенности стиля учебной деятельности 
каждого обучающегося.

 — Творческий характер образовательного процесса 
и обеспечение мотивации образовательной деятельности. 
Обучение без творческого заряда неинтересно, а значит, 
в той или иной степени, является насилием над собой 
и другими. Возможность для реализации творческих 
задач достигается за счет использования на занятиях, ак-
тивных методов и форм обучения. Например: создание 
ситуаций выбора для укрепления и осознания мотивов, 
собственной субъективной позиции (выбор вопроса 
по степени сложности при актуализации опорных знаний, 
выбор способа действия, выбор способа взаимодействия 
при работе в микрогруппах); активные методы (обсуж-
дение в группах, привлечение студентов к оценочной де-
ятельности, ролевая игра, дискуссия, семинар); методов, 
направленных на самопознание и развитие внимания, об-
щения, воображения, познавательных интересов у обуча-

ющихся, наглядно-образного мышления, коммуникации, 
самооценки.

 — Создание благоприятного эмоционально-психоло-
гического климата в процессе обучения. Налаживание 
контакта со студентами и корректировка поведения об-
учающихся друг с другом в группе. Доброжелательный 
и эмоциональный тон преподавателя, его внешний вид, 
манера общения, способность подачи материала. Благо-
приятная обстановка на занятии, спокойная интонация 
речи, внимание к каждому мнению обучающегося, так-
тичное исправление допущенных ошибок, поощрение са-
мостоятельной мыслительной деятельности — далеко 
не весь арсенал, которым должен пользоваться педагог, 
стремясь к раскрытию способностей каждого обучаю-
щегося. В процессе такого занятия не возникает эмоци-
онального дискомфорта даже в том случае, когда студент 
с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Отсут-
ствие страха и напряжения помогает освободиться вну-
тренне от нежелательных психологических барьеров, 
смелее высказываться, выражать свою точку зрения.

 — Оптимальность технических средств обучения, 
умение преподавателя использовать их как возможности 
инициирования дискуссии, обсуждения.

 — Создание ситуации успеха.
 — Использование физкультурных пауз на занятиях.
 — Наличие эмоциональных разрядок на уроках, ре-

лаксация. Цель проведения релаксации — снять напря-
жение, дать обучающимся небольшой отдых, вызвать по-
ложительные эмоции, хорошее настроение, что ведёт 
к улучшению усвоения материала. Релаксация должна 
освобождать на какое-то время от умственного напря-
жения. Видами релаксации могут быть не только физкуль-
тминутки, но и заинтересованность чем-нибудь новым, 
необычным. Даже шутливые истории на занятии, притчи, 
загадки могут стать примером релаксации, освобождая 
сознание на короткое время от умственного напряжения. 
Разнообразие впечатлений положительно влияет на эмо-
циональное состояние студента. Яркие впечатления спо-
собствуют благотворному протеканию в организме физио-
логических процессов.

 — Озеленение и дизайн кабинета.
Обновление и совершенствование технологий обу-

чения в настоящее время невозможно без использования 
здоровьесберегающих технологий. Качество обучения на-
прямую связано с состоянием здоровья обучающегося. По-
этому одной из приоритетных задач современной реформы 
системы образования является сбережение и укрепление 
нравственного, психического и физического здоровья обу-
чающихся, формирование у них ценности здоровья, здоро-
вого образа жизни, выбора образовательных технологий, 
устраняющих перегрузки и сохраняющих их здоровье.

Использование здоровьесберегающих технологий 
в учебном процессе Новочеркасского технологического 
техникума-интерната позволяет обучающимся более 
успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, со-
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хранять и укреплять здоровье, а педагогу создавать ус-
ловия для успешной подготовки квалифицированных 

и конкурентоспособных специалистов, востребованных 
на рынке труда.
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9. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Возможности педагогических технологий в формировании профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе посредством иноязычного 
профессионального самообразования
Баликаева Марина Бембаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (г. Тюмень) 

Иностранный язык становится инструментом образо-
вания и профессиональной инженерной деятельности 

средством дальнейшего самообразования. В единстве 
процессы иноязычного самообразования и профессио-
нальной подготовки образуют процесс иноязычного про-
фессионального самообразования (далее ИПС), который 
должен быть направлен формирование профессиональной 
мобильности (далее ПМ) будущего выпускника техни-
ческого профиля. Формирование такого качества стано-
вится одной из приоритетных задач профессиональной 
подготовки современного инженера. В нашем исследо-
вании мы остановимся на рассмотрении ПМ посредством 
ИПС, поскольку именно этот тип мобильности позволит 
решить проблему дефицита кадров на локальных рынках 
труда, возникший из-за несоответствия профессиональ-
но-квалификационной структуры спроса и предложения. 
ПМ посредством ИПС способна обеспечить качество 
жизни индивида, определяя фундамент его личной неза-
висимости, самоуважения и благосостояния, дать больше 
свободы в выборе будущей профессии.

Исследование вопросов профессиональной подготовки 
будущих инженеров в вузе позволило установить, что по-
нятие ПМ тесно связано с самообразованием [1], [2], кон-
курентоспособностью [3], профессиональной компетент-
ностью [4], и компетенциями [5].

Руководствуясь положениями современного профес-
сионального образования и требованиями работодателей, 
мы выявили профессионально-значимые характери-
стики личности инженера, позволившие конкретизиро-
вать педагогическую сущность исследуемого понятия. Так, 
в структуре личности инженера выделяются професси-
онально-личностные качества, профессионально-зна-
чимые знания и опыт профессиональной деятельности [6].

К профессионально-личностным качествам будущего 
инженера, сопряженным с мобильностью, относятся: мо-
тивация, способность к адаптации, предприимчивость, ак-
тивность. Профессионально-значимые знания представ-
лены усвоением способов использования современных 
технологий и иноязычных средств общения в профессио-
нальной деятельности. Опыт профессиональной деятель-

ности представлен навыками прогнозирования, самоу-
правления и самооценки. Соответственно, ПМ будущего 
инженера рассматривается как интегративное качество 
личности, характеризующееся информационной опера-
тивностью в условиях глобализации экономики, быстрой 
адаптацией к изменениям в профессиональной инже-
нерной и научно-технической деятельности, проявляю-
щейся в готовности к самостоятельному принятию эффек-
тивных решений в ситуации выбора, прогнозированию 
их последствий, инициативностью в использовании язы-
ковых средств, способствующих успешной профессио-
нальной коммуникации.

В этой ситуации необходимо разрабатывать новые тех-
нологии обучения этому предмету, расширяющие про-
фессиональные знания выпускников и их квалификаци-
онные возможности в рамках основной специальности. 
В этих условиях современному обществу требуются уже 
не просто переводчики или люди со знанием иностранного 
языка, а гораздо шире — квалифицированные специа-
листы, способные к межкультурному общению.

Понятие «педагогическая технология» в последнее 
время стало широко использоваться в теории обучения. 
Термин «технология» и его варианты «технология об-
учения», «образовательные технологии», «технологии 
в обучении», «технологии в образовании» применяются 
в педагогической литературе и имеют множество (более 
трехсот) формулировок в зависимости от того, как авторы 
представляют структуру и составляющие образователь-
но-технологического процесса [7].

По мнению И. Я. Лернера, технология — это способ 
организации, образ мыслей о материалах, людях, учреж-
дениях, моделях и системах типа «человек — машина». 
Педагогическая технология «предполагает формулировку 
целей через результаты обучения, выраженные в дей-
ствиях учащихся, надежно осознаваемых и определя-
емых» [8]. С точки зрения В. П. Беспалько, «педагогиче-
ская технология — проект определенной педагогической 
системы, реализуемой на практике» [9].

Проведенный анализ педагогической литературы по-
казал, что сегодня в содержание термина «педагогиче-
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ская технология» авторы вкладывают различные понятия: 
содержательная техника реализации учебного процесса 
(В. П. Беспалько); описание процесса достижения пла-
нируемых результатов обучения (И. П. Волков); си-
стемная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных, методологических 
средств, используемых для достижения педагогических 
целей (М. В. Кларин); совокупность психолого-педаго-
гических установок, определенный набор и компоновку 
форм, методов, способов и приемов обучения, воспита-
тельных средств, которые являются организационно-ме-
тодическим инструментарием педагогического процесса 
(Б. Т. Лихачев); продуманная в деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, ор-
ганизации и проведению учебного процесса с безус-
ловным обеспечением комфортных условий для учаще-
гося и учителя (В. М. Монахов); содержит обобщение, 
представляемое тремя аспектами: научным, как часть пе-
дагогической науки, изучает и разрабатывает цели, содер-
жание и методы обучения; процессуально-описательным, 
как описание, алгоритм процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств для достижения планиру-
емого результата обучения; процессуально-действенным 
как осуществление технологического (педагогического) 
процесса; функционирование всех личностных, инстру-
ментальных и методологических педагогических средств 
(Г. К. Селевко); системный метод создания, применения 
и определения процесса преподавания и усвоения знаний 
с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаи-
модействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО).

В зарубежной литературе под «педагогической техно-
логией» понимают системный метод планирования, при-
менения и оценивания всего процесса обучения и усво-
ения знаний путем учета человеческих и технических 
ресурсов и взаимодействия между ними для достижения 
более эффективной формы образования [10].

Таким образом, рассмотрев многочисленные опреде-
ления термина, можно сказать, что педагогическая тех-
нология функционирует и в качестве науки, исследующей 
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве си-
стемы, способов, принципов и регуляторов, применя-
емых в обучении, и в качестве реального процесса обу-
чения [11].

Анализ педагогической технологии свидетельствует 
о ее направленности на выявление и использование лич-
ностного потенциала обучаемых. Принимая во внимание 
данную характеристику, встает вопрос о необходимости 
разработки технологии обучения, способствующей фор-
мированию профессиональной мобильности будущих ин-
женеров. Практические потребности в профессионально 
мобильных специалистах на том или ином этапе развития 
общества определяют преимущество тех или иных педаго-
гических технологий обучения.

При проектировании педагогической технологии мы 
исходили из того, что содержание современных педаго-

гических технологий базируется на общих принципах мо-
дернизации системы профессионального образования: це-
лостности — единство обучения, воспитания, развития, 
с одной стороны, системности — с другой; фундаменталь-
ности; культуросообразности; гуманизации и гуманитари-
зации образования; непрерывности и преемственности; 
деятельностного подхода; обучение в процессе исследо-
вания, исследование в процессе обучения [12].

Анализ современных педагогических технологий в си-
стеме высшего профессионального образования дал 
нам возможность выделить те из них, чьи компоненты 
могут в наибольшей степени способствовать эффектив-
ному формированию профессиональной мобильности 
будущих инженеров, а именно: технологии проблемного 
обучения, направленные на активизацию мыслительной 
деятельности в процессе решения студентами позна-
вательных задач; профессионально-ориентированные 
технологии, предполагающие всестороннюю профес-
сиональную подготовку будущих инженеров, их способ-
ность к научно-исследовательской деятельности; техно-
логии диагностики и самодиагностики познавательных 
возможностей и личностных качеств будущих инже-
неров; современные информационные технологии, по-
зволяющие лучше понять структуру и сущность изуча-
емых явлений и раскрывающие принцип наглядности 
на качественно новом уровне; технологии дифференци-
рованного и индивидуализированного обучения; модуль-
но-блочные технологии [13; 14]; игровые технологии; 
технологии развивающего обучения с ориентацией 
на потенциальные возможности студента и их реали-
зацию в познавательном процессе; технологии личност-
но-ориентированнногообучения, опирающиеся на прин-
ципы природосообразности и культуросообразности, 
сотворчество (студент-студент, преподаватель-студент), 
диалогичность учебно-воспитательного процесса [15]; 
интегративные образовательные технологии; технологии 
активного обучения, рассматриваемые в контексте мно-
гоуровневой дидактической системы по моделированию 
учебно-научного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности будущих инженеров; 
технологии игрового обучения, развивающие креатив-
ность, способность студента мыслить нестандартно, быть 
независимым и самостоятельным в творческом самовы-
ражении, ответственным в решении предстоящих произ-
водственных и межличностных вопросов.

Учитывая возможности современных педагогических 
технологий в вопросе формирования профессиональной 
мобильности будущих инженеров, мы попытались создать 
новую технологию формирования ПМ будущих инже-
неров посредством ИПС. В нашем случае, под техноло-
гией мы понимаем такое организационное, целенаправ-
ленное, преднамеренное педагогическое взаимодействие 
между преподавателем и студентом в образовательном 
процессе, при котором происходит обновление инстру-
ментальных и методологических средств педагогики 
и методики на основе интеграции педагогической науки 
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и практики профессионального образования с целью фор-
мирования профессиональной мобильности будущих ин-
женеров посредством ИПС.

Целью, разрабатываемой нами технологии является 
формирование ПМ будущих инженеров посредством 
ИПС. Предлагаемая профессионально-интегрированная 
технология формирования ПМ будущих инженеров по-
средством ИПС дала возможность сформулировать 
ряд задач, которые необходимо решить преподавателю 
с целью формирования ПМ будущих инженеров: стиму-
лирование и мотивирование профессионального развития, 
роста, карьеры; актуализация профессионально-личност-
ного потенциала; формирование квазипрофессиональных 
знаний, умений и навыков: обобщенных знаний, умений, 
навыков, действий, компетенций; приобретение опыта 
квалифицированного выполнения инженерно-професси-
ональной деятельности; расширение содержания учебных 
программ посредством использования межпредметных 
связей; обеспечение субъект-субъектного взаимодей-
ствия всех участников профессионально-образователь-
ного процесса.

Профессионально-интегрированное формирование 
ПМ будущих инженеров посредством ИПС раскрывает 
цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодей-
ствия участников педагогического процесса.

Согласно современной системе образования, будущий 
инженер должен достаточно легко ориентироваться 
на рынке труда к структурным изменениям рабочих мест, 
поэтому в разрабатываемую технологию обучения мы 
включили такие формы работы как, организационно-де-
ловые игры, научно-исследовательская работа, «погру-
жение в специальность» и другие. Цель таких форм ра-
боты — разнообразить процесс обучения, придать ему 
эмоциональный оттенок, показать студентам то, как ИПС 
находит проявление в профессиональной сфере, делает 
процесс учения легким, быстрым и приятным, способ-
ствует формированию профессиональной мобильности.

Технология формирования профессиональной мо-
бильности будущего инженера посредством иноязыч-
ного профессионального самообразования основывается 
на следующих педагогических принципах: целепола-
гания и осознанной перспективы, интеграции, интенси-
фикации, проблемности, индивидуализации, коммуни-
кативного подхода, личностно-деятельностного подхода. 
Данные принципы обучения, ориентируют студентов 
на овладение опытом саморазвития, включают опыт про-
фессиональной деятельности представлен навыками про-

гнозирования, самоуправления и самооценки, мотивация, 
способность к адаптации, предприимчивость, активность, 
инициативностью в использовании языковых средств, 
способствующих успешной профессиональной коммуни-
кации.

Вышеназванные принципы обучения ориентируют 
нас на разработку профессионально-интегрированной 
технологии формирования ПМ будущих инженеров по-
средством ИПС, включающей следующие структурные 
компоненты: целевой, содержательный, операционный, 
организационно-деятельностный, результативный.

Целевой компонент связан с четким определением 
целей разрабатываемой технологии обучения, с осозна-
нием и принятием этих целей студентами. Целевые уста-
новки оказывают существенное влияние на будущих 
инженеров, создавая мотивационные ориентации, акти-
визируют ИПС, обеспечивая эффективное усвоение про-
граммного материала.

Содержательный компонент представляет собой объем 
научных знаний, умений и навыков, которые должны ос-
воить студенты в вузе для дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также для развития у них определенных 
компетенций, необходимых для осуществления ПМ.

Операционный компонент включает в себя, с одной сто-
роны, методы и формы обучения, способствующие фор-
мированию ПМ будущих инженеров посредством ИПС, 
с другой, ресурсы, необходимые для реализации разраба-
тываемой технологии в процессе обучения: учебную и ме-
тодическую литературу, средства ТСО и др.

Организационно-деятельностный компонент отражает 
процессуальную сущность обучения деятельности педа-
гогов и обучаемых, их взаимодействие.

Результативный компонент отражает эффективность 
применения профессионально-интегрированной техно-
логии формирования ПМ будущих инженеров посред-
ством ИПС и характеризуется достигнутыми успехами 
в реализации поставленной цели.

Предлагаемая нами технология формирования ПМ бу-
дущих инженеров посредством ИПС включает: 1) разви-
вающий потенциал — может быть реализован в процессе 
выполнения всего комплекса разнообразных действий, 
производимых обучающимися при ИПС; 2) образова-
тельный потенциал — реализуется путем насыщения 
учебного процесса актуальной информацией, касаю-
щейся непосредственно о людях, образе жизни, профес-
сиональной активности, традициях, истории и культуры 
страны изучаемого языка.
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Oбучение английскому языку методом управляемых открытий
Блик Екатерина Сергеевна, аспирант
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург) 

Обучение путем управляемых открытий, согласно Ри-
чардс и Шмидту, заключается в том, что студенты по-

стигают такие процессы, как открытие и исследование, 
путем наблюдения, узнавая информацию, формулируя ги-
потезы, делая предсказания и общаясь друг с другом. Од-
нако, в отличие от простой, «чистой» индукции, обучение 
методом управляемых открытий предполагает опреде-
ленную степень вмешательства со стороны, как правило, 
преподавателя, в виде постепенного предоставления ин-
формации и умело поставленных вопросов, направленных 
на оценку текущей степени понимания студентом изучае-
мого материала [4, с. 162].

Такой метод имеет много общего с традиционными ме-
тодами преподавания — это очень структурированный 
процесс, осуществляемый при помощи преподавателя, 
но при этом последовательность действий различна.

В то время как традиционное обучение переходит от те-
ории к практике, от общего к частному, метод управля-
емых открытий начинается с конкретных примеров, и дви-
жется к общим правилам. Это индуктивный процесс — он 
«подводит» студента к формулированию идей и обобще-
ниям, а не дает их в готовом виде. Поскольку этот про-
цесс гораздо менее четко определен и предсказуем, такой 
метод редко имеет конкретные цели обучения — каждый 
студент усвоит из процесса что-то уникальное и важное 
только для него. То, что поймут для себя студенты, будет 

зависеть не только от наблюдений, полученных во время 
обучения, но и от уже имеющихся знаний и жизненного 
опыта [3, с. 131].

Метод управляемых открытий может принимать раз-
личные формы на уроке — деловые игры, разработка 
сценария и работа по нему, тематические исследования, 
командные игры. В каждом из этих случаев, студентам не-
обходимо, в одиночку или в группе, выполнить опреде-
ленную задачу. После ее завершения, студенту рекомен-
дуется оценить процесс — что прошло хорошо, что менее 
хорошо? Как можно повторить успех и избежать неудач? 
Выводы можно будет использовать для выполнения даль-
нейших упражнений.

Метод управляемых открытий обычно используется 
для изучения определенных аспектов языка. И тогда сте-
пень руководства преподавателя в процессе может сильно 
варьироваться. Оно может принимать форму таких при-
влекающих внимание приемов, как повторение изучаемой 
единицы в тексте, или использование конструктивных 
особенностей, таких как увеличенный шрифт — для вы-
деления данной единицы. Данный процесс, как правило, 
сопровождается некоторыми инструкциями для поиска, 
понимания и формулирования модели употребления [2, 
с. 802].

Итак, какие аспекты языка можно исследовать при по-
мощи метода управляемых открытий? Прежде всего это 
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грамматические правила, но также он будет полезен 
и для изучения произношения, правил правописания 
и лексики. Однако, необходимо убедиться, что правила, 
представленные для рассмотрения на уроке, соответ-
ствуют следующим принципам, определенным Маклом 
Своном [5, с. 32].

1. Правила должны быть верными;
2. Правила должны быть четко сформулированными;
3. Правила должны быть простыми;
4. Правила должны использовать концепты уже 

знакомые студентам;
5. Правила должны быть актуальными.
Процесс обучения методом управляемых открытий 

может быть легко реализован с любой группой студентов, 
на любом уровне изучения языка, выполнив следующие 
четыре шага.

Шаг 1: Знакомство с языком посредством (на основе) 
примеров или иллюстраций

Преподаватель знакомит студентов с изучаемыми 
аспектами языка при помощи иллюстраций, примеров 
или их комбинации. Это могут быть отдельные предло-
жения, хотя всегда более эффективно давать нужные 
формы в контексте. Контекстуализация языка делает 
грамматику актуальной и «живой». Это можно осуще-
ствить читая или слушая текст, показывая иллюстрации 
или фотографии, обсуждая реальные жизненные ситуации 
или темы. Контекст также способствует пониманию. Этот 
первый шаг позволяет студентам активировать их личные 
стратегии обучения.

Например, на уроке для начинающих при изучении 
неопределенных артиклей «А» и «AN» на первом этапе 
можно дать студентам список профессий:

a nurse
an artist
a dentist
an engineer
a teacher
an architect
an assistant
an electrician
a student
a journalist
a lawyer
И попросить соотнести названия профессий с их фо-

тографиями. При этом можно лишь обратить внимание 
студентов на тот факт, что существует 2 вида артиклей (a 
и an), употребляемых перед названиями профессий.

Шаг 2: Наблюдение и анализ языка посредством на-
правленных вопросов

Преподаватель «направляет» внимание студентов, 
делая акцент на значимые моменты в тексте. Это можно 
сделать с помощью вопросов, в процессе заполнения 
пробелов в предложениях или правилах, или путем со-
поставления примеров и правил. Познавательный потен-
циал студентов задействуется в игре, в то время, как они 
анализируют, предполагают, сравнивают, выстраивают 

и обобщают полученные знания. Тот факт, что студенты 
принимают участие в процессе обучения, вдохновляет 
их. Этот шаг необходим для того, чтобы избежать непра-
вильных выводов или формулировки новых правил сту-
дентами.

В примере, приведенном выше, преподаватель 
может спросить студентов, чем отличаются названия 
профессий, перед которыми стоит артикль «an» от про-
фессий, перед которыми стоит артикль «а». Сту-
дентов можно попросить распределить все слова 
по двум колонкам — в одну профессии с артиклем «а», 
а в другую — с артиклем «an». Следующим шагом 
можно попросить студентов подчеркнуть первую букву 
каждой профессии и подумать, что общего между сло-
вами в каждой колонке.

Шаг 3: Формулировка правила
Преподаватель использует информацию, полу-

ченную на 2-м этапе для формулировки нового правила, 
или просит студентов сформулировать данное правило — 
с целью убедиться, что все студенты его поняли. Студенты 
выстраивают новые знания основываясь на данных своих 
наблюдений из второго этапа.

Например, после того, как они проанализировали про-
фессии на предмет артиклей «а» и «an», можно попросить 
студентов заполнить пропуски в правилах употребления 
данных артиклей:

Посмотрите на профессии из упражнения 1. Дополните 
правила артиклями «а» или «an»:

1. Мы используем артикль ________ перед гласными, 
как например / a / , / e / и / i / .

Например: She's _____ artist.
2. Мы употребляем артикль ________ перед соглас-

ными, как например / b / , / d / , и / f / .
Например: She's _____ lawyer.
Шаг 4: Задания на применение нового правила 

на практике
Данный этап направлен на языковую практику. Пре-

подаватель дает задания, начиная с более контроли-
руемых (как например, соотнесение слов, заполнение 
пропусков, закрытые вопросы) и переходя к более ком-
муникативным (открытые вопросы для обсуждения, ро-
левые игры, задания на письмо, и т. д.). Сложность 
и комплексность задания обычно увеличивается от ре-
цептивных к продуктивным навыкам, т. е. от понимания 
к продуцированию.

Например, студенты, которые только сформулировали 
правила употребления артиклей «а» и «an», могут приме-
нить новое правило в следующем упражнении на контро-
лируемую практику:

Вставьте артикль «a» или «an»:
1. ___ aunt
2. ___ uncle
3. ___ number
4. ____ country
5. ____ answer
6.____family
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Для применения нового правила в свободной практике, 
студентам можно дать коммуникативное задание, как на-
пример:

Работа в группах: Отгадайте профессию других сту-
дентов. Для выполнения данного упражнения можно 
пользоваться словарем.

Are you a taxi driver? — No, I'm not a taxi driver.
Метод управляемых открытий прекрасно подойдет 

для студентов, начинающих изучать английский язык, по-
скольку процесс достаточно структурирован, легок и сту-
дентам будет сложно допустить какие-либо ошибки. 
Однако, важно понимать, что студент должен иметь до-
статочно знаний и опыта по данному вопросу или ситу-
ации, которая лежит в основе выполняемого задания, 
чтобы иметь возможность успешно решить задачу. Не-
возможно полагаться на первоначальные знания, если та-
ковых не имеется.

Однако данный метод может использоваться и на до-
статочно высоком уровне преподавания языка — с его 
помощью активируются различные стили обучения: 
от подписей к картинкам до чтения текстов или заданий 
на аудирование. По мере того, как студенты будут по-
вышать свой уровень знания языка, они будут наблю-
дать за языком в более сложных контекстах. Например, 
на уровне «Intermediate» урок, направленный на изучение 
различных способов выражения будущего времени в ан-
глийском языке может построен на следующем задании 
на аудирование.

Студенты сначала наблюдают за структурами в кон-
тексте, но фокусируют внимание на том, что они слу-
шают.

Задание: Прослушайте диалог между семьей Миллер 
и Коста относительно планов проведения каникул. Выбе-
рите верный вариант.

1. We 'll / 're going to see the old churches and historic 
buildings.

2. David and I love Brazilian food, so we will / are going to 
try all the local dishes like churrasco and feijoada.

3. I really hope this 'll be / is being the vacation of a 
lifetime for us.

4. We will spend / are spending more than a month in 
Toronto. We've never been there before.

5. I'm sure you'll love / 're loving it.
6. And I 'm going to / 'm doing do lots of shopping.
7. Oh, there are some wonderful shopping areas in 

Toronto. I'll give / am giving you the address of one of the 
shopping centers.

На 2 и 3 этапах, студенты анализируют правильные от-
веты и пытаются сформулировать правила. Как, например, 
в следующем задании:

Сопоставьте предложения 1–7 из предыдущего за-
дания с правилами a-d ниже. Используйте настоящее про-
долженное время, фразы «be going to» или will для выра-
жения будущего времени.

a. Use be going to to talk about something you've decided 
to do. Plans can be general.

b. Use will for a decision made at the time of speaking, or 
an offer.

c. Use the present continuous to talk about arrangements 
(plans that you have already organized, and for which you 
have arranged the dates).

d. Use either will be or going to for predictions.
На последнем этапе студентам будет дана возможность 

применения новых правил на контролируемой или сво-
бодной практике.

У обучения методом управляемых открытий существует 
ряд преимуществ:

I. Когнитивные преимущества:
Он способствует аналитическому обучению.
Студенты применяют свои когнитивные навыки.
Он улучшает навыки критического мышления.
Студентам даются задания на решение проблемы.
Студенты активно участвуют в процессе обучения.
Студенты понимают и запоминают лучше то, в чем они 

разобрались самостоятельно.
II. Лингвистические преимущества
Процесс обучения, построенный на данном методе, 

похож на естественный процесс изучения языка.
Если процесс обучения проходит в группах, то это обе-

спечивает дополнительную языковую практику.
III. Социальные преимущества
Данный метод способствует большему вовлечению 

студентов в процесс обучения, а также сотрудничеству сту-
дентов друг с другом.

Он помогает студентам поверить в свои способности, 
и тем самым придает уверенности в себе и своих знаниях.

Он мотивирует тех студентов, которым нравится прак-
тический подход.

Обучение методом управляемых открытий решает 
некоторые недостатки, которые ассоциируются как с де-
дуктивным, так и с индуктивным подходами к обучению, 
так как он прежде всего личностно-ориентирован. Пре-
подаватель становится лишь посредником, который на-
правляет студентов в правильном направлении, чтобы 
избежать неправильного понимания правил. Это де-
лает обучение запоминающимся, так как студенты ак-
тивно участвуют в этом процессе. Кроме того, обу-
чение по такому методу имеет смысл для студента, так 
как оно включает их собственные рассуждения и обо-
снования [1].

В целом, метод управляемых открытий относится к со-
временным подходам к обучению языку, в которых поощ-
ряются участие студента в процессе обучения и развитие 
навыков критического мышления и самостоятельности. 
В нем поддерживаются аналитическое обучение и ре-
шение проблем. Он дает возможность студентам прини-
мать участие в учебном процессе, данные студенты берут 
на себя ответственность за свое обучение и становятся 
более самостоятельными. Тем самым, данный метод обу-
чения языку является эффективным и полезным на всех 
уровнях знания языка.
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В работе представлен анализ ряда ключевых компетенций приобретаемых бакалавром (направление «Го-
сударственное и муниципальное управление»). Выявленные особенности в подготовке управленцев указы-
вают на весомость информационно-коммуникативной компетентности и самостоятельной работы бака-
лавров.

Ключевые слова: бакалавриат, самостоятельная работа, ключевые компетенции.

Профессиональная деятельность современного бака-
лавра в сфере управления приобретает статус ориен-

тированной с мировоззренческой точки зрения, на основы 
философского образования, концепцию современного об-
щества в области системы управления.

Важное положение, имеет обеспечение рефлексии, ко-
торая представлена способностью к осуществлению ана-
лиза событий, процессов, наряду с умением реализовать 
коррекцию управленческой деятельности применяя ос-
новы ситуационного менеджмента. При этом образ мыс-
лительной деятельности современного управленца ха-
рактеризуется синергетичностью, конструктивностью, 
креативностью, мобильностью и гибкостью.

Сущность мотивационного компонента, раскрыва-
ется в совокупности личностных (намерений, склонностей, 
стремления к самообразованию, саморазвитию), познава-
тельных (открытии нового, овладении новыми способами 
деятельности, интересе к областям знаний, ответствен-
ность за результаты научного творчества) и профессио-
нальных (установку на избранное направление, профес-
сиональный интерес) мотиваций [5].

Специфика работ, которые освещают проблемы про-
фессионального становления личности, различна. Среди 
них возможно выделение исследований методологиче-
ского плана, имеющих значение для определенной на-
учной области в целом, а так же теоретических и эмпи-

рических исследований, в рамках которых проводятся 
разработки отдельных направлений и этапов в професси-
ональном становлении личности.

Вопросы становления личности на высоком профес-
сиональном уровне, определяют увеличение потребности 
в непрерывности системы совершенствования и подго-
товки кадров. Не решая эти задачи невозможно обеспе-
чить качество обучения и осуществлять прогнозы отно-
сительно успешности профессиональной деятельности 
в дальнейшем. Выделим также, что на современном 
этапе развития общества, который характеризуется ком-
пьютеризацией и автоматизацией производства, с вне-
дрением новых технологий и технических средств, остро 
стоит проблема нуждаемости профессионального и де-
лового мира — в бакалаврах, которые будут способны 
к успешному и эффективному нахождению и реализации 
себя, при новых социально-экономических условиях, ко-
торые находятся в процессе постоянного модернизацион-
ного развития [1].

В основе инновационного образования лежит вне-
дрение и широкое использование компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, которое несет в себе кар-
динальные изменения в традиционные методы и приемы. 
Наиболее активно внедряются такие типы технологий, ко-
торые ориентированы на самостоятельную деятельность 
студентов: это передовые информационные технологии, 
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новые общеобразовательные технологии (инновационные 
модели педагогики) и практика их комбинирования (со-
вместное использование средств мультимедиа, ресурсов 
Интернета и педагогических составляющих в процессе 
обучения). Здесь же нашли широкое применение web-
технологии, на базе которых возможно проводить: ин-
терактивное обучение, конференции и семинары, груп-
повую работу.

Одной из ключевых компетентностей управленца явля-
ется информационно-коммуникативная компетентность, 
которая проявляется в профессиональной деятельности 
в процессе решения задач с применением информаци-
онных и коммуникационных технологий.

В основе развития современной образовательной 
среды можно выделить ряд приоритетных и значимых 
тенденций: развитие содержания обучения; развитие 
интерактивности образовательной среды; стимулиро-
вание активности студентов в учебном процессе; органи-
зация адаптивного гибкого учебного процесса и самосто-
ятельной работы [3].

Приоритетным направлением являются самостоя-
тельные виды деятельности студента в ходе учебного про-
цесса, с упором на научно исследовательскую работу, 
что в целом повышает качественный уровень квалифи-
кации выпускников — бакалавров по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управление».

Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную 
(профильную) части, устанавливаемые вузом. Вариа-
тивная часть дает студентам возможность расширения 
и углубления знаний, навыков, умений и компетенций, ко-
торые определены содержанием базовых дисциплин, это 
дает обучающимся возможность получить углубленные 
навыки и знания для осуществления успешной професси-
ональной деятельности и дальнейшего продолжения про-
фессионального образования.

Подход к самостоятельной работе студентов, отлича-
ется: вариативностью, увеличением количества часов, 
в сравнении с традиционной системой высшего профес-
сионального образования. Следует выделить, что она 
организуется для развития навыков работы с учебной 
и научной литературой, выработки способности к науч-
но-исследовательской работе студентов, которая явля-
ется обязательным компонентом основной образова-
тельной программы и служит основой для системного 
изучения дисциплин, входящих в структуру программного 
содержания, по направлению «Государственное и муници-
пальное управление».

Важно подчеркнуть, что федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) высшего професси-
онального образования «третьего поколения» переносят 
центр нагрузки в обучении на самостоятельную работу сту-
дентов попутно ограничивая нагрузку обязательными ау-
диторными занятиями. Следовательно, переход на двуху-
ровневую систему образования ставит перед вузами России 
новые задачи. Одна из задач — формирование у будущих 
бакалавров навыков и умений самостоятельной работы [2].

С появлением необходимости учиться на протяжении 
всей жизни происходят глобальные реформы в российской 
системе высшего образования, которая все более скло-
няется к реализации компетентностной модели. Особая 
роль в процессе изменений в большинстве университетов 
страны отводится созданию новой концепции организации 
самостоятельной работы студентов. Значение и вес са-
мостоятельной работы студентов значительно возросли 
на фоне изменений в системе высшего образования.

В федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 081100 Государственное 
и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«бакалавр») выделяется ряд значимых общекультурных 
компетенций (ОК) — это способность работы в коллек-
тиве, исполняя свои обязанности творчески и взаимодей-
ствуя с членами коллектива (ОК-10).

Выпускник также должен обладать «способностью 
и готовностью к личностному и профессиональному само-
совершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, 
самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ 
своих профессионально-практических познаний; умением 
использовать методы и средства познания, различные 
формы и методы обучения и самоконтроля, новые образо-
вательные технологии для своего интеллектуального раз-
вития и повышения культурного уровня (ОК-13)» [4]. Не-
трудно заметить, что с одной стороны запросы общества, 
работодателей определяют содержание федерального го-
сударственного образовательного стандарта, с другой 
стороны это содержание формирует основные направ-
ления подготовки управленческих кадров в системе отече-
ственной высшей школы.

Процесс управления системой подготовки бакалав-
ров-управленцев, основан на проектировании и модели-
ровании системы профессиональной деятельности, усо-
вершенствованиях организации процесса образования, 
методологии и методики профессиональной деятельности, 
повышении профессионального уровня преподаватель-
ского состава, внедрении новых форм повышения квали-
фикационного уровня и переподготовки бакалавров.

Только посредством правильного построения образо-
вательного пространства, с сочетанием различных форм 
обучения и формированием наиболее благоприятной ор-
ганизационно-культурной среды при осуществлении 
как учебного, так и внеучебного процесса, может быть до-
стигнут положительный эффект, в процессе развития не-
обходимых бакалавру-управленцу компетенций, равно 
как и сама подготовка высокопрофессиональных бака-
лавров, которые будут востребованы на рынке труда.

В процессе разработки структурного содержания и тех-
нологий современного профессионального образования, 
важную роль, имеют проблемы конкурентоспособности, 
профессиональной эффективности, лидерства. При этом 
к приоритетным особенностям специалистов в области го-
сударственного и муниципального управления относится 
логичность и последовательность при осуществлении по-
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иска решений в области управления, с анализом воз-
можных вариантов, выбором направления, наилучшим 
образом отвечающего целям, которые вытекают из ка-
ждой определенной ситуации.

Подводя итоги можно отметить, что процесс преобра-
зования высшей профессиональной российской школы 
был начат в 2003 г. в связи с подписанием Болонской де-
кларации. Качественный уровень нового образования 
в области подготовки бакалавров направления «госу-
дарственное и муниципальное управление» охватывает 
и образовательно-культурное и научно-техническое на-
правления в развитии общества, что заключается преиму-
щественно во внедрении стандартов и норм европейского 
уровня, во все области жизнедеятельности.

Непосредственно процесс рационального формиро-
вания и обеспечения эффективности развития образо-
вания, в области подготовки управленческих кадров — 
«нового формата», представляет собой один из главных 
факторов успешности развития экономики в будущем 
и специалисты в области государственного и муници-
пального управления достаточно востребованы, при этом 
к их квалификационному уровню выдвигается все больше 
требований, но теоретическая подготовка бакалавров 

в сфере управления не всегда соответствует требованиям 
предъявляемым практикой, и сегодня большое внимание 
уделяется укреплению взаимосвязи между формами те-
оретической и практической подготовки будущих управ-
ленцев, с повышением уровня их профессиональной ком-
петентности.

Процесс управления системой подготовки бака-
лавров — управленцев, основан на проектировании и мо-
делировании системы профессиональной деятельности, 
усовершенствованиях организации процесса образования, 
методологии и методики профессиональной деятельности, 
повышении профессионального уровня преподаватель-
ского состава, внедрении новых форм повышения квали-
фикационного уровня и переподготовки бакалавров.

Только посредством правильного построения образо-
вательного пространства, с сочетанием различных форм 
обучения и формированием наиболее благоприятной ор-
ганизационно-культурной среды при осуществлении 
как учебного, так и внеучебного процесса, может быть до-
стигнут положительный эффект, в процессе развития не-
обходимых бакалавру-управленцу компетенций, равно 
как и сама подготовка высокопрофессиональных бака-
лавров, которые будут востребованы на рынке труда.

Литература:

1. Богдан, Н. Н., Бушуева И. П. Влияние индивидуальных факторов на профессиональное развитие государ-
ственных гражданских служащих [Электронный ресурс] / Н. Н. Богдан, И. П. Бушуева // Вопросы управ-
ления. — 2014. — № 1. URL: http://vestnik.uapa.ru / ru-ru / issue / 2014 / 01 / 25 / (дата обращения: 18.11.2014).

2. Гордеев, М. Н. Самостоятельная работа в истории педагогической мысли [Текст] / М. Н. Гордеев // Педагогиче-
ское образование в России. — 2014. — № 10. — с. 68–71.

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295. URL: http://
gov.garant.ru / SESSION / PILOT / main. htm (дата обращения: 18.11.2014).

4. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное управ-
ление (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс]: Приказ Министерства науки и образо-
вания РФ от 31 марта 2011 г. № 20353 (ред. от 31 мая 2011 г.). URL: http://минобрнауки. рф / документы / 1938 
(дата обращения: 18.11.2014).

5. Суслова, О. И. Исследование кризисов в профессиональном становлении студентов [Текст] / О. И. Суслова 
// Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трудов. № 2.-Саратов: Научная книга, 2005. — 
с. 58–67.



2439. Педагогика высшей профессиональной школы
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Рассматривается проблема формирования экологической образовательной среды в морском техническом 
университете путем изучения преподавания дисциплины «Экология» и ее междисциплинарная связь со специ-
альными дисциплинами
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окружающая среда, здоровьесберегающая среда

Учебный процесс в морском техническом вузе проис-
ходит в определенной образовательной среде, в основе 

которой лежит понимание особенностей обучения мор-
ским специальностям. Подготовка морских специали-
стов имеет важное значение в современных условиях, так 
как российский морской и рыбодобывающий флот рас-
полагает судами самого различного назначения, которые 
представляют собой сложные инженерные сооружения 
с многочисленными системами и устройствами и предна-
значены для решения главной задачи — перевозки грузов 
и пассажиров, обеспечивая при этом безопасность море-
плавания, экологическую безопасность.

Учитывая темпы развития современного флота и со-
хранения экологической морской среды, у курсантов не-
обходимо формировать экологическую грамотность в пе-
риод обучения в морском университете. Образовательная 
среда в морском техническом вузе — система влияний 
и условий формирования экологически грамотных кур-
сантов, способных принимать управленческие решения, 
основанные на достаточной осведомленности об экологи-
ческих последствиях загрязнения морской окружающей 
среды. В процессе обучения в морском техническом вузе 
необходимо приучать курсантов к тому, что любое ре-
шение, любое действие должно быть экологически обо-
сновано, проанализировано, подкреплено с учетом эколо-
гической безопасности мореплавания.

Системообразующими элементами экологической об-
разовательной среды в морском университете являются 
формы коммуникативного взаимодействия курсант-пре-
подаватель-окружающая среда-здоровьесберегающая 
среда. Экологическая образовательная среда понимается 
нами как форма коммуникативного взаимодействия (со-
трудничества), которая создает потребность в знаниях, ос-
нованных на междисциплинарности, информационности, 
способность использовать их в практической учебной дея-
тельности с учетом общности интересов педагога и обуча-
ющегося. Наиболее эффективной для экологически про-
фессионального развития студента является его активное 
участие во всех сферах образовательной среды с учетом 
неразрывной связи целей и задач образования, техно-
логий, средств, методов обучения на каждом этапе обу-
чения в морском техническом вузе.

Формирование экологической образовательной среды 
в морском техническом вузе необходимо начинать с раз-
работки концепции морского образования, основанной 
на: 1) особенностях контингента обучающихся; 2) опреде-
лении целей учебно-воспитательного процесса и образо-
вательной среды в целом; 3) содержании морского обра-
зования; 4) методах, средствах обучения; 5) определении 
требований к профессорско-преподавательскому составу, 
к его профессиональным и личностным качествам.

В качестве исходного условия для формирования эко-
логической образовательной среды в морском техниче-
ском вузе мы выделяем экологически социальную разно-
родность контингента обучающихся. В первую очередь, 
различие по виду и уровню их экологической подготовки 
в школе. Это предъявляет к экологической образова-
тельной среде особые требования: учебные программы 
и содержание дисциплин должны быть ориентированы 
на формирование экологического осознания ответствен-
ности за свои действия, на создание развивающей эко-
логии образовательной среды. Исходя из вариативности 
технического образования, содержание обучения может 
быть представлено: знаниями, умениями, навыками 
по учебным дисциплинам, основанными на междисципли-
нарных связях, дающими студентам быть компетентными, 
профессионально подготовленными, творчески ориен-
тированными в социокультурной человеческой деятель-
ности; способами обучения и их способностью учиться; 
способами социализации, обеспечивающими возмож-
ность межличностного и профессионального взаимодей-
ствия, познавательные, личностные и коммуникативные 
способности.

Рассматривая проблему формирования экологической 
образовательной среды в морском техническом универси-
тете нами было уделено особое внимание изучению препо-
давания дисциплины «Экология» и ее значение при изу-
чении специальных дисциплин и влияние на окружающую 
образовательную среду.

Содержание курсов различных специальных дисциплин 
с точки зрения экологии настолько взаимосвязано и взаи-
мообусловлено, что единственно верный и необходимый 
путь — это их интеграция, понимаемая нами как про-
цесс, ведущий к состоянию связанности отдельных частей, 
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к их сближению в единое целое. Варианты интеграции 
специальных дисциплин и экологии могут быть различны 
и зависят от их содержания с учетом специальных и эко-
логических знаний.

Принципы междициплинарности и интеграции специ-
альных дисциплин и экологии позволяют установить связи 
теории с практикой, актуализировать развитие экологи-
ческой грамотности у студентов в процессе их обучения 
в морском техническом вузе. Дисциплина «Экология» 
приобретает новый статус: из репродуктивной учебной 
дисциплины она превращается в источник различных эко-
логических проблем, связанных с морской экологической 
безопасностью, становится инновационной в разъяснении 
современных тенденций развития морской техники и тех-
нологий, делается более значимой для развития экологи-
ческого мышления и сознания у обучающихся.

Показывая динамику развития экологии и ее связь 
со специальными дисциплинами, мы тем самым спо-
собствуем ускорению процесса усвоения экологических 
знаний. Методика преподавания экологии в морском тех-
ническом вузе включает не только изучение экологических 
явлений, но и способствует реализации экологических те-
орий и принципов на практике. Так, курс «Экологии в тех-
ническом вузе» состоит в нашем опыте из разделов: ин-
тергированный курс по общей экологии, социальной 
экологии и инженерной экологии; авторские разработки 
по проведению лекций, самостоятельных работ, тестиро-
вания, семинаров и прочее.

Форма организации поведения лекций, практических 
занятий готовит курсанта к взаимодействию с окружа-
ющей средой в различных ситуациях, развитию эколо-
гической грамотности для решения экологических задач 
и проблем в будущей морской профессиональной деятель-
ности. Такая логика предусматривается (по возможности) 
при изучении каждой темы и способствует реализации по-
ставленной цели — качественно повысить уровень эколо-
гической подготовки будущего морского инженера.

Идея интеграции тесно связана с интенсификацией 
процесса обучения. Если первая решает вопросы содер-
жания учебного материала, то вторая касается органи-
зации педагогического процесса при изучении экологии. 
Использование в процессе обучения экологии принци-
пиальных, функциональных схем, таблиц помогают кур-
сантам ориентироваться в большом объеме информации, 
видеть логические связи между дисциплинами и внутри 
дисциплин, развивают у них мыслительные процессы, по-
следовательность и логику мышления. Интенсификация 
учебного процесса в вузе предусматривает, как при наи-
меньшей затрате времени, увеличив до максимума объем 
передаваемой учебной информации на каждом занятии, 
качественно улучшить подготовку специалиста. Это осо-
бенно важно для экологии, ибо по учебным планам 
на экологическую подготовку курсантов в техническом 
вузе отводится лишь 9,5 % учебного времени, а в неко-
торых вузах еще меньше. Схемы, чертежи, рисунки, ис-
пользуемые в процессе преподавания экологии, позво-

ляют улучшению у курсантов восприятия, осмысления 
экологических явлений, облегчают запоминание и увели-
чивают объем памяти.

Обучение экологии в морском техническом вузе не-
возможно без диагностики. Под диагностикой мы пони-
маем процесс установления степени результативности 
формирования экологической грамотности у курсантов 
в процессе их обучения в иорском техническом вузе. Кри-
териями результативности являются: знания об эколо-
гических процессах в морской среде; умения предвидеть 
последствия экологических катастроф на море; техника 
принятия экологических решений. К концептуальным по-
ложениям нашего подхода относится отбор и разработка 
содержания учебного материала, что предполагает раз-
витие творческого экологического мышления курсантов 
через изложение различных позиций и концепций, ин-
теграцию содержания экологических знаний, переос-
мысление всего содержания преподаваемого материала. 
Собственная, авторская или просто личностная позиция 
преподавателя выступает в нашей технологии как одно 
из ведущих звеньев.

Обучение экологии в морском техническом вузе дости-
гает высоких результатов при интеграции экологических 
знаний и специальных дисциплин; при интенсификации 
процесса обучения; при современном содержании образо-
вания, отражающем новые тенденции развития морской 
техники, технологии и общества в целом; при системе ра-
боты преподавателя, построенной на диагностической ос-
нове, направленной на формирование и развитие эколо-
гической грамотности морского инженера.

Деятельность преподавателя в морском техническом 
вузе меняется от репродуктивной к продуктивной деятель-
ности по формированию экологической образовательной 
среды. Это, в свою очередь, требует от преподавателя 
экологии взаимодействовать не только с обучающимися, 
но и другими участниками образовательного процесса.

Целевая установка подготовки морского инженера 
определена федеральным государственным стандартом; 
выражается она не только объемом необходимых знаний 
и умений по экологии, но и набором личностных качеств 
выпускника морского вуза, способного работать в слож-
нейших условиях морской среды.

Содержательный компонент обучения экологии в мор-
ском техническом вузе состоит из инвариантной части 
стандарта инженерного морского образования, содер-
жащая базисные знания и дающая общее представление 
об экологии, как науке, изучающей условия существо-
вания живых организмов и взаимосвязи между организ-
мами и средой, в которой они обитают. В рамках данного 
раздела изучаются такие темы: «Основные концепции 
экологии» «Структура и функции экосисистемы», «Ос-
новные законы и принципы экологии», «Концепция эво-
люции и принцип гармонизации», «Естественное рав-
новесие и эволюция экосистем». В вариативной части 
изучения включатся темы, связанные с темами специ-
альных дисциплин и социальной образовательной средой 
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морского вуза «Социокультурные аспекты экологиче-
ской безопасности образовательной среды», «Социаль-
но-экономические аспекты экологической безопасности 
образовательной среды», «Экологическая безопасность 
и образовательная среда», «Экология и экологическая 
безопасность на море», «Экология, здоровье студентов 
и здоровьесберегающие технологии в образовательной 
среде», «Морской технический университет и его эколо-
гическая среда», «Экологическая безопасность на море 
и ее роль в подготовке морских инженеров», «Модели-

рование экологической безопасности на с учетом требо-
ваний международных конвенций по обеспечению без-
опасного мореплавания» и другие. Вариативная часть 
в основном состоит из спецкурсов и спецпрактикумов, се-
минаров, коллоквиумов

Таким образом, в морском техническом университете 
преподавание дисциплины «Экология» носит междис-
циплинарный, интеграционный характер и способствует 
формированию экологической образовательной среды 
вуза.
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применить нельзя освоить
Кичибекова Марьяна Владимировна, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В статье рассматривается вопрос о межкультурной компетентности преподавателя английского языка 
как иностранного в условиях поликультурной аудитории. Особенную значимость эта проблема приоб-
ретает в том случае, когда участники — и студенты, и преподаватель — напрямую вовлечены в процесс 
межкультурного общения в силу разнообразия, разности (а порой и полярности) культур, представите-
лями которой они являются. Отмечаются по меньшей мере пять областей, в которых преподаватель может 
(и должен) проявить собственную межкультурную компетенцию как необходимый профессиональный навык.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, вторичная языковая личность, преподавание англий-
ского как иностранного.

Вынесенная в заголовок статьи амфиболия, или двус-
мысленное высказывание, значение которого стано-

вится ясным только после его пунктуационного членения, 
как нельзя лучше отражает ситуацию неоднозначности, 
неопределенности и многозадачности коммуникации, в ко-
торой оказывается преподаватель в межнациональной 
(поликультурной) аудитории.

Со времени присоединения России к зоне европей-
ского образования (Болонское соглашение, 2003 г.) сту-
денческая аудитория существенно изменилась, во многом 
за счет расширения возможностей обучения, а также бла-
годаря гибкости, мобильности и открытости самого обра-
зовательного пространства. Преподавателю в этой ситу-
ации необходимо, с одной стороны, подготовить будущих 

выпускников к многоплановой профессиональной де-
ятельности в условиях постоянно изменяющейся гло-
бальной реальности, а с другой — обеспечить высокий 
уровень освоения дисциплины с учетом национальных об-
разовательных и культурных ценностей при поддержке 
традиций отечественной высшей школы и преемствен-
ности академического знания.

В связи с этим особый интерес вызывают вопросы пре-
подавания иностранного (английского) языка в поликуль-
турной аудитории.

Статус английского как языка международного общения, 
«глобального», «новой lingua franca» диктует и особые ус-
ловия для его освоения: все больше студентов — ино-
странцев, обучающихся в России, выбирают английский 
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в качестве второго иностранного языка, осваиваемого па-
раллельно с русским языком и основной специальностью.

В подобной ситуации у преподавателя английского 
языка как будто нет выбора: он в силу своих професси-
ональных обязанностей должен выстроить процесс обу-
чения так, чтобы обеспечить результативность и эффек-
тивность обучения в предусмотренные программой сроки.

На практике, однако, случается, что, результат оказы-
вается далек от ожидаемого, а преподаватель, несмотря 
на более чем достаточный профессионализм и много-
летний опыт, с трудом справляется с собственным вну-
тренним конфликтом и констатирует полную или ча-
стичную неспособность студентов к обучению.

Безусловно, в каждом конкретном случае достижение 
(или недостижение) предполагаемого результата зависит 
от многих переменных. При этом существенная часть 
успеха лежит не в области практических знаний препода-
вателя и его профессиональных педагогических навыков, 
а в способах организации и управления коммуникацией 
межкультурного взаимодействия.

Тема культурного конфликта изучена достаточно 
для того, чтобы идентифицировать его появление и опи-
сать его особенности в каждом конкретном случае. Од-
нако знание теории не всегда предотвращает возникно-
вение конфликта на практике, что лишний раз доказывает 
нашу способность отстаивать собственную национальную 
идентичность несмотря на угрозу повсеместной глобали-
зации и, как следствие, слияния, нивелирования культур-
но-этнических различий.

Напротив, национальная культура пронизывает все 
аспекты нашей общественной и частной жизни, опреде-
ляет реакции на события окружающей действительности, 
обусловливает способы взаимодействия с миром, форми-
рует модели адаптации к новому опыту [Samovar&Porter 
и др.]. Национальная идентичность студента — это 
не только «надындивидуальный опыт» стоящей за ним 
культуры [Ю. Лотман], это еще и весь комплекс психоэмо-
циональных личностных особенностей человека, как пред-
ставителя данной национальной культуры, определяющий 
его реакцию на события внешнего мира. Именно поэтому 
пристальное внимание к особенностям культуры и пси-
хоэмоциональные особенности коммуникантов, обуслов-
ленные ценностями и нормами той культуры, в которой 
они выросли, со всей очевидностью проявляются в стрес-
совой ситуации учебного процесса. Действительно, в ус-
ловиях отсутствия общего с преподавателем вербального 
кода, способного выступать объединяющим началом осо-
бенно на первых этапах становления учебной группы, сту-
дент вынужден справляться с тревогой самостоятельно, 
задействуя адаптивные механизмы собственной психики. 
Не в лучшем положении оказывается и преподаватель, 
которому приходится искать особые способы взаимодей-
ствия с группой, исключая опору на родной язык. Именно 
в такой фрустрирующей для обоих коммуникантов ситу-
ации обостряется восприятие другого как чужого, что за-
пускает механизмы возникновения конфликта.

На преподавателя ложится в этом случае двойная на-
грузка: необходимо в очень короткое время справиться 
с собственными коммуникативными затруднениями и од-
новременно создать условия для смягчения фрустри-
рующей ситуации для студентов. Арсенал средств, до-
стигающих цели поистине обширен и ограничен лишь 
творческой мыслью самого педагога. Мы же позволим 
себе выделить по меньшей мере пять основных моментов, 
вызывающих, на наш взгляд, особые трудности в про-
странстве поликультурной аудитории и поэтому требу-
ющие пристального внимания и изучения.

Особенности невербальной коммуникации. Жесты, 
мимика, одежда, организация пространства вокруг себя 
и себя в пространстве — важные маркеры культурных 
и национально-этнических представлений о норме пове-
дения в обществе. Некоторые китайские студенты предпо-
читают размещаться в аудитории очень близко друг к другу, 
и как правило, попытки предложить им пересесть на более 
свободные парты натыкаются на вежливый отказ: их про-
странственная культура предпочитает тесные взаимосвязи, 
и студенты чувствуют себя в схожих условиях менее тре-
вожно. С точки зрения русскоговорящего преподавателя 
поведение студента, опускающего глаза при ответе на во-
прос, может говорить о недостаточной уверенности в ма-
териале, отсутствии интереса, скрытности. В то же самое 
время с точки зрения второго участника коммуникации 
(студента из Японии или Китая), прямой (дерзкий) взгляд 
на преподавателя означает проявление нетактичности, от-
сутствие уважения и почтения к учителю. Есть свидетель-
ства о том, что корейские студенты почти никогда не улы-
баются в ответ: отношение этой культуры к эмоциям 
отражено в корейской пословице «кто много смеется, тот 
не настоящий человек» [Dreser].

Способ руководства группой. Преподаватель ино-
странного языка традиционно работает в небольших 
группах, где количество студентов редко превышает 
12–15 человек, а значит, функционирует как формальный 
лидер малой группы. Не останавливаясь подробно на за-
конах группового взаимодействия, описанных в специ-
альной литературе вопроса достаточно детально [К. Левин 
и др.], заметим лишь, что выбор стратегии руководителя 
во многом определяется с учетом социокультурных пред-
ставлений студентов. Некоторые иностранцы в силу своих 
культурных норм легко принимают авторитарного руково-
дителя, подчиняясь твердым правилам и жесткой струк-
туре. Другие, наоборот, готовы к взаимодействию только 
с тем руководителем, который демонстрирует демократи-
ческий стиль поведения и управления процессом.

Выбор средств группового взаимодействия. Процесс 
приобретения новых умений и навыков в разных культурах 
организован по-разному. В американской школе, на-
пример, дети учатся в процессе совместной деятельности 
со взрослым, старшими школьниками, сверстниками. 
Российская же образовательная традиция предпочитает 
четкую иерархическую структуру, во главе которой нахо-
дится авторитет учителя. В условиях межкультурной ком-
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муникации преподавателю приходится выбирать форму 
обучения, в которой студенты чувствуют себя привычно, 
и поэтому выбор средств группового взаимодействия (ра-
бота в парах или всей группой, совместная или самостоя-
тельная работа) целиком остается за руководителем про-
цесса.

Каналы получения информации. Как и в ситуации 
способа групповой коммуникации, выбор эффективной 
формы передачи информации происходит эмпирическим 
путем, иногда посредством прямого диалога преподава-
теля со студентов. Так, не секрет, что современное поко-
ление учащихся охотнее откликаются на работу с ком-
пьютером, чем на работу с книгой, что вовсе не исключает 
чтение как форму учебной деятельности. Некоторые сту-
денты готовы работать в библиотеке, потому что «их так 
учили», другим необходимо время для того чтобы овладеть 
навыком работы с литературой. Эти факторы, безусловно, 
оказывают влияние на весь учебный процесс.

Способы выхода из конфликтных ситуаций. Тема раз-
решения конфликтов в условиях межкультурной коммуни-
кации требует особого рассмотрения, в рамках же данной 
работы мы ограничимся лишь краткими замечаниями.

Конфликты — часть нашей повседневной жизни, од-
нако в условиях межкультурной коммуникации причиной 
спорной ситуации, как правило, является знание или не-
знание культурных особенностей, ошибки в восприятии 
действий или поступков другого, который автоматически 
помещается на позицию «чужого».

На подобный конфликт культур указывает история 
с таиландскими студентами, описанная С. Г. Тер-Мина-
совой: студенты отказались посещать занятия по русской 
литературе в связи с тем, что преподаватель на них кричит. 
Лектор же вела свои занятия в соответствии с русской 
академической традицией, рассказывая громко, внятно, 
четко.

Вряд ли найдем такого преподавателя, который ни разу 
не сталкивался с необходимостью разрешения кон-
фликтных ситуаций, подчас связанных не столько с куль-
турными отличиями, сколько с индивидуальными пси-
хологическими особенностями их участников. Роль 
преподавателя здесь очевидна: он выступает в каче-
стве медиатора, способного найти оптимальное решение, 
не оказывающее драматического влияния на ход образо-
вательного процесса.

В заключение согласимся со многими авторами, ко-
торые вслед за К. Левиным отмечали значительную степень 
зависимости образовательного пространства и процедуры 
обучения от социокультурной ситуации, обеспечивающей 
учебный процесс [К. Левин], и в этом смысле препода-
ватель неизбежно оказывается под влиянием социокуль-
турного пространства, в котором он выступает как но-
ситель языка и культуры. В условиях обучения в России 
овладение английским языком иностранными студентами 
оказывается процессом с так называемой «двойной ко-
дировкой»: восприятие материала происходит поступа-
тельно через русскоязычное окружение, понимание и ос-
мысление нового осуществляется с опорой на родной 
для студента язык, и только затем — усвоенное репрезен-
тируется на английском языке.

В этом непростом для всех участников коммуникации 
процессе ведущая роль отводится преподавателю как ру-
ководителю группового взаимодействия, и от того, на-
сколько развита его межкультурная компетенция, зависит, 
насколько студенты окажутся успешными в освоении не-
обходимых навыков. В конечном счете, используя мета-
фору заглавия, можно утверждать, что эффективно по-
строенное межкультурное общение в группе расставит 
необходимые знаки препинания в популярной у студентов 
фразе Let's eat teacher! Надеемся, речь пойдет о со-
вместной трапезе по случаю успешного окончания курса.
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Стилевые стратегии молодежи и проблема самореализации личности
Петрухин Виктор Иванович, кандидат педагогических наук, профессор
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И. И. Иванова 

Проблема самореализации личности является одной 
из актуальных и важнейших в современной науке. Со-

держание термина «самореализация» находится в такой 

стадии разработки, когда обозначенная его интерпре-
тация все чаще затруднительна. Причина заключа-
ется в многогранности изучаемого явления. Зародилось 
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оно в философии, получило свое развитие в психологии, 
а в последние годы становится специальным предметом 
изучения в педагогике.

В проведенном нами исследовании по данной теме мы 
исходим из того, что самореализация личности это ее ин-
дивидуальность, т. е. определенная динамическая система. 
Организационная структура данной системы обусловлена 
факторами влияния на личность внутренней ее составля-
ющей и внешними условиями.

В качестве рабочей гипотезы исследования мы счи-
таем, что основой приоритетного развития индивиду-
альности является гуманистическая концепция воспи-
тания. Данная концепция позволяет осмыслить человека 
не только как уникальное явление природы, но и опреде-
лить доминанты между свободой выбора личности в са-
мореализации и влиянием на нее общества. Именно це-
ленаправленное влияние общества и определяет стилевые 
стратегии молодежи, как выбор жизненной позиции (по-
ступление в вуз, профессиональная деятельность, трудо-
устройство, социальный статус и др.) — составляющие 
модуса благополучия. При данном подходе проблема са-
мореализации имеет субъектно-субъективную направ-
ленность и может рассматриваться как личностное раз-
витие индивида.

М. В. Громенко отмечает, что «все это требует от чело-
века глубоких профессиональных знаний, высокой твор-
ческой активности, умения видеть ближние и дальние 
перспективы своей деятельности. При таком подходе обя-
зательно идет формирование внутренней структуры чело-
веческой психики, благодаря усвоению структур внешней 
социальной деятельности, т. е. интериоризации. В те-
ории деятельности интериоризация — это перенос соот-
ветствующих действий, относящихся к внешней деятель-
ности, в умственный, внутренний план» [1, с. 97], т. е. речь 
идет о преобразовательной деятельности.

Преобразовательную деятельность мы рассматриваем 
как специальное и максимально эффективное психоло-
гическое самообеспечение: с одной стороны, это знания, 
добываемые мышлением, а с другой — ценностные уста-
новки, формируемые переживанием и мобилизующие 
волю к действию ни как единичного акта деятельности, 
а как действий перцептивных.

Действия перцептивные являются структурной еди-
ницей процесса восприятия и обеспечивают сознательное 
выделение некоторого аспекта чувственно заданной си-
туации, а также преобразование сенсорной информации, 
и приводящие к построению образа адекватного предмет-
ному миру и задачам деятельности [2, с. 114].

В научной литературе проблеме самореализации лич-
ности посвящены многие отечественные и зарубежные 
исследования, следовательно, многие определения дан-
ного понятия могут звучать по-разному.

Самореализация трактуется как ценность, как по-
требность, как процесс, как деятельность, как результат. 
В первую очередь, обращаясь к этимологии слова, само-
реализация (от русского «само» и латинского «realiz») — 

выявление и развитие индивидом личностных способно-
стей в различных сферах деятельности. С другой стороны, 
самореализация — цель человеческой жизни, средство 
достижения смысложизненных целей. То есть самореа-
лизация определяется как цель жизни личности, отража-
ющая важную потребность человека в самоутверждении 
и самосовершенствовании, самовыражении.

Мы считаем, что самореализация — это одна из ос-
новных ценностей жизнедеятельности каждого человека, 
отражающая его стремление наиболее полно проявить 
свои способности и потенциалы, претворить их в жизнь 
в процессе продуктивной деятельности, включающей 
как различные формы общения, так и межличностное 
в частности.

И здесь же, наряду с проблемой самореализации лич-
ности, следует говорить о проблеме изменения или даже 
отсутствия общечеловеческих ценностей у современного 
человека, и особенно остро это прослеживается в моло-
дежной среде. В концепции воспитательной работы ака-
демии отмечено, что анализ общечеловеческих ценностей, 
способствующих воспитанию человека, позволяет сделать 
вывод о том, что сам процесс воспитания на основе обще-
человеческих ценностей включает две основные составля-
ющие:

1. Вооружение человека знаниями (общечеловече-
ских ценностей) — как он должен жить и что он должен 
и не должен в жизни делать.

2. Создание общечеловеческого идеала и стремление 
к нему путем развития положительных и изжития про-
тивоположных отрицательных моральных качеств (на-
пример, развивая вежливость — изживаем грубость).

Следует отметить, что доминирующую роль в образо-
вании и воспитании человека играют семья и образова-
тельные учреждения. Определенную роль среди них зани-
мают вузы, куда студент приходит уже с запасом знаний 
и навыков, но как личность окончательно еще не сформи-
рован. Одна из главных задач вузов — помочь студенту 
в выборе дальнейшего жизненного пути, то есть помочь 
самореализовать себя.

Рассмотрим как пример Курскую ГСХА. Академия — 
это образовательное пространство, где молодой человек 
проводит 5 лет своей жизни в возрасте, в среднем, от 17 
до 22 лет. Это время, когда идет процесс активного фор-
мирования жизненной позиции и выбор своего даль-
нейшего жизненного пути. И здесь очень важно попасть 
именно в ту среду, которая не только бы отвечала уже име-
ющимся жизненным потребностям, но и давала бы воз-
можности для раскрытия и развития дополнительных по-
тенциальных способностей. Так, поступая на первый курс, 
студент имеет возможность, в первую очередь, получить 
качественное высшее образование, что позволяет в бу-
дущем устроиться на престижную работу, имея большой 
запас знаний в различных областях науки.

На базе каждого факультета действуют студенческие 
научные общества, при многих кафедрах есть научные 
кружки, где студенты более углубленно занимаются на-
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укой или же более детально изучают понравившиеся дис-
циплины.

Творческие студии, спортивные секции, волонтерская 
работа, студенческие специализированные отряды вуза — 

это тот инструментарий, который составляет содержание 
стилевых стратегий молодежи на современном этапе раз-
вития общества.
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10. О Б РА З О В А Н И Е В З РО С Л Ы Х, СА М О О Б РА З О В А Н И Е

Специфика обучения английскому языку посредством Skype
Перекрестова Галина Германовна, преподаватель английского языка
Онлайн-школа (г. Краснодар)

Язык — это среда, в которой объединяются «Я» и мир.
Ханс Георг Гадамер

Английский язык уже практически стал языком уни-
версальным и интернациональным. Изучение языка 

не просто занятие для общего развития и тренировки 
памяти, это фундамент, необходимый как детям, так 
и взрослым. Ни для кого не секрет, что знание английского 
расширяет горизонты и перспективы.

Не смотря на то, что огромное количество людей уже 
говорит на английском, не меньший процент хочет его из-
учать, таким образом, рынок предоставления услуг по из-
учению иностранного в настоящее время широк и разно-
образен, как никогда. А это в свою очередь откладывает 
серьезный отпечаток на специфику, методику, темп и ско-
рость, техническое и дидактическое обеспечение процесса 
преподавания.

Интернет и все ресурсы, которые он предоставляет, 
в прямом смысле перевернул мир и повлиял на многие 
жизненные процессы и явления, в том числе, безусловно, 
на процесс преподавания иностранного языка. В сети есть 
огромное количество ресурсов, помогающих освоить ино-
странный язык самостоятельно, но мы в данной статье 
поговорим о преподавании посредством Skype, которое 
в последнее время становится все более популярным, 
и рассмотрим особенности преподавания связанные 
с таким специфическим средством обучения.

В настоящее время знание представляет собой если 
не товар, то специфическую услугу. Все события и про-
цессы в современном мире ускоряются, это же каса-
ется и процесса преподавания. Человек, желающий изу-
чить английский язык, в настоящее время, как показывает 
практика имеет, определенную цель, например подготовка 
к собеседованию, подготовка к туристической поездке 
или переезду в другую страну, повышение в должности, 
подготовка к международному экзамену. Так же этот че-
ловек помимо цели еще четко видит сроки, в которые он 
должен овладеть необходимыми знаниями, при этом, за-
частую не принимая во внимание свой уровень знаний, 
особенности восприятия и специфику. Учитывая все это, 
а так же обширный выбор школ и преподавателей, пред-
лагающих обучение по Skype, выбор падает именно 
на этот способ обучения, в первую очередь исходя из оче-
видных удобств, таких как:

 — Возможность заниматься в любое удобное время, 
в любом удобном месте;

 — Наличие в непосредственном доступе любой спра-
вочной информации;

 — Возможность записи урока и последующего повто-
рения записи в учебных целях;

 — Возможность составления личных электронных 
словарей и последующего отслеживания прогресса и т. д.

С технической и, скажем, бытовой точки зрения, такой 
способ обучения ни в чем не уступает традиционному face-
to-face, а возможно и опережает, благодаря мобильности 
и доступу к любым необходимым ресурсам, что облегчает 
и ускоряет процесс обучения, делает его более гибким, 
что в принципе отвечает требованиям современного уче-
ника.

Однако, у данного способа есть и недостатки, рассмо-
трим их.

1. Возможные проблемы технического характера. 
Прерывание связи, отставание аудио от видео, посто-
ронние шумы и т. д.

Может показаться, что данные проблемы не суще-
ственны и могут быть решены в течение небольшого ко-
личества времени, однако, если мы примем во внимание 
вышеупомянутые факты о необходимости быстрого и ка-
чественного оказания услуги, какой нам представляется 
нам преподавание иностранных языков в современных ус-
ловиях, то такие проблемы технического характера могут 
сказаться на процессе обучения, вызывать раздражение, 
негативную и нервную обстановку в целом, а также влиять 
на мотивацию.

2. Отсутствие должного контакта между учеником 
и преподавателем.

Данный пункт зависит непосредственно от конкретной 
личности как ученика, так и преподавателя, от степени са-
мостоятельности студента и от его возможностей к само-
мотивации. Этот пункт непосредственно связан со следу-
ющим.

3. Отсутствие возможности должного уровня кон-
троля.

Этот пункт не вполне является недостатком, но накла-
дывает некоторое ограничение на возраст обучающихся 
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посредством Skype. По нашим практическим наблюде-
ниям нижняя граница возрастного диапазона колеблется 
от 12 до 14 лет.

Рассматриваемый нами способ обучения так же на-
кладывает отпечаток и на методическую базу. Многие со-
временные методики являются коммуникативно-ориен-
тированными, и одной из важнейших их целей является 
обучение общению и владению речевыми средствами. 
В настоящий момент наиболее распространенной и вос-
требованной в сфере преподавания иностранного языка 
является коммуникативная методика. Суть данной ме-
тодики состоит в том, что целью обучения является ов-
ладение не только иностранным языком, а «иноязычной 
культурой», которая включает в себя познавательный, 
учебный, развивающий и воспитательный аспект. Эти 
аспекты включают в себя знакомство и изучение не только 
языковой и грамматической системы языка, но и его куль-
туры, взаимосвязи ее с родной культурой, а также строя 
чужого языка, его характера, особенностей, сходства 
и различия с родным языком. Также они включают в себя 
удовлетворение личных познавательных интересов обу-
чаемого в любой из сфер своей деятельности. Последний 
фактор обеспечивает дополнительную мотивацию к изу-
чению иностранного языка со стороны обучаемых, в этом 
не заинтересованных.

Второй специфической чертой коммуникативной ме-
тодики является овладение всеми аспектами иноязычной 
культуры через общение. Именно коммуникативная мето-
дика впервые выдвинула положение о том, что общению 
нужно обучать только через общение, что стало для совре-
менных методик одной из характерных черт. В коммуника-
тивной методике обучения общение выполняет функции 
обучения, познания, развития и воспитания.

Эта методика, как никакая другая, отвечает рассма-
триваемому нами специфическому методу обучения 
через Skype, поскольку этот способ несколько опосре-
дован, и классический подход с последовательным изуче-
нием грамматического, лексического материала, подход, 
уделяющий внимание не только разговорной практике, 
но и чтению, аудированию в равной мере, может оказаться 
не совсем действенным и результативным. Тоже доказы-
вает и стремление учащихся к наиболее быстрому и лег-
кому способу овладения информацией.

Коммуникативная методика безусловно эффективна, 
именно поэтому преподаватели, владеющие данной тех-
никой, наиболее востребованы на рынке труда, од-
нако для более качественного и полного овладения ино-
странным языком, особенно при обучение через Skype, 
необходимо уделять внимание и другим сторонам языка, 
с помощью других методик, подходящих для рассматри-
ваемого нами способа обучения, возможно в меньшей 
мере, чем коммуникативной методике, но все же. Рассмо-
трим некоторые методы, которые по нашему мнению будут 
наиболее удобны и эффективны в процессе обучения 
по Skype. Одним из таких методов, по нашему мнению, яв-
ляется проектный метод.

Эффективность проектной методики в большей сте-
пени обеспечивается интеллектуально-эмоциональной 
содержательностью включаемых в обучение тем. Также 
следует отметить их постепенное усложнение. Но отличи-
тельной особенностью тем является их конкретность. С са-
мого начала обучения предполагается участие обучаемых 
в содержательной и сложной коммуникации, без упро-
щения, которое обычно характерно для учебников для на-
чинающих изучать иностранный язык.

Другой отличительной чертой проектной методики яв-
ляется особая форма организации коммуникативно-по-
знавательной деятельности обучаемых в виде проекта. 
Проект — это самостоятельная, реализуемая обучаемым 
работа, в которой речевое общение вплетено в контекст 
другой деятельности.

Новизна же подхода в том, что обучаемым дается воз-
можность самим конструировать содержание общения, 
начиная с первого занятия.

Каждый проект соотносится с определенной темой 
и разрабатывается в течение определенного времени. 
Тема имеет четкую структуру, делится на подтемы, каждая 
из которых заканчивается заданием к проектной работе.

Особенно важной чертой является то, что обуча-
емые имеют возможность говорить о своих мыслях, своих 
планах. Благодаря работе над проектом создается прочная 
языковая база.

Также обратим внимание на интенсивную методику, 
которая в сочетании с коммуникативной может оказаться 
незаменимой в процессе обучения по Skype.

Данная методика основана на психологическом тер-
мине «суггестии». Использование суггестии позволяет 
миновать или снимать различного рода психологические 
барьеры у обучаемых следующим путем. Педагог про-
водит занятия с учетом психологических факторов, эмоци-
онального воздействия, используя логические формы об-
учения. Он использует также на занятиях различные виды 
искусства (музыку, живопись, элементы театра), с целью 
эмоционального воздействия на обучаемых.

Также специфической чертой интенсивной методики 
является то, что суггестопедия широко опирается на по-
ложение о разных функциях двух полушарий головного 
мозга. Подключение эмоциональных факторов к обу-
чению иностранному языку значительно активизирует 
процесс усвоения, открывая новые перспективы в раз-
витии методики обучения иностранным языкам. Вся ат-
мосфера занятий организуется таким образом, что ос-
воению языка сопутствуют положительные эмоции. 
С одной стороны, это является важным стимулом для соз-
дания и поддержания интереса к предмету. С другой сто-
роны, интеллектуальная деятельность учащихся, подкре-
пленная эмоциональной деятельностью, обеспечивает 
наиболее эффективное запоминание материала и овла-
дение речевыми умениями.

Еще одним отличительным фактором служим активное 
использование ролевых игр. Специфика интенсивного об-
учения заключается именно в том, что учебное общение 
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сохраняет все социально-психологические процессы об-
щения. Ролевое общение — это одновременно и игровая, 
и учебная, и речевая деятельность. Но при этом, если с по-
зиции учащихся ролевое общение — игровая деятель-
ность или естественное общение, когда мотив находится 
не в содержании деятельности, а вне его, то с позиции пре-
подавателя ролевое общение — форма организации учеб-
ного процесса.

Данные методики, в силу своих специфических черт 
и возможности комбинирования, кажутся нам наиболее 
эффективными в процессе преподавания по Skype.

Преподавание посредством программы Skype в на-
стоящее время становится все более популярным в связи 
с доступностью и мобильностью, которые являются не-
сомненным достоинством, учитывая современный темп 
жизни и потребности обучаемых.

Литература:

1. Подласый, И. П. «Педагогика» т. 1,2. Москва, Владос, 2001.
2. Панов, Е. М «Основы методики обучения иностранным языкам». Москва, 1997.
3. Ляховицкий, М. В «Методика преподавания иностранных языков». Москва, «Высшая школа», 1981.
4. Brumfit, S., Johnson K. «The Communicative Approach to Language Teaching». Oxford, 1981.
5. Widdowson, H. G. «Teaching Language as Communication» Oxford, 1979.



25311. Семейная педагогика

1 1 . С Е М Е Й Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А

Проблемы взаимодействия школы и семьи
Гусева Юлия Владимировна, учитель начальных классов
ГБОУ Школа № 383 имени Д. К. Корнеева (г. Москва)

В семье закладываются корни, из которых вырастают потом 
и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семье строится 
педагогическая мудрость школы.

В. А. Сухомлинский

Вопрос взаимодействия семьи и школы весьма актуален, 
так как сегодня многие семьи беспокоит, прежде всего 

экономическое благополучие, большую часть своего вре-
мени родители проводят на работе, дома предпочитают об-
суждать денежные проблемы, всё чаще уклоняясь от вос-
питания ребёнка, перекладывая эту миссию на педагогов 
в школе. Статистические данные по семье в России харак-
теризуют углубляющийся кризис семьи как социального 
института. Стабильно увеличиваются удельный вес не-
полных семей разных типов среди семей, имеющих детей 
до 18 лет, число разводов; количество детей, родившихся 
у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке; чис-
ленность детей, отобранных у родителей, лишенных своих 
прав, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; удельный вес особо тяжких преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 
а также преступлений, совершенных взрослыми в отно-
шении несовершеннолетних.

Зачастую обе стороны предъявляют друг другу свои, 
порой справедливые претензии. Так учителя жалуются 
на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни 
своих детей, плохое воспитание, отсутствие сформиро-
ванных моральных ценностей. Родители же в свою оче-
редь недовольны учебными нагрузками, объёмом домаш-
него задания, равнодушием педагога.

Множество исследований указывают на то, что дети до-
биваются высокой академической успеваемости, социаль-
ного успеха, хорошего эмоционального здоровья и стано-
вятся уравновешенными и полноценными индивидуумами, 
если их родители принимают активное участие в учебе 
и школьной жизни своих детей. Подобное участие также 
демонстрирует ребенку тот факт, что родители искренне 
заинтересованы в их образовании и что учеба в школе яв-
ляется позитивным и ценным занятием.

Однако когда родители не принимают участия 
в школьных занятиях детей, у довольно большого коли-
чества детей пропадает желание учиться. Часто родители 
оправдываются тем, что у них нет времени или сил, или они 
чувствуют себя в школе неуютно. Другие родители испы-

тывают некоторое замешательство в смысле того, какие 
у них есть варианты, и каким образом они могут участво-
вать в этом процессе, либо просто не имеют необходимой 
информации. Успешность воспитательного процесса за-
висит от того, как складываются отношения между педа-
гогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги — 
воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания 
может быть успешным тогда, когда учителя и родители 
станут союзниками.

Как же привлечь родителей в школу? Как создать такие 
условия, чтобы им захотелось сотрудничать со школой? 
Как сделать так, чтобы на родительском собрании присут-
ствовали все родители?

Основным фактором здесь выступает коммуникация. 
Основной причиной слабого участия родителей явля-
ется отсутствие ясной, понятной и полезной информации. 
Школам и учителям необходимо устраивать личные 
встречи с родителями, общаться через электронный 
журнал, по телефону посредством SMS сообщений, элек-
тронной почты и информационных страничек в Интернете. 
Рассылки писем и информационных записок могут помочь 
школе сделать общение родителей и школы более тесным. 
Преподавателю необходимо общаться с родителями в про-
стой манере без использования образовательной лексики 
и убедиться в том, что у родителей есть доступ к простой 
и интересной информации о занятиях их детей в школе — 
как в пределах, так и вне аудитории. Родителям необхо-
димо знать о том, что преподают их детям в школе, в каких 
школьных мероприятиях и кружках участвуют их дети, 
каким образом они могут принять участие в обучении 
и школьной жизни ребенка, как им связаться с препода-
вателями, и каким образом они могут помочь своим детям 
дома.

В нашей школе система работы педагога с родите-
лями предусматривает и вовлечение их в школьное са-
моуправление. Они социальные заказчики школы, 
поэтому должны иметь возможность влиять на ее деятель-
ность и участвовать в школьной жизни. Поэтому в школе 
создан Управляющий совет, общешкольный родитель-



254 Педагогика: традиции и инновации

ский комитет и классные родительские комитеты, куда 
входят опытные и инициативные родители (по 8 человек 
от класса). Задачи, стоящие перед Управляющим со-
ветом, серьезные. Это разработка и корректировка стра-
тегии развития школы, определение целей, задач и ре-
сурсов, необходимых для их достижения. Это создание 
и использование механизмов привлечения дополни-
тельных ресурсов и участие в финансово-хозяйственной 
деятельности школы. Это обеспечение прозрачности в де-
ятельности школы по организации образовательного про-
цесса и в финансовых вопросах. И, наконец, это обе-
спечение доступности информации для всех участников 
образовательного процесса. В компетенцию Управляю-
щего совета входит согласование школьного компонента 
и профилей обучения, рассмотрение жалоб и заявлений 
учащихся, родителей. Также Управляющий совет содей-
ствует привлечению внебюджетных средств для обеспе-
чения деятельности и развития школы.

С целью оказания специализированной помощи уча-
щимся, родителям и педагогам в нашей школе действует 
психолого-педагогический консилиум, деятельность ко-
торого заключается в проведении комплексного изучения 
личности ребёнка, выявление уровня и особенностей раз-
вития познавательной деятельности, потенциальных воз-
можностей ребёнка, разработке рекомендаций для учи-
телей и родителей с целью обеспечения индивидуального 
подхода в обучении и воспитании. В течение учебного года 
проводятся как плановые, так и внеплановые заседания 
консилиума. Деятельность плановых заседаний направ-
лена на анализ готовности учащихся 1-х классов к школь-
ному обучению, определение путей психолого-педагогиче-
ского сопровождения учащихся с трудностями адаптации 
в школе. Внеплановые заседания консилиума проводятся 
по мере необходимости и готовности диагностических 
и аналитических материалов, необходимых для решения 
конкретной психолого-педагогической проблемы.

Возможно, стоит вернуть назад такую форму работы 
с родителями, как посещение семьи ребёнка. Это по-
может установить учителю связь со всей семьей, выяс-
нить ее общую и педагогическую культуру, условия жизни 
ученика, его место в семье и отношение к нему старших, 
дать советы и договориться о единых требования к школь-
нику. Некоторые учителя ошибочно считают, что посе-
щать нужно только семьи, дети из которых создают опре-
деленные проблемы в школе. Безусловно, с родителями 
таких учеников следует прежде всего установить тесный 
контакт, однако посещать желательно семьи всех уче-
ников. Посещение семьи может иметь целью общее озна-
комление с условиями жизни, установления единых тре-
бований школы и семьи к ученику, помощь в организации 
режима, обсуждения с родителями отклонений в пове-
дении и ребенка и принятия необходимых мер по их пред-
упреждению и преодолению, привлечение родителей 
к участию в работе школы, изучение опыта воспитания 
в семье и др. Перед тем как посетить семью, нужно иметь 
сведения о ней и ее связи со школой (личное дело уче-

ника, результаты анкетирование ребёнка и родителей, 
беседы с учителями, с самим учеником), выяснить ос-
новные данные об ученике, его успеваемость, поведение, 
отношения с учителями, товарищами. Успех посещения 
семьи зависит не только от добросовестной подготовки, 
но и от поведения учителя. С первых минут встречи с ро-
дителями необходимо создать атмосферу доверия и до-
брожелательности. В семьях, которые не имеют система-
тической связи со школой, визит учителя рассматривают 
как сигнал бедствия, родители настораживаются, гото-
вятся к защите ребенка. Поэтому, посетив семью, сле-
дует сразу «снять «настороженность. Беседу о детях на-
чинают с положительных характеристик их поведения, 
постепенно переходя к обсуждению негативного в пове-
дении ученика. Свои суждения педагог должен выражать 
спокойно, тактично, предоставлять неопровержимые до-
казательства и внимательно слушая объяснения роди-
телей ребёнка. Установка истинного положения дел по-
зволяет наметить общий план действий школы и семьи, 
договориться о взаимном информировании, о достиг-
нутых успехах и трудностях. Общее ознакомление с ус-
ловиями жизни ученика дома можно проводить по следу-
ющей схеме:

1. Фамилия, имя ученика, класс.
2. Состав семьи.
3. Где и на какой должности работают родители 

и другие члены семьи (если учатся — где именно).
4. Режим дня школьника.
5. Как обустроено рабочее место ученика?
6. Кто занимается воспитанием ребёнка в семье?
7. Кто из членов семьи помогает ученику?
Индивидуальная консультация — распространенная 

форма взаимодействия с родителями. Она может прово-
диться по инициативе учителя или по просьбе родителей 
и успешна при доверии педагогу. Родители же доверяют 
педагогу, если он участвует в решении проблем ребенка, 
вместе с ними выясняет их причины, ищет пути решения 
проблем, помогает найти специалистов, которые проведут 
консультацию. Приглашение родителей в школу для ин-
дивидуальной беседы или консультации должно быть 
письменным или устным, в тактичной форме, т. к. вызов 
в школу родители воспринимают настороженно. Начи-
нать разговор с родителями целесообразно с рассказа 
об успехах ребенка, выслушивания родителей и лишь 
потом обратиться за советом по вопросу, который волнует 
педагога, ни в коем случае не допуская упреков, назиданий 
в адрес родителей, не унижая достоинства ребенка.

На мой взгляд, ключевую роль в решении проблемы 
взаимодействия школы и семьи может оказать государ-
ство, внеся ряд изменений в Закон Российской Феде-
рации об Образовании. Например, работодатель обязан 
отпускать на родительские собрания, мероприятия, про-
ходящие в школе своих работников. Разработать госу-
дарственную программу, направленную на развитие мо-
тивации родителей к участию в школьной жизни своего 
ребёнка.
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Проблеме взаимодействия школы и семьи посвя-
щено не мало статей, но невозможно дать готовый и един-
ственный правильный ответ о том, как взаимодействовать 
с семьёй, так как семьи все очень разные. Многое зависит 

от мастерства педагога, от его интуиции. Педагог должен 
проанализировать каждую конкретную ситуацию, чтобы 
принять нужное решение в выборе способов и средств 
взаимодействия с родителями и ребёнком.
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Как мы развивали творческие способности детей
Юдина Елена Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 135 имени академика Б. В. Литвинова (г. Снежинск, Челябинская обл.) 

Как часто приходится слышать от окружающих нелице-
приятные высказывания в адрес подрастающего поко-

ления:
— Ну и молодёжь пошла!
— Да все они сейчас такие, ничего святого!
Эти слова отзываются болью в сердце. Хочется крик-

нуть:
— Люди, ведь это же наши дети! Это мы вырастили 

их такими!
Именно мы, родители являемся главными воспитате-

лями собственных детей. И только от нас зависит, какими 
они придут во «взрослую жизнь».

А ведь быть родителем — нелегкий труд. К сожалению, 
искусству быть хорошим отцом или матерью не учат 
ни в одном учебном заведении. Будущие папы и мамы фор-
мируются с детства под сенью родной семьи. Хорошо, если 
отчий дом дарит тепло и нежность, если ты — нужный 
и желанный ребёнок. А если нет? Как тогда растить своих 
будущих детей? Кто поможет молодым неопытным роди-
телям советом?

Перед рождением младшей дочки, мне посчастли-
вилось познакомиться с двумя удивительными книгами: 
«Мы и наши дети» Никитиных и «Растет дочка, растет 
сын» Ханхасаевой. Это уникальные в своем роде произ-
ведения, в которых мудрые, внимательные многодетные 
родители делятся своим опытом воспитания малышей 
с первых дней жизни. Эти книги перевернули мое пред-
ставление о развитии и воспитании детей.

Сейчас, когда мои дочери уже выросли, мне хочется 
поделиться своим родительским опытом, рассказать, 
как мы с мужем воспитывали наших девочек.

Глядя на своих выросших дочерей, я нередко задаю себе 
вопрос:

 — Какова же наша с мужем роль в формировании лич-
ности наших детей, в становлении их характеров, в раз-
витии способностей?

 — Все ли мы сделали для их развития?

 — Какие ошибки мы совершили на этом пути?
 — Что не успели или не сумели?

Попытаюсь максимально честно ответить на эти во-
просы.

Предлагаю вашему вниманию статью, которая посвя-
щена формированию творческих способностей детей.

Как мы развивали творческие способности детей
Думать о воспитании и развитии детей мы с мужем на-

чинали задолго до их рождения. Прежде всего, хотелось, 
чтоб наши девочки были здоровы.

— При чем тут развитие творческих способностей? — 
спросите вы.

Здоровый, крепкий малыш активен. Он все время 
в движении, он познает окружающий мир, исследуя любой 
предмет, встречающийся на пути. Он испытывает радость 
познания, а это стимулирует желание творить.

Поэтому первой нашей родительской задачей стала за-
бота о сохранении и укреплении здоровья детей. Мы очень 
старались и… наделали кучу ошибок.

Еще до рождения первенца, я прочла массу книг о том, 
как растить малышей, и, признаться, была сбита с толку. 
Один автор советовал неукоснительно соблюдать режим 
дня, другой, наоборот, предлагал гибкий график корм-
лений, сна и бодрствования, который устанавливал сам 
ребенок. В одной книге советовали чаще брать грудничка 
на руки, в другой — не приучать к рукам.

Что было делать мне, неопытной маме? Вот и мета-
лась я из крайности в крайность. Бедная моя девочка была 
сбита с толку подобным поведением.

Маленькая Верочка росла беспокойной, часто бо-
лела. А мы с мужем жили в постоянном страхе за здо-
ровье дочки. Наши опасения передавались ей. Соз-
давался замкнутый круг, который удалось разорвать 
только через несколько лет. По совету нашего участко-
вого врача, мы записали Веру в секцию фигурного ка-
тания. Занятия круглый год велись на открытом воздухе 
и оказали свое благотворное действие: визиты к врачу 
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становились все реже и реже, а дочка крепла и веселела 
на глазах.

Перед рождением младшей дочки, мне посчастли-
вилось познакомиться с двумя удивительными книгами: 
«Мы и наши дети» Никитиных и «Растет дочка, растет 
сын» Ханхасаевой. Это уникальные в своем роде произ-
ведения, в которых мудрые, внимательные многодетные 
родители делятся своим опытом воспитания малышей 
с первых дней жизни. Эти книги перевернули мое пред-
ставление о развитии детей. Перечитывая их, я поняла: 
нет единого для всех рецепта сохранения и укрепления 
здоровья, просто надо быть очень внимательной к своему 
ребенку, надо уметь слушать свое родительское сердце 
и устраивать жизнь так, чтоб режим дня младенца орга-
нично вписывался в ритм семьи.

Со второй своей малышкой я вела себя умнее, даже 
если и боялась чего-либо, не показывала виду. Закаляла 
с первых дней жизни. Любаша росла спокойным, жиз-
нерадостным ребенком. В 4 года мы привели ее на каток. 
Фигурное катание не только укрепило здоровье наших 
девочек, но и оказало огромное влияние на развитие 
их творческих способностей: ежегодно разучивая новые 
программы, девочки учились понимать музыкальные про-
изведения, создавая на льду различные образы. В какие 
только роли они не вживались: тут и русская девушка 
с широкой душой, и томная восточная красавица, и искро-
метная венгерка, и лукавая еврейка. А сколько радости 
доставляла им подготовка ледовых праздников для ма-
лышей! Вот уж где раздолье для творчества! Девочки сами 
придумывали танцы под свою роль, ставили их, соору-
жали костюмы. А роли-то какие разные: Мальвина, Мар-
тышка, сказочная фея и даже… Карабас-Барабас! Надо ли 
говорить, что вся семья принимала посильное участие 
в подобных мероприятиях. Мы с мужем были и советчи-
ками, и критиками, и модельерами, и зрителями. Какое 
моральное удовлетворение это приносило нам! Как сбли-
жало всю семью!

С 19 лет я работала учителем, и, как любой педагог, 
твердо знала непреложную истину: «только думающая 
личность может творить». А так как мышление нераз-
рывно связано с речью, еще одной нашей родительской 
задачей стало развитие речи детей.

Говорить со своими детьми мы начинали задолго 
до их рождения: ласковые слова, песенки. Когда прино-
сили девочек из роддома домой, поток речи, обращенной 
к ним, увеличивался. В ход шли песенки, потешки, приба-
утки. Позже добавились сказки, загадки, пословицы, по-
говорки. Наши малышки очень любили такое общение. 
Обе рано начали говорить.

В период дошкольного детства мы с мужем ежедневно 
читали дочерям хорошие детские стихи, сказки, рассказы. 
Порой любимые произведения приходилось перечиты-
вать десятки раз. Не благодаря ли этим многократным 
повторам речь девочек уже в дошкольном возрасте была 
грамотной, полной, богатой? И Вера, и Люба знали массу 
стихов, песенок, сказок.

Обязательным ежедневным ритуалом была песенка 
мамы или сказка папы на ночь. Чаще всего песня мамы 
подхватывалась дочкой, порой в ней появлялись допол-
нительные куплеты, а сказка в пересказе папы обре-
тала новые подробности. Однажды я сочинила историю 
про Бамбошку-Балабошку, маленького доброго чело-
вечка, живущего в духовке на кухне. Помню, с каким вос-
торгом маленькая Верочка слушала рассказы о его при-
ключениях, и, глядя в ее горящие глазки, я придумывала 
все новые сюжеты. Через пять лет, когда о сказочном че-
ловечке пришло время рассказывать двухлетней Любаше, 
продолжение о его похождениях (проделках) мы придумы-
вали вместе со старшей дочкой — первоклассницей.

Через несколько лет, глядя на то, с какой легкостью 
пишет Верочка школьные сочинения, я задавала себе во-
прос:

— А не наше ли совместное сочинительство прорас-
тает в ребенке?

Читать наши девочки начинали с 4 лет. Но родитель-
ские чтения вслух не прекращались. Когда Верочка, 
а через 5 лет и Любаша, пошли в школу, мы практиковали 
совместное чтение, чередуясь (мама — дочка), позже 
часто читали по ролям. Как это увлекательно! Какой про-
стор для творчества! Как интересно читать разными голо-
сами, исполняя одновременно несколько ролей. Может 
быть, благодаря нашим совместным чтениям, обе девочки 
обладают ярко выраженными артистическими способно-
стями.

Любили мы играть и в интеллектуальные речевые игры. 
Сначала это были и простейшие игры «в слова», риф-
мовки, а позже составление ребусов, шарад, анаграмм 
и т. п.

Девочкам такое времяпрепровождение очень нра-
вилось. В основном, мы занимались подобными играми 
в дороге (ходить с детьми пешком приходилось много, 
так как мы всегда помнили совет врача: поменьше ездить 
в общественном транспорте, чтоб не подхватить лишних 
вирусов). Особенно яркое воспоминание: жаркий летний 
вечер. Идем из сада, обессилившие, нагруженные ово-
щами, а девчонки просят:

— Давайте в слова!
Перед нами задача: «как поступить?». Проще всего 

отказать детям, ведь мы, взрослые, так измотаны. 
Но что-то удерживало нас и мы с мужем включались 
в очередную словесную игру.

Как я теперь рада, что, несмотря на усталость, а порой 
и нежелание, все же играли с детьми.

Не благодаря ли этим речевым упражнениям, в школе 
девочки не испытывали никаких трудностей в изучении 
русского языка и литературы, успешно участвовали 
в школьных и городских олимпиадах по этим предметам?

Девочки росли, переходили из класса в класс. Каза-
лось бы, старшеклассницам, успешно владеющим речью, 
помощь родителей не нужна. Но это не так. Детям очень 
важно было, чтоб их «творения» оценили. Помню, как стоя 
у плиты, чистя картошку или нарезая овощи для салата, 
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слушала сочинения по литературе одной или философ-
ские рассуждения по обществознанию другой. Каждый раз 
при этом дочери меня удивляли. Они совсем другие. Не-
похожие на нас. Но как интересно мыслят! Эти «кухонные 
слушания» помогали мне лучше понять собственных детей.

В 10 классе младшенькая начала принимать участие 
в заочных олимпиадах «Познание и творчество». Вот где 
раздолье для фантазии! Какой мощный толчок для раз-
вития творческих способностей дают задания конкурсов! 
А как много труда надо вложить, чтоб получить хороший 
результат. С каждым туром работы дочки становились ин-
тереснее, а я, слушая очередные ее стихи, эссе, рассказы, 
статьи, все больше поражалась: какой богатый внутренний 
мир у моей девочки, как много она думает о жизни, о че-
ловеческих отношениях, о своем месте в этом мире. А мы 
с мужем все по привычке считали ее маленькой. Как мы 
ошибались! И как здорово, что «Познание и творчество» 
помогло это понять.

Интерес к языку и послужил решающим фактором 
для выбора будущей профессии: Люба учится в педагоги-
ческом университете по специальности «логопедия и сур-
допедагогика»

Очень интересно проходили в нашей семье дни 
рождения девочек.

Подготовка к ним начиналась задолго до самого со-
бытия. Мы с мужем оформляли газету для именинницы, 
придумывали различные конкурсы для гостей, покупали 
простенькие призы. На праздник приглашались только 
дети. Вера и Люба сами составляли список гостей. Потом 

мы делали с детьми пригласительные билеты для каждого. 
Сколько выдумки и фантазии это требовало!

Наконец, долгожданный день наступал! Был празд-
ничный стол и торт со свечами. Но не это становилось 
главным. Гости вовлекались в конкурсы, различные ро-
левые игры. Все это очень нравились именинницам и го-
стям. Удивительно то, что и в 4, и в 10, и в 14 лет ребятишки 
с удовольствием включались в соревнования. Конкурсы 
менялись по мере взросления девочек. С каждым годом 
дочки проявляли все больше самостоятельности. Вера 
подбирала интересные задания для Любы, и наоборот.

Недавно, листая семейный альбом, старшая дочь об-
молвилась, что обязательно будет устраивать подобные 
праздники для своих детей. Как порадовали меня ее слова!

Послесловие.
Как приятно, что семена, посаженные тобой, растут!
Как радостно сознавать, что мы, родители, сыграли 

большую роль в формировании творческих способностей 
своих детей.

Но все же я понимаю, что кое-что мы упустили. На-
пример, мало уделяли времени изобразительному искус-
ству, вовремя не похвалили детские рисунки, не пока-
зали, сколько радости может приносить работа с кистью 
и красками; не рассматривали вместе репродукции картин, 
очень редко посещали выставки народного творчества. 
Девочки всегда побаивались рисования (хотя и имели 5 
по данному предмету), да и сейчас не испытывают потреб-
ности в занятиях такого рода.

С внуками постараемся наверстать упущенное.
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За последние годы система российского образования 
претерпела значительные изменения в русле общих 

процессов демократизации жизни общества, формиро-
вания рыночной экономики.

Человек, оказавшийся перед необходимостью учиться 
на протяжении всей жизни, чтобы реализовать идею не-
прерывного образования, нуждается в новых навыках 
и качествах. Наиболее важное среди них — умение позна-
вать — качество, которое влияет на способность воспри-
ятия информации, ее оценки и позволяет правильно реа-
гировать на происходящее.

На современном этапе обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать решения выбора, способны к со-
трудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью. Достижение этих важных социаль-
но-образовательных и культурно-нравственных задач об-
щества возможно при модернизации содержания и техно-
логий профессионального образования путем построения 
и реализации системы опережающего образования, явля-
ющейся необходимым условием развития человека и об-
щества.

В современных социально-экономических усло-
виях особую важность для работников образования, 
как в прочем и для работников других сфер деятельности, 
приобретают такие профессиональные и личностные ха-
рактеристики, как мобильность, гибкость, готовность 
к успешному решению задач в динамично меняющимся 
мире, адаптироваться к социальным переменам и быть 
конкурентоспособным. Но для учителя сельской или про-
винциальной школы приобретение и актуализация со-
временных профессиональных и личностных характери-
стик, повышение своей квалификации даже в городах, где 
есть институты либо центры повышения квалификации, 
весьма проблематично.

Все это предъявляет новые требования к деятельности 
системы повышения квалификации. Традиционные ее мо-
дели на данном этапе зачастую малоэффективны. С дан-
ными проблемами столкнулись и авторы этой статьи, 

обучая и обучаясь по программе профессиональной пе-
реподготовки «Теория и методика преподавания химии» 
в МОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 
Новокузнецка.

Традиционным формам обучения в развитых странах 
все большую конкуренцию составляют заочные учебные 
заведения, которые оказались гораздо более восприимчи-
выми к новым технологиям. Заочное образование, в ко-
тором общение преподавателей и обучаемых в основном 
происходило по почте, стало рассматриваться как первая 
модель дистанционного образования. На основе совре-
менных телекоммуникационных технологий интенсивно 
развиваются новые модели, действуют университеты дис-
танционного образования (ДО), открытые и телеунивер-
ситеты.

Развитие новых образовательных технологий не сво-
дится к решению чисто технических задач, связанных 
с размещением в аудиториях компьютеров и другого обо-
рудования. Это — сложнейшая управленческая за-
дача по формированию принципиально новой образо-
вательной практики. Постепенно становится все более 
очевидным, что использование новых технологий влечет 
за собой и значительные перемены в организации труда 
преподавателя. Например, все чаще появляются препо-
даватели, преимущественно занятые проектированием 
и разработкой учебных курсов, консультанты по методам 
обучения, тьюторы, т. е. те, кто непосредственно общается 
с обучаемыми, предоставляя учебный материал. Все они, 
объединяясь в команды со специалистами по информаци-
онным технологиям, совместно разрабатывают и предо-
ставляют учебные курсы [1].

Необходимость больших организационных перемен 
в образовательной системе, ориентированных на повы-
шение ее эффективности за счет использования совре-
менных технологий, приводит к формированию новых 
организационных форм высшего и послевузовского обра-
зования. Простейшая из них — создание подразделения 
дистанционного образования в традиционном образова-
тельном учреждении. Более развитые новые формы об-
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разования — это дистанционный и открытый универси-
теты.

Очень перспективной для России формой образования 
представляется консорциум образовательных учреж-
дений. Еще одна новая институциональная форма дистан-
ционного образования — телеуниверситет — основана 
на объединении ресурсов традиционных форм обучения, 
причем это объединение гораздо более высокого уровня, 
чем в случае образовательного консорциума. Телеуни-
верситет предполагает совместную работу ряда незави-
симых образовательных учреждений по интегрированным 
учебным планам на базе современных телекоммуникаци-
онных технологий [2].

С точки зрения технической реализации элементов 
ДО для профессиональной подготовки, наиболее при-
влекательным является использование в качестве мо-
дулей тренажно-моделирующего типа. В силу названных 
причин курсы ДО для профессиональной подготовки 
должны включать в свой состав программные компо-
ненты, реализующие моделирование реальных ситуаций 
в профессиональной деятельности, а также позволяющие 
эффективно контролировать деятельность обучаемого 
по применению профессиональных навыков. Особенно 
это важно и эффективно в случае отработки навыков 
по управлению или обслуживанию сложных технических 
объектов.

Дополнительное образование или повышение квали-
фикации менее требовательны по своим свойствам к кон-
тролю качества усвоения материала в процессе обучения. 
Большая доля ответственности возлагается на обучае-

мого, поэтому спектр структурных вариантов ДО в этом 
случае значительно шире.

Принцип построения учебного материала ДО в допол-
нительном образовании должен обеспечивать обучаемому 
большую свободу самостоятельно определять темп и траек-
торию изучения материала. В случае реализации ДО для до-
полнительного образования, целесообразно использовать 
комплексные варианты доступа к информации, а в качестве 
контролирующих (итоговых) заданий использовать про-
ектные (проблемные) работы, требующие использования 
всего набора знаний, полученных за курс переподготовки.

Достаточно высокая эффективность, прибыльность 
выгодно отличают дистанционные образовательные ус-
луги от традиционных. При этом эффективность дистан-
ционного образования имеет тенденцию к росту, в част-
ности, из-за эффекта масштаба.

Таким образом, рынок образовательных услуг 
в XXI веке будет развиваться главным образом на базе ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий, которые 
обеспечивают широкий доступ к образованию, равенство 
этого доступа, высокое качество обучения при гораздо 
меньших затратах по сравнению с затратами на основе 
традиционных технологий. Новые технологии позволяют 
повысить производительность труда в сфере образования, 
резко увеличив эффективность затрат. На их базе фор-
мируется образовательная система постиндустриального, 
информационно го общества — глобальная система от-
крытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего 
знания непрерывного образования и самообучения в те-
чение всей жизни человека.
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Челяпов Егор Витальевич, учитель информатики и ИКТ
МОУ СОШ № 51 (г. Краснодар)
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педагогами и учащимися с помощью интернет ресурсов. Повышение уровня знаний, коммуникабельности и са-
мооценки учеников, менее активных на уроках. Разработка сайта, который позволяет развить самоподго-
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This article presents the elements of distance education, networking between teachers and students using online re-
sources. Raising awareness, communication skills and self-esteem of students, less active in the classroom. Develop-
ment of a site that allows us to develop self-study, as a senior and junior school.
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Главной целью и объектом исследования в области ор-
ганизации педагогического процесса являются интер-

нет-ресурсы, которые в свою очередь позволяют плодот-
ворно работать как на уроках информатики, так и находят 
широкое распространение в дистанционном обучении.

Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением информа-
ционных технологий, технических средств, а также ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-
ющих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников. В этом случае должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды, обеспечивающей освоение обуча-
ющимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. В статье 
речь пойдет не только об организации учебного процесса 
внутри школы, но и о подготовке педагогов-информа-
тиков. В большинстве случаев, когда педагогический про-
цесс отлажен и выполняется систематически из года в год, 
появляется желание улучшить его на некоторых этапах. 
В таком случае актуальным становится нахождение про-
блемных точек в программе обучения. [1]

При анализе данной проблемы, становится во-
прос о необходимости организовать сетевое внутриш-
кольное взаимодействие между педагогами и учащи-
мися. Необходимость такой ситуации продиктовано тем, 
что в группе учащихся наблюдается два типа активности: 
активный и пассивный. Пассивные ученики показывают 
более низкий результат в обучении, нежели активные, 
они предпочитают слушать и не задавать встречных во-
просов в отличие от других. Предположительно при-

чины могут лежать в области детской психологии. Одной 
из них может быть низкий уровень коммуникации, ко-
торый приводит к страху ребенка быть непонятым, за-
дать «смешной» вопрос, с точки зрения учителя, поэтому 
для такой группы учащихся необходима такая органи-
зация учебного процесса, при которой будет минимизиро-
вано влияние коллектива и повышена самостоятельность 
принятия решения. В этом случае помогает дистанци-
онное образование с элементами интернет-ресурсов. Уча-
щиеся с удовольствием и интересом пользуются данным 
методом обучения, так как он создает педагогические си-
туации, в которых повышается самооценка за счет увели-
чения степени ответственности в принятии решения и по-
вышения креативного мышления. [2]

У группы активных учеников изначально высокая са-
мооценка, которую они хотят подтвердить. Уровень пре-
подаваемого материала на уроке им недостаточен, поэтому 
надо ставить сверхзадачи. Именно для учеников-перфек-
ционистов был разработан сайт www.chelyapov-info.hol.es, 
элементы которого содержат в себе задачи повышенной 
сложности, которые помогают не только в учебе, но и в са-
мообразовании (Рис. 1). [3]

Этот сайт содержит в себе массу полезной информации 
и множество познавательных материалов. В свою очередь 
эти материалы содержат в себе не только задания по ин-
форматике, но и внеклассные мероприятия, конкурсы, 
подготовку к экзаменам и олимпиадам (рис. 2).

На этом мы не ограничиваемся и стараемся расширить 
наш сайт и дать возможность учителям других предметов 
участвовать в жизни данного проекта, размещать свои ме-
тодические разработки, задания для учеников, делиться 
педагогическим опытом.
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Также есть раздел содержащий информацию для роди-
телей. Если у учащихся возникают какие-либо вопросы, 
то их можно задать на форуме и учителя обязательно от-
ветят на них. Все обсуждения происходят в определенной 
теме, созданной на форуме. Для того, чтобы пользоваться 
в полном объеме ресурсами сайта, необходимо пройти 
стандартную процедуру регистрации (рис. 3).

Сегодня дистанционное образование часто наблюда-
ется в системе дополнительного. Оно все чаще и чаще по-
является в обучении школьников, начиная с начальных 

классов. В наши дни благодаря интернет-технологиям со-
временные дошкольники могут подготовиться к посту-
плению в первый класс. [4]

Возможность школьника пройти некоторые темы 
из учебной программы дистанционно помогает, когда он, 
например, по состоянию здоровья вынужден пропускать 
занятия.

Одаренные дети, которые обгоняют своих сверстников 
в развитии и стремятся пройти школьную программу 
в укороченные сроки, тоже предпочитают дистанционное 

Рис. 1

       

Рис. 2
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образование. А некоторых детей просто не устраивает 
их обычная школа, они хотят самостоятельно управ-
лять своим временем, строить график обучения и выби-
рать интенсивность уроков. Таких детей-перфекциони-
стов можно привлекать к разработке элементов сайта. 
В создании задач в разделе ЛогоМир, принимали участие 

ученики 8–9-х классов. Это позволило реализовать об-
учение по индивидуальной траектории, лежащей выше 
основного уровня. Такая логика построения учебных 
материалов может быть использована не только для дис-
танционного обучения информатики и ИКТ, но и других 
предметов. [5]
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Традиции попечительства в отечественном просвещении 
имеют давнюю и богатую историю. Традиционно выде-

ляется два направления благотворительности: государ-
ственно-общественная линия и общественно-государ-
ственная. Издавна государственные деятели, дворянство 
и купечество почитали за честь патронировать образо-
вательные учреждения, активно участвовать в обустрой-
стве их жизни. С течением времени произошел «саморо-
спуск» попечительских советов. В современном Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» попечитель-
ские советы могут формироваться как коллегиальный 
орган управления образовательной организацией. [1. ст. 
26]. Использование законодателем в данной норме слов 
«могут формироваться» означает необязательность, фа-
культативность. Вместе с тем выделим ряд противоречий:

 — между необходимостью осуществления обществен-
но-государственного характера управлением образова-
тельной организации и недостаточностью привлекаемых 
структур гражданского общества;

 — между необходимостью развития материального 
благосостояния школ и отсутствием выстроенной системы 
привлечения дополнительных внебюджетных средств 
на финансирование того, что не подпадает под общие нор-
мативы государственного финансирования;

 — между необходимостью создания оптимальной об-
разовательной среды, направленной на становление об-
щегражданских качеств учащихся, и отсутствием в обра-
зовательном процессе практических образцов проявления 
гражданского самосознания.

Данные противоречия выявили проблему необходи-
мости существования в образовательной организации 
такой структуры, которая бы способствовала укреплению 
соуправления образовательной организацией, системному 
привлечению дополнительных внебюджетных средств, 
представляла собой образец проявления качеств челове-
ка-гражданина.

Таким образом, считаем необходимым функциониро-
вание в системе управления образовательной органи-
зацией такого коллегиального органа как попечитель-

ский совет, членами которого на добровольной основе 
могут являться выпускники школы. В данной работе хо-
телось бы коснуться определенного аспекта, именно по-
этому нами выбрана тема: «Роль попечительского совета 
МАОУ СОШ № 10 в формировании культуры граждан-
ского самосознания личности учащегося».

Актуальность темы:
Сегодня воспитание Гражданина-это заказ времени, 

общества. Гражданское образование не связано с от-
дельно взятой учебной дисциплиной, а должно пред-
ставлять системную, целенаправленную деятельность 
образовательного учреждения в его взаимодействии с со-
циальным окружением. Гражданственность выступает 
как деятельность участников образовательного процесса, 
направленная на создание условий для усвоения учащи-
мися специальных знаний, формирование умений и на-
выков, приобретение ими позитивного социального опыта.

Сформулируем гипотезу: если в образовательной орга-
низации будет создан попечительский совет, усилия кото-
рого (в числе других) будут направлены на решение задач 
гражданского образования, то его деятельность будет спо-
собствовать формированию культуры гражданского само-
сознания личности учащихся школы.

Существенным фактором гражданского становления 
подрастающего поколения является его активная соци-
ализация. Общепризнанно, что активную жизненную 
гражданскую позицию молодого человека легче сформи-
ровать через деятельное освоение явлений социально-э-
кономического спектра, когда он участвует в проектах мо-
делирования социальных явлений, практически осваивает 
навыки гражданского поведения. Одним из непременных 
условий подлинно гражданского образования и воспи-
тания школьников является их включение в окружающий 
мир во всем его многообразии. Принципиально новым яв-
ляется подход к воспитанию в целостном образовательном 
процессе: не подготовка к жизни, а реальное включение 
в жизнь. В контексте данной работы под гражданским 
образованием мы будем понимать различные направ-
ления работы школы, направленные на формирование 
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гражданских качеств и выработку гражданской позиции 
у подрастающего поколения молодых граждан. Понятие 
гражданин имеет здесь не столько юридический характер, 
сколько социально-культурный и нравственный, а граж-
данственность не отождествляется с гражданством того 
или иного государства.

Решению названных выше задач существенно способ-
ствует попечительский совет, созданный в школе в октябре 
2013 года. Членами Совета являются выпускники школы 
разных лет: Кольцов Е. И., выпускник школы 2007 года, 
директор ООО «Партнер», Агеев С. Ю. — выпускник 
школы 1998 года, Акулов И. В., выпускник 1986 года, ди-
ректор компании ЗАО Ремонтно-строительное предпри-
ятие СРЦУ Центр, Дрыгин К. Д., выпускник 1990 года, 
индивидуальный предприниматель.

В толковом словаре русского языка В. И. Даля запи-
сано: «Попеченье — забота, усердие, раченье и старанье. 
Попеченье опекуна о питомцах своих». Раньше на Руси 
друга называли «сострадальником» за поддержку и по-
мощь, понимание и участие. Вот такими «сострадальни-
ками», только современными и являются члены нашего 
попечительского совета, которых в школе знают все субъ-
екты образования всех возрастов.

Как же изменилась жизнь школы с появлением в ней 
попечительского совета?

На первом же заседании члены попечительского совета 
сошлись во мнении, что видят свою основную цель в по-
вышении имиджа образовательного учреждения, в соз-
дании условий для формирования у нынешних учеников 
школы таких гражданских качеств, как патриотизм, со-
причастность общему делу, социальная активность, осоз-
нание своей принадлежности к школьному сообществу, 
имеющему возраст более 75 лет.

По инициативе и поддержке (материальной, органи-
зационной) наших попечителей в школе были проведены 
ярчайшие мероприятия.

Баскетбольный турнир, посвященный памяти выпуск-
ника школы, Героя России гвардии полковника С. Н. Ство-
лова собрал учеников 5–11 классов, были привлечены 
спортсмены из цеха № 8 ПНТЗ, представитель Федерации 
баскетбола г. Первоуральска А. Н. Попов.

Попечительский совет был уверен, что это меропри-
ятие будет способствовать сохранению памяти о леген-
дарном выпускнике школы.

Турнир послужил своеобразным толчком для занятия 
баскетболом среди школьников. Более тридцати учащихся 
стали посещать секцию в школе и пять юношей записа-
лись в городскую секцию при ДЮСШ. За много лет ко-
манда старшеклассников стала призером в городских со-
ревнованиях.

Следующим шагом в деятельности попечительского 
совета стала поддержка школьной научно-практической 
конференции, которая, к слову сказать, в школе № 10 
к этому моменту уже стала традиционной. Представили 
попечительского совета были членами жюри, внесли 
предложения представить проекты городской обществен-

ности. Проекты учеников начальной школы были пред-
ставлены на Межтерриториальной научно-практической 
конференции «Одиссея Разума», посвященной Году куль-
туры в России. Ученики нашей школы приняли активное 
участие в конференции и стали призерами и победите-
лями. Проект «Березовая роща» Итяйкиной Юлии был 
представлен на детско-юношеском консультационном 
совете при главе администрации.

14 марта2014 года проектом уже заинтересовался глава 
администрации Алексей Дронов и как сказано в пресс-ре-
лизе, идеи школьницы привели его в настоящий вос-
торг. Папка с наработанными материалами тут же попала 
на стол к главному архитектору Константину Гартману. 
В мае 2014 года старшеклассники школ города начали 
работу по благоустройству рощи с генеральной уборки 
при активной поддержке отдела по молодежной политике 
Управления образования, Новотрубного завода и других 
заинтересованных лиц города.

Поддержка данной конференции попечительским со-
ветом имеет резонанс и в этом учебном году: количество 
участников конференции увеличилось на 50 %. Надо от-
метить и возрастающий интерес учителей школы в подго-
товке проектов с учащимися.

В декабре 2013 года по инициативе и поддержке по-
печителей проведены «Семейные старты» для учащихся 
и родителей младших классов с приглашением известных 
спортсменов. Родители на соревнования приготовили 
детям сюрприз — настоящий олимпийский факел, один 
из родителей учеников был участником передачи эста-
феты Олимпийского огня в Свердловской области. Се-
мейные старты прошли в Олимпийский год, поэтому пе-
редача олимпийского факела на школьном стадионе стала 
значимым событием для учащихся школы. Сплочение уче-
нического и родительского коллективов, развитие ответ-
ственности, воспитание чувства гордости за свою страну — 
основные мотивы этого праздника.

В апреле 2014 года МБОУ СОШ № 10 стали инициато-
рами проведения общеобразовательной акции «Тотальный 
диктант» в городском округе Первоуральск. Проходит 
акция уже более 15 лет, но только 2 года назад она стала 
всероссийской, а сейчас уже и международной. Органи-
затор и идейный вдохновитель тотального диктанта Игорь 
Акулов. Поучаствовать в акции и проверить свои знания, 
приглашались не только школьники, но и взрослые, со-
стоявшиеся в жизни люди, многие из которых известные 
люди: врачи, политики, спортсмены. «Грамотным быть 
модно!» — таков девиз тотального диктанта. В течении 
полугода проходила подготовительная работа по привле-
чению спонсорских средств, по приобретению дополни-
тельного оборудования, по изготовлению рекламной про-
дукции.

Бывший актер, выпускник школы Владимир Соколов 
был диктатором текста диктанта. Ученики школы были 
привлечены к проведению диктанта в качестве волон-
теров. Проведение этой акции было направлено не только 
на проверку грамотности, но и на воспитание ответствен-
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ности у молодых людей, на повышение интереса и любви 
к русскому языку.

Заметим, что поддержка данных мероприятий попечи-
телями, людьми очень занятыми, и как говорится «состо-
явшимися», сама по себе представляет ярчайший образец 
проявления гражданских качеств. Кроме того, их управ-
ленческий опыт, мужской взгляд на воспитательные 
процессы в школе имеют свое положительное влияние 
не только на учащихся, но и на учительский коллектив.

В связи с гражданским образованием особенно остро 
встает вопрос о способах достижения поставленных целей. 
Вспоминается притча: «Однажды сороконожка пришла 
к мудрой старой сове и пожаловалась на подагру. Болели 
все ее сорок ног. Что делать? Серьезно подумав над про-
блемой, сова посоветовала сороконожке стать белкой. 
Имея всего четыре ноги, можно избавиться от 90 % боли.

— Прекрасная идея. Скажи только, как мне стать 
белкой? — спросила сороконожка.

— А это уже твоя проблема. Я только даю советы, — 
ответила сова».

Видимо, можно дать много полезных советов и назвать 
много способов по развитию гражданского образования, 

вот только невозможно превратить сороконожку в одно 
мгновение в белку или другого зверька. Нет быстрых ре-
шений и чудодейственных средств. Однако любые изме-
нения следует начинать с осмысления той ситуации, в ко-
торой ты оказался.

На наш взгляд, вот из таких поступков взрослых людей 
и складывается гражданское самосознание школьников. 
Воспитание гражданских качеств я могу сравнить с ма-
леньким зеленым листочком. А чтобы он не увядал, а раз-
вивался, нужны благоприятные условия: тепло, питание, 
солнце, любовь. Всё это и формирует человека с детства, 
закладывая «правильные, верные кирпичики», из которых 
и складывается человек — патриот, гражданин, любящий 
свою страну, малую родину, отчий дом, уважающий окру-
жающих людей, умеющий считаться с чужим мнением, то-
лерантный, способный конструктивно мыслить, быть по-
зитивно настроенным. Это человек дела, креативный 
и активный, который ощущает себя полноценным чело-
веком, умеющим многое. Главное не быть равнодушным, 
ибо это серость и скука. Настолько многогранно и много-
лико это понятие, нет чётких границ и определений и где та 
грань, за которой ты гражданин или нет…. [2]
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В современном обществе употребление психоактивных 
веществ к сожалению является самой масштабной 

и глобальной проблемой нашего молодого поколения, ко-
торая требует кардинально новых способов решения.

По данным Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан 
за декабрь 2014 года было возбуждено 39 уголовных 
дел. Из незаконного оборота изъято более одного ки-
лограмма марихуаны, а также гашиш и другие психоак-
тивные вещества. От граждан республики на «телефон 
доверия» поступило 43 сообщения о фактах незакон-
ного оборота и потребления наркотиков. В городе Стер-
литамак Республики Башкортостан сотрудниками нар-

коконтроля был задержан 21-летний местный житель, 
подозреваемый в поставке и сбыте синтетических нар-
котиков.

Угрожающие масштабы приобретают распростра-
нение наркомании среди несовершеннолетних. Одними 
из важных аспектов проблемы является количество лиц 
больных гепатитом, также ВИЧ инфицированные нарко-
маны. Но кроме всего прочего самым опасным явлением 
становятся синтитечиские наркотики, которые полностью 
разрушают клетки мозга и человек перестает осознавать 
свои действия и поступки и попросту сходит с ума даже 
после разового употребления, также известно немало слу-
чаев летального исхода из за этого вещества.
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Наркомания конечно же сложное социальное явление, 
обусловлен множеством факторов объективных и субъек-
тивных, социальных и индивидуально — личностных.

Особую опасность наркомания представляет для под-
растающего поколения, что неизбежно ведет к деградации 
всего общества.

Существует множество определений понятия «нарко-
мания».

Так, Гаранский А. Н. рассматривает наркоманию 
как самую страшную болезнь цивилизации, которая раз-
вивается в процессе употребления одурманивающих ве-
ществ [4; с. 6].

Буянов М. И. говорит о наркомании как о самом дурном 
и преступном явлении, которое есть в обществе [2; с. 3].

Колесов Д. В. рассматривает наркоманию как соци-
ально заразное заболевание, распространение которого 
происходит внутри социальных групп [11; с. 6].

Наркомания — это хроническое заболевание, ко-
торое возникает в результате длинного употребления пси-
хоактивного вещества, влияющего на эмоциональное 
состояние индивида, причем последний не может са-
мостоятельно прекратить его применение, несмотря 
на возникающие в связи с этим серьезные проблемы [19; 
с. 10].

С расширением научных исследований, с накоплением 
практического опыта работы с подростками — наркома-
нами в медицинском, педагогическом и правовом плане 
становится все более очевидным, что наркомания — это 
не болезнь в обычном смысле этого слова. И вред, нано-
симый организму человека наркотиками, нас интересует 
не с физической точки зрения, а как предпочтение дефор-
мации личности и искажения ее социального поведения, 
превращения поведения человека в девиантное, откло-
няющегося от нравственных и правовых норм, бытующих 
в обществе.

В борьбе с наркотизацией населения существуют 
меры профилактики. Первичная социальная профилак-
тика предполагает работу не только с самими подрост-
ками но и с их родителями. Потому что семья является 
одной из важных социальных институтов. В семье пере-
даются от поколения к поколению трудовые навыки, при-
вычки, взгляды, формируется будущая личность, но также 
семья может выступать как фактор: провокации употре-
бления наркотиков, так и эффективности реабилитаци-
онной и профилактической работы. [11; с. 145]

Если кто — то один из членов семьи зависимый, не-
обходимо вести работу с остальными ее членами, так 
как не зависимые будут лучше понимать употребляющего, 
будут поддерживать вы процессе реабилитации и вести 
правильную модель поведения чтобы не спровоцировать 
срыв.

Профилактика наркомании — процесс активного фор-
мирования личности ребенка. Главное средство уважение 
его самостоятельности, право выбора и умение тактично 
руководить этими процессами. Главная цель научить жить 
без наркотиков.

Основные направления социальной работы в об-
ласти профилактики наркомании: содействие в прове-
дении широкой информационно-просветительной работы 
по предоставлению наркомании как болезни, имеющей 
физические, психологические и социальные причины, 
проявления и следствия.

В области реабилитации: координация реабилитации 
подростка наркомана в семье по месту учебы; проведение 
консультаций. Содействие восстановлению социального 
функционирования путем сотрудничества с существую-
щими государственными, общественными и частными ор-
ганизациями.

Комплексная форма построения социальной работы 
в сфере подростковой наркомании позволяет определить 
основные функции социальных работников: ранее выяв-
ление лиц с наркотическими проблемами; работы с такими 
подростками, их семьями, социальным окружением; уча-
стие в специальной тренинговой работе, способствующей 
ранее реабилитации; восполнение ролевых функций адво-
ката от имени клиента. Роль специалиста по социальной 
работе, является координирующей в решении всего ком-
плекса проблем подростка — наркомана, требующего по-
мощи различных специалистов: врачей, психологов, педа-
гогов, юристов и т. д.

В основе социальной работы лежит принцип сочетания 
и взаимодействия государственных учреждений, и уч-
реждений, входящих в структуры общественных органи-
заций — «принцип солидарности» [18; с. 54]

Усилия школы будут недостаточными бесполез-
ными, если в борьбе с наркоманией в подростковой среде 
не примут участие государственные учреждения и все об-
щество в целом.

Заключение:
И в заключении хотелось бы отметить, что нарко-

мания — страшная болезнь цивилизации общества. 
Она обуславливает духовную и физическую деградацию 
России, губит интеллект нации и угрожает генофонду.

Проблема распространения и употребления нарко-
тиков в России, является общенациональной проблемой, 
и это зафиксировано в законе Российской Федерации 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» [4; с. 123]

Там подчеркнуто, что по своим последствиям эта про-
блема представляет прямую угрозу национальной безо-
пасности России. Необходимо на всех уровнях обществен-
ного бытия осознать уникальное положение, в котором 
находится Россия, — она принадлежит к тому числу госу-
дарства, которое является одновременно и потребителем, 
и производителем, и транзитным полем отправления нар-
котиков из соседних стран в другие.

В XXI веке наркомания переходит в разряд социальных 
проблем.

Подростковая наркомания — это одно из наиболее 
распространенных явлений нашей современности.

Наркомания — это болезнь, а любая болезнь требует 
лечения.
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Наркомания в среде несовершеннолетних является, не-
сомненно, общегосударственной проблемой, решение ко-
торой должно быть комплексным, с использованием совре-

менных научно-медицинских, правовых, педагогических 
и социальных технологий. Все меры должны быть скоорди-
нированы на общенациональном и региональном уровнях.
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Социально-педагогическое сопровождение процесса социальной адаптации 
воспитанников детского дома к жизни
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Комарницкая Елена Брониславовна, магистрант
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Проблема социальной адаптации воспитанников дет-
ского дома к жизни является актуальной со дня по-

явления приютов для беспризорных детей. В настоящее 
время даже на правительственном уровне эта проблема 
причисляется к приоритетным задачам, требующим не-
медленного решения. Выпускники детских домов, не-
адаптированные к современной действительности, по-
полняют ряды молодых людей, не имеющих постоянного 
места работы, проживания, употребляющих наркотиче-
ские и алкогольные средства, совершивших преступления 
и суицидальные попытки.

Программа «Россия — без сирот», предполага-
ющая передачу детей из детских домов в семьи, рас-
считана на 2013–2020 годы. В соответствии с этой 
программой в детских домах осуществляется социаль-
но-педагогическая адаптация детей с целью помочь вос-
питанникам благоприятно устроиться в новой семейной 
обстановке. Сейчас в РФ наблюдается тенденция повсе-
местного закрытия детских домов, тщательно прорабаты-
ваются вопросы о дальнейшей реорганизации учреждений 
для детей-сирот. На базе реорганизуемых учреждений 
планируется открытие дошкольных образовательных уч-

реждений, центров сопровождения замещающих семей, 
а также социальных гостиниц, социально-реабилита-
ционных центров для несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, которые позволят осу-
ществлять профилактику социального неблагополучия 
в семьях.

Новое направление социальной политики в области 
защиты детей-сирот имеет как позитивные, так и нега-
тивные последствия. С одной стороны, дети, которых взяли 
на воспитание в семьи, смогут приобрести опыт жизни 
в семье, постоянную любовь и заботу. С другой стороны, 
в детских домах сейчас воспитываются дети подросткового 
возраста, которых не взяли в семьи по причине низкой со-
циальной адаптации, физических и психических откло-
нений; половина из этих детей полюбили свой детский 
дом, работников, называют их «мамами». Дети не готовы 
на один — два года переезжать в новые действующие дет-
ские дома или к незнакомым людям, имеющим различные 
цели приема детей в семью. Эти цели могут быть как бес-
корыстными, так и небескорыстными: детей старшего воз-
раста берут для выполнения различного труда, особенно, 
если семья живет в деревне; привлекательным для многих 
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является получение нового жилья и денежных выплат, ко-
торые увеличиваются благодаря социальной политике го-
сударства.

Возникло понятие вторичного сиротства, которое от-
носится к детям, возвращаемым после определен-
ного времени жизни в семье назад в детский дом. Это 
http://public.voga360.com / temp / new / activity / images / p
ic. pngприносит детям болезненно переживаемые психо-
логические травмы. Ситуация усугубляется отсутствием 
эффективного сопровождения детей после определения 
их в семью, которым до начала президентской программы 
ускоренного определения детей в семьи занимались соци-
альные педагоги детских домов при постинтернатном со-
провождении.

Явление вторичного сиротства и сохранение подрост-
кового контингента http://public.voga360.com / temp / 
new / activity / images / pic. pngвоспитанников в детских 
домах обусловливает важность оказания помощи воспи-
танникам в социальной адаптации к жизни. Успешное со-
провождение данного процесса позволяет ребенку благо-
получно устроится в обществе, на работе, в семье родных 
или приемных родителей, в своей собственной семье; об-
рести друзей, т. е. оказывает определяющее влияние на все 
сферы деятельности в современном обществе, что доказы-
вается зарубежными и отечественными теоретическими 
экспериментальными исследованиями (Е. Ю. Артемьева, 
О. Е. Баксанский, Ф. Е. Василюк, И. С. Кон).

Социально-педагогическая деятельность понима-
ется как деятельность, имеющая социально-педагоги-
ческую цель, педагогические средства, процесс деятель-
ности и соответствующий результат» [1, с. 35]. Анализ 
научной литературы и педагогической практики позво-
ляет сделать вывод о недостаточной изученности воз-
можностей социализации детей-сирот. Насущные по-
требности социально-педагогической практики также 
служат основанием для изучения процесса социально — 
педагогического сопровождения воспитанников детского 
дома. Дети-сироты в силу их особого социального ста-
туса часто более восприимчивы к таким негативным со-
циальным явлениям, как потребительское отношение 
к жизни, асоциальное поведение, наркотизация, де-
прессия, бродяжничество и т. д. Среди многих проблем 
вхождения детей-сирот в жизнь общества преобладают 
неумение жить самостоятельно, реализоваться в работе, 
семейной жизни.

Учитывая, что социальная адаптация является двухсто-
ронним процессом, необходимо, с одной стороны, изучать 
качественные изменения личности ребенка (социальных 
навыков и компетенций). Составление социального пор-
трета ребенка позволяет выяснить его готовность к вы-
полнению социальных действий. «Неотъемлемой частью 
социальной адаптации и оказания комплексной помощи 
детям — сиротам с проблемами в развитии является си-
стема их изучения, направленная не на постановку диа-
гноза как такового и навешивания ярлыков, а на подбор 
соответствующих психоразвивающих, коррекционных 

и реабилитационных программ, условий их обучения, об-
щения и подготовки к будущей жизни, интеграции в об-
щество сверстников, имеющих родителей, а также среду 
нормально развивающихся детей» [2, с. 175].

С другой стороны, благоприятному протеканию соци-
альной адаптации детей-сирот способствует правильно 
организованная система педагогического влияния со сто-
роны воспитателей, которых дети стараются называть ма-
мами, чтобы не чувствовать себя одинокими, социального 
педагога, администрации детского дома, направленного 
на формирование и развитие социальных качеств лич-
ности подростка, его постепенную интеграцию в социум. 
Социализирующее влияние на детей оказывают медицин-
ские работники, технический персонал, гости и волон-
теры, приезжающие в детский дом.

Важность разработки и реализации программ соци-
ально-педагогического сопровождения социальной адап-
тации воспитанников детского дома подтверждается ре-
зультатами диагностики уровня их социальной адаптации. 
Проведенное нами исследование показало, что 70 % под-
ростков-сирот имеют низкий уровень социальной адап-
тации, 20 % — средний, 10 % — высокий уровень. 50 % 
воспитанников агрессивны, не идут на контакт с незнако-
мыми людьми, недоверчивы.

Программа социально-педагогического сопрово-
ждения социальной адаптации воспитанников детского 
дома должна быть адаптирована к условиям конкретного 
детского дома. Программа должна иметь цикличный ха-
рактер, повторять ее следует каждые 4 года. За время 
пребывания в детском доме дети должны усвоить ее со-
держание дважды: в младшем возрасте — в простом до-
ступном варианте, в старшем — в более глубоком, об-
ширном.

Критериями эффективности реализации программы 
могут быть следующими:

 — уровень знаний детей о семье, ее функциях, взаи-
моотношениях в семье, роли отца и матери, о домашнем 
труде, хозяйстве семьи, ее бюджете (через беседы, анкеты, 
сочинения, рассуждения, решения жизненных ситуаций);

 — уровень сформированности практических навыков 
ведения домашнего хозяйства (через участие в домашнем 
труде семьи, конкурсы, наблюдения);

 — умение жить в семье, способность к созданию своей 
нормальной семьи;

 — умение реально оценивать действительность и ха-
рактер жизненных проблем (через общение со сверстни-
ками и их семьями, с родственниками, не проживающими 
вместе, через решение специально созданных ситуаций);

 — уровень общения с братьями, сестрами, друзьями, 
взрослыми (через беседы и наблюдения);

 — проявление родственных чувств в семье и к род-
ственникам, не проживающим вместе (через беседы, пе-
реписку, встречи, наблюдения);

 — уровень школьной адаптации (положительное отно-
шение к школе, готовность к урокам и т. д., через наблю-
дение, посещение школы);
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 — снижение заболеваемости, поддержание уровня 
здоровья, повышение успеваемости, отсутствие откло-
нений в нравственном поведении и др.

Направлениями разработанной нами программы яв-
ляются: психолого-социальное сопровождение: занятия 
с детьми «группы риска», работа с выпускниками; психо-
лого-педагогическое сопровождение: основы семейного 
воспитания, духовно-нравственное воспитание, валеоло-
гическое воспитание, воспитание гражданина и патриота.

Накопленный опыт свидетельствует, что наиболее эф-
фективными мероприятиями программы стали: создание 
ящика для вопросов от подростков с последующим обсуж-
дением; выпуск еженедельной газеты с репортажами о по-
следних событиях в детском доме; участие детей в радио-
передачах с выступлениями, поздравлениями сверстников 
и взрослых, объявлениями и музыкальным сопровожде-
нием; создание киностудии с показами фильмов по нужной 
тематике, анонимной странички на интернет-сайте дет-
ского дома; проведение «теплых вечеров» с откровенным 
разговором «Почему я люблю жизнь?» с передачей го-
рящей свечи друг другу; приглашение героев нашего вре-
мени, особенно такого же возраста или из других детских 
домов, специалистов (пожарных, врачей, психологов, по-
лицейских). В ходе диспутов, бесед о красоте жизни, ге-
роических поступках обычных людей, «семейных часов» 
важно поговорить по душам и выслушать каждого ре-
бенка, который может чувствовать себя очень одиноким. 
Программа включает вовлечение подростков в спор-
тивные, творческие и умственные мероприятия, реальные 
проекты по хозяйственной помощи своему детскому дому, 
исключающие возможность безделья.

При разработке программы нами учитывались много-
численные социальные факторы: есть ли у ребенка семья, 
родственники; если нет, то при каких обстоятельствах ре-
бенок стал круглым сиротой; имеются ли патологические 
изменения в здоровье ребенка, задержка в развитии лич-
ности. Осуществлялись поиск родственников, родителей 
и содействие общению их с детьми, возвращение в семью 
с благоприятным климатом или помощь в обретении новой 
семьи. Значимым был еще ряд обстоятельств: контроль 

за доступом информации, который получают подростки 
с интернет — сайтов, из телевидения, компьютерных игр, 
видеофильмов, мультипликации, рекламы; предотвра-
щение погружения подростка в замкнутую жизнь, свиде-
тельствующую о его психологическом дискомфорте в со-
циуме; контроль за контактами воспитанника вне детского 
дома, выявление отрицательных и положительных ли-
деров среди сверстников, проведение мер по повышению 
самостоятельности и самообслуживанию детей, прожива-
ющих в детском учреждении; помощь в выборе профессии 
и развитию способностей. К положительным моментам 
отнесем высокую изначальную мотивацию детей на успех 
социальной адаптации, дружескую обстановка (занятия 
заканчивались играми и чаепитием), поддержку админи-
страции детского дома, дежурных воспитателей.

Как показывает реальный опыт, социальная адаптация 
детей-сирот отличается проблематичностью и большей 
продолжительностью. В работе с этими детьми необхо-
димо терпение, внимание, понимание, любовь, предан-
ность и ответственность к своей работе. Важно отсле-
живать судьбу выпускников детского дома, встречаться 
с ними, беседовать, помогать в решении каких-либо во-
просов. Таким образом, каждый выпускник в течение 
3–4 лет будет еще находиться под присмотром специали-
стов, которые помогут ему пройти адаптацию уже в жизни, 
а не в теории, как это было в детском доме.

Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «ре-
бенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания». Мы предлагаем более ак-
тивную работу специалистов детского дома по созданию 
домашнего микроклимата в детском доме, устройство 
детей в приемную или гостевую семью. Семья здесь клю-
чевое слово, мы считаем, что даже если пребывание в ней 
продлится недолго, ребенок получит драгоценный опыт 
жизни в семье, а не в стенах казенного детского дома, где 
обязательно соблюдать общие требования и правила, где 
взрослеющий человек поневоле оказывается предметом 
общих, нередко стандартизированных педагогических воз-
действий.
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Проблема домашнего насилия по отношению к жен-
щине, к сожалению, в российских семьях не является 

редкостью. Негативные тенденции развития семьи, об-
условленные, прежде всего социально-экономическими 
условиями, свидетельствуют о том, что многие женщины 
попали в сильную экономическую зависимость от мужчин 
в семье. В том числе женщины подвергаются избиениям, 
запугиванию, угрозам, принудительным сексуальным от-
ношениям.

О насилии над женщинами и домашнем насилии в част-
ности, открыто заговорили сравнительно недавно, благо-
даря активным действиям неправительственных женских 
организаций. Декларация об искоренении всех форм на-
силия против женщин принята Организацией Объеди-
ненных наций только в 1993 году [2].

Большой юридический энциклопедический словарь 
дает следующее определение: Насилие — физическое 
или психическое воздействие одного человека на дру-
гого, нарушающее гарантированное Конституцией право 
граждан на личную неприкосновенность в физическом 
и духовном смысле [3].

В Российской Федерации социальная помощь жен-
щинам, подвергшимся насилию, осуществляется на ос-
новании Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». В ст. 
4 закона РФ «Об основах социально-правовой защиты 
от насилия в семье», насилие в семье — это любое умыш-
ленное действие одного члена семьи против другого, если 
это действие причиняет ему физическую боль… [4, ст. 4].

Согласно документам ООН, термин «насилие в отно-
шении женщин» означает любой акт насилия, соверша-
емый на основании полового признака, который причиняет 
или может причинить физический, половой, психологиче-
ский ущерб или страдания женщинам, а также угрозы со-
вершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, будь то в общественной или личной 
жизни [2].

Среди современных ученых этой проблемой занима-
лись Т. Забелина, Ю. Платонов, Е. Тонкопеева, Н. Шве-
дова, Н. Щербак. Исследование социально-педагогиче-
ского аспекта проблемы насилия в семье представлено 
в немногочисленных работах Н. Щербак, В. Ролинского.

Возможности применения социально-педагогиче-
ской реабилитации для категории женщин, пострадавших 
от насилия в семье, рассматривается в работах Г. Лакти-

оновой и И. Трубавина. Особенности оказания психоло-
гической помощи в рамках проведения реабилитационных 
мероприятий пострадавших от насилия в семье женщин 
представлены в работах И. Грабской, А. Кочемировской, 
С. Фроловой, А. Шинкаренко, А. Савчук.

Социально-медицинскую составляющую реабилита-
ционного процесса рассматривают в своих работах А. Ан-
дрианов, Ю. Онишко. Законодательное обеспечение про-
цесса реабилитации пострадавших от насилия в семье 
нашло свое отражение в работах К. Левченко, А. Руд-
невой, Г. Христовой. Социально-правовая защита в семье 
организовывается на основе ст. 5, 6. Закона РФ «Об ос-
новах социально-правовой защиты от насилия в семье».

Домашнее насилие является одной из самых сложных, 
противоречивых проблем во многих странах мира, и в ка-
ждой из них имеет свои масштабы, свои технологии его 
предупреждения и смягчения его последствий. В боль-
шинстве случаев домашнее насилие — это прежде всего 
мужское насилие против женщин и детей. По результатам 
международных исследований, мужчины ответственны 
за 95 % случаев домашнего насилия [3].

По результатам проведенного И. Горшковой и И. Шу-
рыгиной исследования «Насилие над женами в совре-
менных российских семьях» большинство женщин стал-
киваются со следующими видами насилия:

Физическое насилие является наиболее распростра-
ненным видом домашнего насилия. Понятие «физическое 
насилие» трактуется как намеренное использование фи-
зической силы или орудий для причинения женщине по-
вреждений или травм. Этот вид насилия проявляется 
в форме угроз применения физической силы (угроза уда-
рить, избить, убить); пугающих жестов (попытка замах-
нуться, ударить); применения силы помимо нанесения 
ударов (толчки, удержание силой, причинение сильной 
боли — выкручивание рук, угрозы оружием или пред-
метом, которым можно убить человека); в форме нане-
сения ударов и избиения [1].

Насилие в семье развивается циклично: одна 
из главных особенностей домашнего насилия состоит 
в том, что оно представляет собой повторяющиеся во вре-
мени инциденты (паттерн) множественных видов насилия 
(физического, сексуального, психологического и эконо-
мического) [3].

Наличие паттерна — важный индикатор отличия до-
машнего насилия от просто конфликтной ситуации 
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в семье. Если конфликт имеет локальный изолированный 
характер, то насилие имеет системную основу и состоит 
из инцидентов, следующих друг за другом. Обидчик может 
приводить разные причины, оправдывающие акт на-
силия, но все они не имеют отношения к реальности. Ос-
новная сила, движущая обидчиком — стремление устано-
вить полную власть над женой (партнершей). Конфликт 
обычно имеет в своей основе некую конкретную проблему, 
которую можно разрешить [6].

Физическое насилие тесно связано с сексуальным, 
причем, чем жестче форма сексуального насилия, 
тем сильнее эта связь.

Сексуальное насилие — секс без обоюдного согласия, 
против желания, с применением физической силы, угроз, 
запугивания, насильственное совершение полового акта, 
после побоев, секс как средство унижения и оскор-
бления [1].

Не менее опасным и распространенным видом внутри-
семейного насилия над женщинами является психологи-
ческое насилие — насилие с применением словесных 
и психических средств, принижение достоинства жен-
щины, оскорбления, пренебрежительное отношение, ве-
дущее к утрате самоуважения, упреки, брань, в том числе 
нецензурная, грубость, запугивание [3].

Кроме того, в последнее время в числе видов внутри-
семейного насилия над женщиной распространено эко-
номическое насилие, которое выражается через отказ 
женщине в доступе к средствам к существованию и кон-
троль над ней. Так оно проявляется в отказе в содержании 
детей; утаивании доходов; трате семейных денег, самосто-

ятельном принятии большинства финансовых решений — 
это может выражаться в том, что при покупке продуктов 
не учитываются потребности жены; жена, совершая по-
купки, должна отчитываться чеками. Экономическое дав-
ление является одним из самых распространенных видов 
насилия [1].

К сожалению, и на сегодняшний день в Российской Фе-
дерации все еще отсутствует подлинное уважение к че-
ловеку и его правам, которые постоянно нарушаются 
как государственными, так и хозяйствующими субъек-
тами. Жестокость внутрисемейного насилия долгое время 
в нашем обществе трактовалась как допустимое яв-
ление. На государственном уровне защиту женщин обе-
спечивают Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Нацио-
нальный стандарт социального обслуживания населения 
Российской Федерации «Социальные услуги женщинам», 
Федеральный закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации».

Методы решения проблем насилия в семье должны 
носить межотраслевой характер, включать в себя пра-
вовые, организационные, социальные, психолого-педаго-
гические, медицинские и другие аспекты, учитывать нако-
пленный в этой сфере деятельности опыт отечественных 
и зарубежных социальных служб [3].

Выводы: Итак, следует отметить, что домашнее на-
силие характеризуется как комплексная социально-пси-
хологическая проблема, к решению которой необходимо 
подходить как со стороны закона, так и помощи соответ-
ствующих организаций и сотрудников различных учреж-
дений.
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