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СЕКЦИЯ №1. 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 13.00.01) 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США, КАНАДЫ, 

АВСТРАЛИИ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  
 

1
Семина В.В., 

2
Семина Л.В. 

 

1
 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г.Москва, 

2
 Московский городской педагогический университет, г.Москва 

 

В Великобритании сформирована бинарная система высшего образования (higher education), 

представленная университетами (University) и политехническими колледжами (Polytechnics). B Британии всего 89 

университетов (Universiries) и 70 колледжей высшего образования (Colleges of higher education). Наиболее 

известными британскими университетами являются  Университет в Кардифе (Cardiff University), Бристольский 

университет (Bristol University), Западноанглийский университет (the University of the West of England), Брукский 

университет в Оксфорде (Oxford Brooks University), Университет Святого Эндрю (the University of St. Andrews), 

Университет в Глазго (Glasgow University), Лидский университет (Leeds University), Манчестерский университет 

(Manchester University), и конечно же Оксфордский университет (Oxford University) и Кембриджский университет 

(Cambridge University) [4]. В Австралии, где существует как государственный, так и частный сектор высшего 

образования, наиболее престижными являются следующие университеты: Университет Нового Южного Уэльса 

(University of New South Wales), Мельбурнский университет (University of Melbourne), Квинслендский (University 

of Queensland) и другие. В Новой Зеландии в настоящее время насчитывается восемь университетов – 

Университет в Отаго (University of Otago), Университет в Окланде (University of Auckland), Кентерберийский 

университет (University of Canterbury), Линкольнский университет (Lincoln University), Университет в Вайкато 

(University of Waikato), Массейский университет (Massey University), Университет в Виктории (Victoria 

University),  Технический университет в Окланде (Auckland University of Technology). Первый канадский вуз – 

университет имени Лаваля – был основан еще в 1660 году. Сегодня в Канаде более 100 университетов и 

университетских колледжей. Больше всего вузов раcположено в провинциях Онтарио и Британская Колумбия [5]. 

В отличие от других англоязычных стран в Канаде нет частных учебных заведений (за исключением 

нескольких закрытых религиозных вузов), все они на 2/3 финансируются из государственного бюджета и 

общественных фондов. Все университеты входят в Ассоциацию университетов и колледжей Канады. (AUCC).  

В США существует более 2 тысяч традиционных четырехлетних колледжей и университетов, каждый из 

которых имеет свою специфику как колледжи, так и университеты могут быть государственными или частными. 

Большинство штатов имеют, как минимум, один государственный университет. Лучшими вузами 

общенационального значения (престижность, вступительный конкурс, научный потенциал профессорско-

преподавательского состава, уровень финансирования) являются Гарвардский (Harvard University), Пристонский 

(Priston University), Йельский, Мичиганский (Michigan University), Стэнфордский (Stanford University), 

Колумбийский (Columbia University), Чикагский (University of Chicago), Калифорнийский (University of 

California), Иллинойский (Illinois University) университеты, а также Массачусетский технологический институт 

(Massachusetts University of Technology), Уильямс-колледж, Амхерст-колледж и Уэллсли-колледж (штат 

Массачусетс), Помона-колледж (штат Калифорния), Суортмор-колледж (штат Пенсильвания), Миддлбери-

колледж ( штат Вермонт), Боуден-колледж (штат Мэн) [1]. 

Выпускникам вузов Великобритании, США, Канады, Австралии, Hовой Зеландии присваиваются 

академические степени: первые степени (бакалавр - Bachelor) и высшие степени (магистр - Master). Для 

получения первой степени нужно пройти курс обучения в течении 3 лет (обычная) и 4 лет (почетная степень или 

степень с отличием (Bachelor with Honours в Новой Зеландии)). Некоторые области – медицина, стоматология, 

инженерные науки – предполагают более длительный – от 4 до 6 лет – срок обучения. Также в Новой Зеландии 

возможно получение двойной степени (Joint Degree), что займет пять лет. 
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Высшими степенями, присуждаемыми в вузах англоязычных стран, являются степени магистров. Степень 

магистра наук или искусств присваиваются после получения степени бакалавра и дальнейшего обучения (1-2 

года) или выполнения научно-исследовательской работы. В Новой Зеландии, если вы  получили степень 

бакалавра с отличием (Bachelor with Honours), то для получения степени магистра понадобится год вместо двух.  

Степень доктора философии (Doctor of Philosophy) – первая ученая степень Великобритании. Она 

присваивается после подготовки и успешной защиты диссертации,  являющейся результатом научно-

исследовательской работы, которая обычно требует не менее трех лет.  В Австралии степень доктора наук (Doctor 

of Science) - наивысшая академическая квалификация - присуждается после глубокого изучения теоретического 

курса и выполнения научно-исследовательской работы. Все вместе, включая исследование, занимает три года, в 

Канаде получение степени доктора философии (PhD) занимает 4 года. 

Отличительной особенностью американского высшего образования является то, что университеты уделяют 

большое внимание исследовательской работе и часто включают профессиональные школы, колледжи начального 

образования в области гуманитарных и точных наук и колледжи, дающие полное высшее образование. 

Многие австралийские университеты (особенно "новые", получившие свой статус недавно) достаточно заметно 

отличаются от распространенной в Европе "классической" модели. Некоторые из них имеют право присваивать 

только степень бакалавра и располагают небольшим количеством факультетов, на которых готовят специалистов 

только самых востребованных направлений – бизнеса, бухгалтерского учета, информационных технологий, 

инженерных наук.  Особенность австралийской системы высшего образования – развитый сектор дистанционных 

программ: 10 из каждых 100 австралийских студентов получают знания, не покидая дома. Первая степень 

студенту, окончившему курс дистанционно, была выдана Квинслендским университетом еще в 1911 году, а 

сейчас программы этого типа предлагают более 30 университетов страны, включая самые престижные [2]. 

В Канаде, где официальными языками являются английский и французский, в большинстве университетов 

преподавание ведется на английском языке. Исключение составляют университеты Лаваль, Монктон, Монреаль, 

Квебек и Шербрук, где основной язык преподавания – французский. Самой сильной стороной канадской высшей 

школы является тесная связь науки с практикой. 

В таблице 8, представленной ниже, приводятся данные о численности студентов и преподавателей в вузах 

Великобритании и США на период 1970 и 2005-2006 годов [3]. С 1970 по 1996 годы  произошел рост студентов и 

преподавателей в вузах США в два раза и в вузах Великобритании примерно в три раза. Следует также отметить 

рост процентного соотношения девушек в вузах США на 15%, в то время как в Великобритании процентное 

соотношение осталось практически прежним. Это может быть связано с ростом эмансипации в США, когда 

женское население страны стремится уравняться в правах с мужским населением, а образование предоставляет 

такую возможность, также как и возможность занимать руководящие должности в различных учреждениях 

страны. Кроме того усиленная пропаганда демократии явилась предпосылкой к такому рост, в то время как 

Великобритании сохраняла консерватизм в области образовании (возможность обучаться в высших 

образовательных учреждениях страны девушкам была предоставлена сравнительно недавно). 

Таблица 8 

Численность студентов и преподавателей в вузах 

 США  Великобритания 

Годы 1970/1 2005 1970/1 2006 

Студенты (млн.) 8,5 14,3 0,6 1,8 

% девушек 41 56 29 30 

Преподаватели (тыс.) 574 915 32 89 

 
В Табл.9  представлена информация о возрастных группах молодежи, охваченных высшим образованием в 

США и Великобритании и сопоставляются данные за 1970 и 2005-2006 годы [3]. Как видно из таблицы 

возрастные группы молодежи, получающие образование в высших учебных заведениях США и Великобритании,  

остались неизменными (с 18 по 22 лет), в то время как заметен рост процентного охвата молодежи высшим 

образованием: в США количество обучающихся выросло приблизительно в два раза, а в Великобритании  даже в 

четыре раза. Такой рост безусловно связан с острой необходимостью стран в высококвалифицированных 

специалистов, разбирающихся в новейшем оборудовании. 
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Таблица 9 

Охват молодежи высшим образованием 

 США  Великобритания 

Годы 1970 2005 1970 2006 

Возрастные группы 18-22 18-22 18-22 18-22 

% охвата 47 81 14 52 

 

Из вышесказанного следует, что система высшего образования в Великобритании, США, Австралии и 

Новой Зеландии представлена учреждениями частного и государственного сектора, в то время как в Канаде нет 

частных учебных заведений. Выпускникам присваиваются академические и после защиты диссертации – ученые 

степени, которыми во всех странах являются бакалавр, магистр и доктор. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Белогуров С.В. 

 

Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, г.Новороссийск 

 

Сегодня изучение проектирования в целом и метода проектов в частности ведется с различных позиций. 

Проектирование как компонент деятельности педагога, руководителя рассматривается в трудах В.С. Аванесова, 

В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого, Е.Л. Белкина и др. Проектирование как особый механизм управления 

образованием представлен в работах А.М. Новикова, Т.Д. Потаповой, Т.В. Сергеевой и др. Необходимо заметить, 

что анализ педагогической, методической, технической литературы по проблеме исследования позволяет сделать 

вывод о том, что исследование проблем проектирования ведется либо исключительно с позиций педагогики (без 

учета имеющегося на сегодняшний день богатого потенциала теорий проектирования), либо происходит меха-

нический перенос форм и методов из традиционных областей проектирования (архитектурного, технического и 

т.д.) в образовательную сферу. 

На сегодняшний день вопросам проектного обучения, организации проектной деятельности в 

образовательных учреждениях посвящено довольно большое количество работ. Так, труды Г.Л. Ильина, А.Г. 

Раппопорта, Г.П. Щедровицкого и др. посвящены анализу проектной деятельности индивида. Вопросам 

проектной деятельности школьников посвящены исследования В.В. Гузеева, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, Е.В. 

Рогалевой, Т.С. Цыбиковой и др. Проблемой целесообразности использования проектной деятельности в 

процессе обучения студентов занимались В.Г. Веселова, О.И. Гридасова, И.А. Шиянова, З.А. Селиверстова и др.  

В период социальной реформации на первое место выходит способность специалиста конструировать 

различные формы социальной практики. Именно эта способность характеризует человека как субъекта 

социальной практики и деятельности (М.К. Мамардашвили, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др.). Кроме 

того, проектная деятельность позволяет человеку влиять на социальную действительность (И.В. Блауберг, В.И. 

Курбатов., А.Г. Раппапорт и др.), а в процессе конструирования социальной практики проектирование становится 

фактором становления самого человека (В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий и др.).  
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Таким образом, современными исследователями осознается и используется потенциал проектирования для 

изменения системы образования, развития личностных качеств обучающихся, формирования компетентностей 

как образовательных результатов. Проектная деятельность позволяет создать условия для развития 

образовательной системы.  

Появление темы проектирования в образовании связано с созданием и реализацией метода проектов, 

история создания которого позволяет сделать заключение о том, что обращение к проектированию и 

использование этого метода в процессе обучения практически всегда обусловлено кардинальными изменениями в 

социально-экономической жизни общества [1, с. 24]. Возникновение интереса к методу проектов и 

проектированию, как правило, всегда связано с изменениями в обществе и образовании. Проектирование при 

этом осознается как одно из условий, или механизмов, изменения качества образования и рассматривается как 

инновационное образование.  

Итак, сегодня существует довольно много работ, посвященных вопросам проектирования в контексте 

разных направлений развития и изменения современного образования. В связи с этим возникает необходимость 

определения особенностей процесса организации проектной деятельности, образовательных возможностей 

проектирования и рассмотрения результатов в разных направлениях развития современного образования.  

В качестве особого направления организации проектирования в педагогике И.Ю. Малкова рассматривает 

метод проектов как дидактическую инновацию [2]. Т.М. Ковалева предполагает возможность дидактического 

рассмотрения любой инновации через анализ трех аспектов: философского (включающего цели обучения), 

теоретического (представляющего содержание обучения, структуру и закономерности процесса обучения), 

технологического (обеспечивающего нормативные принципы организации процесса обучения). При 

характеристике дидактического аспекта содержания инновации, Т.М. Ковалева подчеркивает, что «теория 

обучения (структура и закономерности процесса обучения), в отличие от содержания обучения, не является 

пространством возникновения инноваций, выступает в роли ограничителя для технологического обеспечения 

дидактических инноваций. В этой связи любые инновации при технологическом аспекте дидактического 

рассмотрения, представленные в виде конкретных педагогических технологий, с одной стороны, всегда 

ограничены теорией обучения и реальными педагогическими целями, а с другой стороны, характеристиками того 

подхода, в который должна будет «вписаться» данная инновационная технология» [3, с. 136].  

Обозначенные особенности дидактических инноваций позволяют охарактеризовать метод проектов как 

инновационную педагогическую технологию.  

Различные модификации организации метода проектов в контексте дидактического подхода определяются 

условиями его использования на занятиях и во внеаудиторной работе в рамках конкретного учебного предмета, 

или междисциплинарных проектов. Основной формой реализации метода проектов является проект, в основе 

которого лежит какая-то идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи [4, с. 12].  

Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую) по 

решению какой-либо проблемы в течение определенного времени Решение проблемы предусматривает, с одной 

стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей.  

Многие исследователи, занимающиеся вопросами реализации метода проекта, отмечают, что актуальность 

его использования лежит не только в сфере собственно педагогической, но, главным образом в сфере социальной 

[4, 5, 6, 7]. В социальном плане обучение по этому методу дает возможность выпускнику быть более 

приспособленным к жизни, учит его адаптироваться к изменяющимся условиям. Метод проектов – 

педагогическая технология, которая ориентирована на применение имеющихся и приобретение новых знаний, и 

реализация которой дает возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной 

среде [4, с. 27].  

Анализ исследований в области теории и практики проектирования в образовательной среде позволяет 

сделать вывод о необходимости рассмотрения проектной деятельности как самостоятельной, 

многофункциональной, интегральной, адаптивной деятельности, посредством которой обеспечиваются 

органические изменения в образовании. 



11 

Мы полагаем, что это можно связать с формированием нового образа самого процесса образования, которое 

мыслится как форма развития умений и способностей человека и освоения способов деятельности в социуме.  

Проектная деятельность в образовании - это организованная система деятельности по осуществлению 

комплексных исследований и проектных разработок, обеспечивающих развитие и саморазвитие образования как 

формы общественной практики, позволяющей удовлетворять потребности в образовании человека, общества, в 

котором он живет, и потребности самих образовательных систем [8]. Цель подобного проектирования – 

обеспечение необходимого комплекса условий органического перехода системы образования из одного 

состояния в другое, качественно новое. Результат - концепции и программы развития образовательных систем, 

модели образовательных деятельностей. 

В качестве объекта педагогического проектирования выступает образование как форма общественной 

практики, в качестве предмета - совокупность осуществляемых в ней видов профессиональной деятельности 

(педагогической, научной, культурно-образовательной, управленческой), а также форм организации 

образовательного пространства. 

Таким образом, цель педагогического проектирования – основанное на принципиально новом способе 

решение какой-либо актуальной проблемы. Обычно педагогическая проблема представляет собой противоречие 

между потребностями общества, которые выражаются в социальном заказе, и невозможностью педагогики 

своевременно удовлетворить эти потребности. Следовательно, основная цель педагогического проектирования - 

выполнение социального заказа.  
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Сидорова О.С. 

 

Московский педагогический государственный университет, г.Москва 

 

Концепция развития  образования РФ до 2020 г. рассматривает модернизацию системы образования, как 

одно из необходимых условий для формирования инновационной экономики, являющейся основой социального 

развития общества. Стратегической целью является повышение доступности качественного образования, 

которого можно достигнуть при обеспечении компетентностным подходом и  создании инфраструктуры 

социальной мобильности обучающихся, готовым к  самостоятельному принятию ответственных решений в 

ситуациях выбора, готовым прогнозировать возможные последствия своих действий, способным к 

сотрудничеству, обладающих развитым чувством ответственности за судьбу общества и  страны в целом [9]. 

Кроме этого, оно определяется как особый процесс передачи социально значимого опыта, включающего 

систему воспитания, развития и обучения, которые будут ориентировать учащегося на формирование социально 

значимых качеств личности, для успешной социальной адаптации в обществе. 
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Проблема социализации находит свое отражение в трудах многих ученых (В.Г. Белинский, Н.А. 

Добролюбов, И. Кант, И.С.Кон, М. Мид, А.В.Мудрик, А.А. Реан, Д.Б. Эльконин, Е.Н. Землянская, Е.В. 

Бондаревская, Д. Мид, и др.) 

Как отмечает И.С.Кон, социализация – «влияния среды в целом, которые приобщают индивида к участию в 

общественной жизни, учат его понимать культуру, поведению в коллективе, утверждению себя и выполнению 

различных социальных ролей» [5].  

Э. Дюркгейм, рассматривая процесс социализация, полагал, что если между членами общества есть 

однородность, то только при таком условии общество сможет выжить. Воспитание будет подкреплять эту 

однородность, закладывая и развивая те необходимые характеристики, которые требует коллективная жизнь [3].  

Т. Парсон рассматривал социализацию, как «интернализацию культуры общества, в котором ребенок 

родился, …освоение реквизита ориентаций для удовлетворительного функционирования в роли» [10].   

Социализация, как считает Г.М. Андреева,  - это и усвоение социального опыта индивидом и, в тоже время, 

процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом его активностью в выполнении 

действий и включении в социальную среду [1].  

Концепция А.В. Петровского рассматривает социализацию как диалектическое единство прерывности и 

непрерывности. По его словам, переход к социализации не определяется внутренними психологическими 

закономерностями, а детерминирован  извне социальными причинами, даже когда вступление на новый этап 

развития представляет собой дальнейшее развитие личности в развивающейся группе [6].  

Согласно А. Мудрику социализация – это развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийным, относительно 

направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах [7].  

Таким образом, современная наука рассматривает процесс социализации как совокупность всех 

социальных процессов, благодаря которым происходит усвоение и воспроизведение индивидом определенной 

системы знаний, а также норм, ценностей, качеств, которые позволят ему в дальнейшем стать  полноправным 

членом общества. 

Положительным результатом протекания процесса социализации является социализированность, которая 

указывает на совокупность значимых индивидуальных, психологических особенностей личности и его 

эмоциональную удовлетворенность.  

По – мнению А.В. Мудрика, в одних случаях социализированность трактуется как сформированность черт, 

задаваемых статусом и требуемых данным обществом, т.е. предполагается комфортность индивида к социальным 

предписаниям [8]. Другие считают, что невозможно предугадать какие социальные трудности могут встретиться 

на пути. Поэтому нельзя усвоить только самую суть требований социума.  

Давыдов В.В. определяет социализированность человека как обладание такими качествами, ценностями, 

убеждениями, формами поведения, которые будут ему необходимы для нормальной жизнедеятельности в 

обществе. 

В исследованиях Е.С. Студеникиной социализация предполагает не только адаптацию человека в 

обществе, но и его саморазвитие и самоактуализацию.  

Таким образом, под социализацией младшего школьника мы понимаем процесс развития человека, 

включающий усвоение социального опыта путем активного вхождения в среду и систему социальных связей, 

умение соотнести свои собственные ценности, нормы и способы деятельности и стать компетентным членом 

общества. 

А социализированность понимается нами как способность осуществлять различные социальные роли в 

соответствии с требованиями общества на основе уже имеющихся навыков и умений индивида, поддерживать 

баланс приспособления и обособления в связи с изменяющимися жизненными условиями, быть уверенным, 

самостоятельным, инициативным членом общества. 

Проблема социализации младших школьников является особо актуальной в современных условиях 

воспитания и обучения, т.к. меняется его ведущая деятельность, социальная группа, поведение, позиция и 

окружающая его действительность. 

Рассматривая возрастные особенности младших школьников для процесса социализации, по – мнению 

Е.Н. Землянской, следует учесть систематизацию, углубление и осмысление собственного опыта, которые 

приобретаются на протяжении всей жизни [4].Младший школьный возраст считается сензитивным периодом, 

когда ребенок принимает на себя определенную психологическую ориентацию, что в дальнейшем будет 

определять его модель поведения в процессе социализации.  

Игра, как ведущая деятельность дошкольного образования, меняется на учебную деятельность, где 

активное участие младшего школьника будет отражать и условие, и результат, и средство формирования 



13 

личности на самых ранних этапах процесса социализации.  

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к памяти ребенка. В процессе обучения ребенок 

сталкивается со многими трудностями, связанными с постановкой задач на запоминание, воспроизведение, 

тренировку памяти; происходят значительные изменения в развитии произвольного внимания, которое 

закладывает основу самоконтроля и саморегуляции.  

Общение, несомненно, тоже играет важную роль в процессе социализации младших школьников. Теперь 

качественным общением в стенах учебного заведения становится общение со сверстниками и учителем. Быть 

учеником – это новая социальная роль, в  которой учитель является авторитетом и где большую роль играют 

такие качества как доверительность и открытость общения, благодаря которым формируются ценные 

представления об обществе в целом.  

Одним из важных новообразований младшего школьного возраста -  переход от непосредственного 

поведения к опосредованному, т.е. к осознанному и произвольному поведению. Этот переход требует высокой 

активности учащихся, что влечет за собой достаточно высокую степень саморазвития, самопознания на 

начальном этапе, которые более в полной мере проявятся уже в подростковом возрасте, когда он будет ощущать 

себя членом коллектива и, будет видеть потребность в самоопределении в будущем.  

Исходя из вышесказанного, рефлексия также является важной стороной социализации, так как учащиеся 

должны быть готовы к самоанализу, самовоспитанию, самооцениванию. Возникает вопрос: все ли учащиеся 

способны на это? Ребенок младшей школы уже способен видеть лучшее и худшее в работе, в общении с 

товарищами, учится описывать героев и характеризовать их с позиции важных качеств. Ученик эмоционально 

переживает поведение каждого героя, отбирая те качества, которые хотел бы воспитать в себе [2]. Поэтому важно 

учить детей чаще всматриваться в себя и в других, следить за своими словами, поступками и оценивать их, 

видеть что получилось и над чем еще предстоит работать, оценить свои удачи и неудачу, что говорит о 

совершенствовании произвольной эмоциональной регуляции поведения с навыками рефлексии. 

Все эти новообразования взаимосвязаны и в конечном итоге приводят к образованию нового уровня 

самосознания ребенка, где младший школьник находит себя в системе человеческих отношений и примеряет на 

себя роль существа социального. 

Таким образом, социализация младшего школьника представляет собой важный процесс вхождения 

младшего школьника с социальную среду, где происходит усвоение системы знаний, образцов поведения, 

социальных норм, приобщение к ценностям поколений, которые позволяют ему быть полноправным членом 

современного общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Александрова А.А. 

 

«Академия социального управления», г.Москва 

 

В настоящее время возрастает необходимость в специалистах, ориентированных на самореализацию, 

которые руководствуются знаниями и опытом, приобретенными в период профессионального обучения. Именно 

молодые исследователи позволят ответить на мировые вызовы и осуществить поставленные перед Россией 

важнейшие задачи современности. [6] 

Сейчас студент вуза — это, в первую очередь, молодой человек, который имеет все возможности к 

дальнейшему развитию, определению своего будущего. Будучи важным интеллектуальным потенциалом 

общества, студент первого курса — это вчерашний школьник, не имеющий необходимого опыта, и ощущающий 

острую необходимость в его приобретении.  

По определению И.А. Зимней, студенчество включает людей, целенаправленно, систематически 

овладевающих знаниями и профессиональными умениями, отличающихся наиболее высоким образовательным 

уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации [2].  

Конечно, методы обучения в вузе заметно отличаются от школьных. Процесс обучения в вузе строится по 

принципам, отличающимся от дидактики средней школы: учебная работа сближается с научной; активность 

студентов заключается в самостоятельной учебно-познавательной деятельности; происходит профессионализация 

содержания изучаемых дисциплин. Соответственно, многие первокурсники в первое время испытывают большие 

трудности. Поэтому начальный этап обучения в вузе связан с коренной ломкой устоявшихся представлений и 

привычек школьника, необходимостью изменять и перестраивать свое поведение и деятельность, учиться 

анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. В связи с этим очень важно, 

чтобы преподаватель направил деятельность студента-первокурсника в русло самостоятельной работы. Это 

подразумевает развитие познавательной деятельности. Надо дать понять студенту, чтобы он вел данную 

деятельность для овладения знаниями, умениями и навыками, а не только для того, чтобы успешно сдать 

экзамены.  

Исследователи выделяют сензитивные периоды онтогенеза человека. В эти периоды может происходить 

особенно интенсивное развитие способностей, опережающее общее развитие личности. Это — важное условие 

становления способностей. Особенности эти выделяют как отечественные, так и зарубежные исследователи — 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, и др. В период ранней юности сформировывается 

некое обобщенное представление о себе, заключающее в себе психологическую реальность, влияющую на 

поведение, порождающую те или иные переживания. При этом, отмечает В.С. Мухина, в самосознание активно 

входит психологический фактор времени, - студент-первокурсник начинает "жить будущим". По ее мнению, 

только к концу юношеского возраста молодой человек начинает действительно овладевать защитными 

механизмами, позволяющими ему не только внешне защищать себя от стороннего вторжения, но и укреплять себя 

внутренне. Рефлексия помогает предположить возможное поведение другого и подготовить встречные действия и 

занять внутреннюю позицию [4]. Этой же точки зрения придерживается и В.И. Слободчиков, указывая, что юность 

— это завершающая стадия психологического этапа "персонализации", периода нахождения самоидентичности. 

[5] 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который 

отличается сложностью становления личностных черт и – процесс, проанализированный в работах таких ученых, 

как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В. Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева и др. Исследования Б.Г. Ананьева и 

группы ученых доказывают, что природа психофизического развития зрелости человека разнородна и 

противоречива и представляет собой сложную структуру различных процессов [1]. Б.Г. Ананьев утверждает, что 

наиболее глубокие социальные и психофизиологические сдвиги происходят на гранях между прекращением 

созревания и стабилизацией зрелых, сформированных структур поведения и интеллекта человека. Составляющими 

этой структуры являются: повышение функционального уровня различных механизмов деятельности, 

стабилизация этих уровней и их понижение. В итоге эксперимента ученый сопоставил моменты, образующие 

структуру развития психофизиологических функций человека, выделил годы жизни, на которые приходятся 

моменты повышения, стабилизации и понижения функционального уровня (Табл.1). 
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 Таблица 1 

Моменты развития и их соотношения в различные микропериоды зрелости 

Микропериоды, 

Годы 

Повышение функционального 

уровня, % 

Стабилизация, 

% 

Понижение функционального 

уровня, % 

18—22 46,8 20,6 32,6 

23—27 44,0 19,8 36,2 

28—32 46,2 15,8 38,0 

33—35 11,2 33,3 55,5 

 

Анализ данных таблицы показывает, что на возраст, который нас больше всего интересует, от 18 до 22 лет, 

приходится самый большой процент функционального уровня, т.е. самый большой всплеск познавательных 

способностей (46,8%). Таким образом, можно заключить, что студенческий возраст, по утверждению Б.Г. 

Ананьева, является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека.  

В то же время, становление устойчивого самосознания и стабильного образа "Я", являясь центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста, диктует потребность подчеркнуть собственную 

индивидуальность. В этом возрасте формируется собственная модель личности, с помощью которой определяется 

свое отношение к себе и другим. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление 

сознательных мотивов поведения. Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии 

отмечают, что способность к сознательной регуляции своего поведения у студентов-первокурсников в 17-19 лет 

развита не в полной мере. В подтверждение этому мы приведем результаты своего исследования. В начале 

осеннего семестра 2014 года нами были продиагностированы 470 студентов 1 курса очной формы обучения 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского на предмет определения уровня рефлексивности как качественно особого свойства 

индивида, способного принимать решения обдуманно, взвешенно, учитывая различные варианты решения 

"задачи". Нами была использована методика определения уровня рефлексивности А.В. Карпова (2003). Анализ 

результатов полученных данных выявил, что подавляющее большинство студентов 1 курса имеют низкий 

уровень рефлексивности (данные распределены по профилям обучения) (диагр.1). 

Диаграмма 1 

Баллы, переведенные в стены (методика А.В. Карпова) 
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другой стороны, — привносят предположение, что, имея низкий уровень рефлексивности, студенты-

первокурсники едва ли смогут сформировать устойчивую рефлексивную позицию без педагогического 

сопровождения. 

Отношение к студенту как к социально зрелой личности, носителю научного мировоззрения предполагает 

учет того, что мировоззрение — система взглядов человека не только на мир, но и на свое место в мире. Другими 

словами, формирование мировоззрения студента-первокурсника предполагает и развитие его рефлексивной 

позиции – сложного личностного качества, включающего способность к осмыслению как окружающей 

действительности, так и себя как субъекта будущей деятельности, а также способность осуществлять самоанализ, 

самооценку и самокоррекцию.  

В свою очередь, это обязывает преподавателя думать об усилении диалогичности обучения, создания для 

студентов-первокурсников условий возможности отстаивать свои взгляды, цели, жизненные позиции в процессе 

учебно-воспитательной работы в учебном заведении. В этой связи, в процессе формирования рефлексивной 

позиции студентов-первокурсников, мы предлагаем акцентировать внимание преподавателей вузов на 

необходимости внедрения в учебный процесс технологий по развитию критического мышления, в том числе, 

интерактивных методов обучения (дискуссия, мозговой штурм, кейс-метод). Поскольку интерактивные методы 

обучения основаны на прямом взаимодействии обучаемых с учебным окружением, которое выступает как 

реальность, в которой обучающийся находит для себя область осваиваемого опыта, центрального активатора 

учебного познания.  

Будучи вовлеченными в интерактивный процесс обучения студенты-первокурсники выступают 

полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт преподавателя, который побуждает студентов-

первокурсников к самостоятельному поиску. К тому же, интерактивный процесс характеризуется высокой 

интенсивностью коммуникации, общения, обменом деятельности, сменой и разнообразием видов деятельности, 

целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности, взаимодействия. [3]  

По нашему мнению, в процессе формирования рефлексивной позиции, используя интерактивные методы 

обучения, обратная связь может способствовать значительному повышению эффективности обмена 

информацией, позволяя обеим сторонам устранять помехи, а двусторонний обмен информацией, в свою очередь, 

будет более точен и будет повышать уверенность в правильности интерпретации сообщений.  

Стоит отметить, что интерактивные методы в процессе формирования рефлексивной позиции в период 

ранней юности принесут наибольший эффект, если преподаватель будет влиять на обсуждение не только 

высказыванием научно аргументированной точки зрения, но и выражением своего личностного отношения к 

проблеме, своей нравственной и мировоззренческой позиции.  

В заключении хотелось бы отметить, что высшее образование оказывает огромное влияние на психику 

человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов 

происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад 

мышления, который характеризует профессиональную направленность личности. А знание индивидуальных 

особенностей студентов-первокурсников, на основе которых строится процесс формирования рефлексивной 

позиции, имеет решающее значение в процессе включения студентов-первокурсников в новые виды деятельности 

и в новый круг общения. 

 

Список литературы 

1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста / Современные психолого-педагогические 

проблемы высшей школы / Под ред. Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. — Вып. 2. — Л.: ЛГУ, 1974. — С. 3-15. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: уч. для студентов по пед. и психол. направ. и спец. — М.: Логос, 

2000. — С. 384. 

3. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. – Мн.: 

Университетское, 2000. – 95с. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. 

вузов. 9-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. С. 302. 

5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. – М.: Высшая школа, 2000. 

6. Шишов С.Е. Формирование кадрового потенциала для высокотехнологичной экономики. - 

Нанотехнологии. Экология. Производство. - 2009. - № 2. - С. 66-69. 

 

 



17 

СЕКЦИЯ №2. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 13.00.02) 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Илларионова Е.Н. 

 

Тольяттинский государственный университет, г.Тольятти 

 

Сегодня актуально говорить о непрерывном экологическом образовании детей. И первой ступенью такого 

образования  является дошкольное детство. Этот период является исходным шагом по формированию личности 

человека, а так же  сенситивным периодом для развития моральных и нравственных качеств ребенка. В этот 

период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

 Ребенок развивается в деятельности. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

его развитие. Однако не вся деятельность развивает. Поэтому главная цель педагогов – найти эффективный 

способ педагогического воздействия, позволяющий поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности. Одним из средств развития субъектной позиции ребенка является экспериментально-

исследовательская деятельность. В процессе этой деятельности у дошкольников формируются 

естественнонаучные знания об окружающем.  Именно поэтому необходимо уделять особое внимание 

экологическому воспитанию  в детском саду.  

Работая по этому направлению, педагоги формируют у детей познавательный интерес и способность 

понимать окружающий мир и любить природу. Все это обеспечивается посредством включения 

экспериментирования, самостоятельной опытнической и исследовательской деятельности дошкольников в 

познание окружающего мира. Эффективность экологического образования дошкольников целиком зависит от 

создания и правильного использования развивающей экологической среды, а также от систематической работы с 

детьми. 

Ознакомление дошкольников с неживой природой проводится планомерно и в системе в течение всего 

года. Для этого используются наиболее эффективные формы работы с детьми: 

- наблюдение на прогулке; 

- проведение игр-экспериментирований, опытов и экспериментов в физической лаборатории и мини-

лабораториях в группах; 

- организация интегрированных занятий познавательного цикла.  

Все организованные формы работы имеют свой алгоритм:  

1. Выявление знаний детей по данной теме и проблеме. 

2. Организация и проведение опытов воспитателем и наблюдение детей за процессом изменения объекта. 

3. Организация самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

4. Коллективное обсуждение результатов опытно-экспериментальной работы. 

5. Решение поисково-проблемных задач. 

6. Составление схем, моделей, чертежей (обобщение знаний)[3]. 

Такой алгоритм действий позволяет педагогу формировать знания по многообразию окружающего мира, 

способность ориентироваться в различных жизненных ситуациях, формировать собственную картину мира. В 

целом поисковая деятельность позволяет ребенку не только легко ориентироваться в окружающем мире, но и 

путем сравнения, сопоставления, рассуждения осознавать причинно-следственные связи, существующие в 

природе, самостоятельно открывать и познавать свойства и отношения, отыскивать закономерности. 

Дошкольники готовы систематизировать полученные знания, действовать по алгоритму, искать причинно – 

следственные связи, делать умозаключения.   

Педагоги,  которые проводя работу по ознакомлению дошкольников с неживой природой, должны ставит 

перед собой следующие задачи: 

  - расширять мировоззренческие стороны детского сознания на основе естественнонаучных знаний о 

неживой природе; 

    -  сформировать эмоционально-ценностное отношение ребенка к неживой природе; 



18 

 - организовать развивающую среду, способствующую формированию познавательных и творческих 

способностей, предоставляющих детям простор для самостоятельного экспериментирования (лабораторно-

исследовательский центр); 

  - пробуждать у дошкольников исследовательский интерес, любознательность и стремление к 

преобразованию окружающего мира. 

Экспериментирование – это творческий процесс и эффективный прием развития ребенка. Наибольшего 

развивающего эффекта этот прием достигает при косвенном руководстве взрослым опытно-экспериментальной 

деятельностью дошкольников. Путем проб и ошибок, при поддержке педагога, опытно-экспериментальная 

деятельность развивается в русле более глубокого и точного осмысления детьми фактов и явлений неживой 

природы[2]. 

Если мы говорим об экспериментировании, то необходимо поговори и о создании условий для него. 

Организация опытов требует специально созданной развивающей среды, что предполагает наличие в 

дошкольном учреждении специально оборудованной физической лаборатории – «научного центра». Кроме того в 

младших возрастных группах должны находится центры «Воды и песка», в старших группах мини-лаборатории 

для проведения более длительной экспериментально-опытнической работы детьми в течение дня. Материалы и 

оборудование мини-лаборатории размещаются согласно тематическому принципу и в соответствии с планом 

работы педагога, что позволяет детям закреплять пройденный материал в самостоятельной поисковой 

деятельности, свободно экспериментировать широко используя игры-эксперименты в трудовой, игровой, 

художественно-эстетической деятельности. Занимаясь в мини-лаборатории, ребенок свободен в выборе способов 

преобразования объектов и материалов, он  получает удовлетворение от результатов поисковой деятельности. 

Роль педагога в этом случае заключается в том, чтобы заинтересовать и увлечь детей поиском, создавать условия 

для самостоятельного решения проблемной ситуации, активизировать мышление, побуждать к возникновению 

вопросов и поиску ответов на них в общении с педагогом и сверстниками. 

Плодотворность педагогического взаимодействия в условиях самостоятельной поисковой деятельности 

детей зависит от следующих факторов: 

- индивидуально-личностных качеств педагога; 

-готовности педагога к вариативным действиям по выполнению поставленных задач; 

- уровня владения профессионально-педагогическими знаниями; 

- характера общения с детьми; 

- положительной настроенности, психологической поддержки, способности к безоценочным суждениям. 

При оборудовании лабораторий необходимо учитывать требования построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении, разработанные авторским коллективом педагогов под руководством В.А. Петровского. 

 С точки зрения экологического образования, по мнению педагога-исследователя Н.А. Рыжовой, 

предметно-развивающая среда физической лаборатории должна способствовать: 

- познавательному развитию ребенка (создавать условия для познавательной деятельности, 

экспериментирования с природным материалом. Систематическим наблюдениям за объектами неживой природы, 

формирования интереса к явлениям природы, поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке 

новых проблем); 

- формированию экологически грамотного поведения (навыков рационального природопользования, 

экологически грамотного поведения в природе); 

- эколого-эстетическому развитию (привлечению внимания ребенка к окружающим природным объектам, 

формированию умения видеть красоту природного мира, разнообразие его красок  и форм; предпочтение 

объектов природы их имитации – искусственным объектам) [4]. 

Таким образом, организовывая образовательную среду для формирования естественнонаучных знаний у 

дошкольника, педагоги создают предпосылки для развития гармоничной личности, которая будет стремиться к 

познанию, испытывать потребность в получении информации и реализации ее, а так же  развивать свой кругозор.  
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Николаева М.Ю., Романова О.А., Ханова Т.Г. 

 

МБДОУ ЦРР № 432, г.Нижний Новгород 

 

Дошкольный период детства, по мнению ученых, играет особую роль в формировании здорового образа 

жизни, опыта безопасного поведения. У детей необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться 

предметами быта, обращаться с животными, кататься на велосипеде, вести себя во дворе, на улице и дома. Ведь 

безопасность-это не просто совокупность усвоенных знаний, а прежде всего, умение выбрать адекватный способ 

поведения в критической ситуации. При этом важно создать педагогические условия для ознакомления детей с 

различными видами опасностей. Как известно, признаками, определяющими опасность, являются: угроза жизни, 

возможность нанесения ущерба здоровью, нарушение условий нормального функционирования органов и систем 

человека. 

Изучив специальную литературу, можно выделить несколько видов  опасных ситуаций, связанных с 

местонахождением ребенка. К повреждениям, которые ребенок может получить в результате несчастных случаев 

дома, относятся: ушибы, ссадины, царапины, растяжения, вывихи, ожоги, повреждения инородными телами 

(проглатывание, вдыхание и т.д.). Одной из серьезнейших проблем любого города и области является детский 

дорожно-транспортный травматизм. Как показывает анализ происшествий с детьми, травмы происходят по 

неосторожности детей, из-за несоблюдения или незнания правил дорожного движения. Самыми 

распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть в 

неустановленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение  сигналам светофора, нарушение правил 

езды на велосипедах и т.д. К природным опасностям относятся стихийные явления, представляющие 

непосредственную угрозу жизни и здоровью людей: ураганы, наводнения, сели, а также ядовитые растения, 

грибы, животные и др. Как утверждают специалисты, нет правил поведения, которые бы гарантировали человеку 

абсолютную безопасность в природе, но есть меры предосторожности, которых следует придерживаться. Особую 

категорию составляют опасности контактов с незнакомыми людьми. Количество насильственных преступлений в 

отношении детей, часто заканчивающихся трагически, по-прежнему не снижается.  

Способность к безопасному существованию в окружающей среде в значительной степени зависит от 

сформированности знаний и умения применить их в опасной ситуации. 

Изучив психолого-педагогическую литературу по данной проблеме (Н.Н. Авдеева, К.Ю. Белая, Г.К. 

Зайцев, В.Н. Зимонина, О.Л. Князева, И.Ю. Матасова, Р.Б. Стеркина, Л.Г. Татарникова, Т.Г. Хромцова и др.), мы 

пришли к выводу, что главной задачей воспитания у детей безопасного поведения должно стать формирование 

понятия об опасных ситуациях и овладение умением правильно вести себя в тех или иных условиях. В ряде 

исследований разработаны методы, направленные на воспитание у детей навыков безопасного поведения 

(беседы, прогулки, тренинги, дидактические игры, моделирование, проблемные ситуации, инсценировки и др.), 

сформулированы конкретные рекомендации для родителей и педагогов. Доказано, что дети старшего 

дошкольного возраста способны адекватно реагировать на сложную ситуацию, оказывать первую медицинскую 

помощь себе, сверстникам и взрослым. 

Первым этапом нашего исследования стало выявление уровня сформированности у детей мотивации и 

знаний о способах безопасного поведения. Результаты беседы показали, что дети знают правила безопасного 

поведения, но они еще не стали для них убеждениями и привычками. Примерно половина детей старшего 

дошкольного возраста убеждена, что только родители способны помочь им быть здоровыми. Треть детей 

согласилась с утверждением, что только врач, воспитатель и полицейский убережет их от беды и сохранит 

здоровье. Эти данные показывают, что дети связывают понятия «здоровье», «безопасность»с конкретными 

ситуациями болезни или реальной опасности, не осознавая их сущности. 

Для уточнения полученных в ходе беседы результатов было организовано наблюдение за поведением 

детей, в ходе которого фиксировались следующие показатели: соблюдение санитарно-гигиенических правил, 

навыков питания, поведения на улице. Наблюдения подтвердили полученные ранее данные о том, что правила 
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здорового образа жизни не выступают для детей естественными, жизненно необходимыми потребностями, и 

соблюдаются лишь под контролем  взрослых.  

Результаты анкетирования родителей показали, что они стремятся следить за состоянием здоровья детей, 

обеспечивают необходимую безопасность жизни своего ребенка, стараются формировать здоровые привычки у 

ребѐнка. Однако в силу разных причин такая работа осуществляется в семье нерегулярно, время от времени. 

Большинство родителей ответили, что не смогли бы назвать себя примером для подражания.   

Итак, констатирующий этап исследования показал в целом средний уровень овладения детьми привычками 

безопасного поведения и низкий уровень мотивации к здоровому образу жизни. Следует однако подчеркнуть, что 

у детей имеются первоначальные представления о безопасности и здоровье, есть интерес к данной теме. 

В рамках данного исследования нами был разработан цикл интегрированных занятий с детьми «Я, мое 

здоровье и безопасность», направленный на формирование основ безопасности жизни и здоровья детей. По 

каждому тематическому разделу нами проводилась определенная работа.  

При изучении раздела «Ребенок и другие люди» мы рассказывали об опасности контактов с незнакомыми 

людьми, при этом учитывали, что у детей собственные представления о том, какие взрослые могут представлять 

опасность, а какие - нет. С детьми рассматривались типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми (взрослый приглашает покататься на машине, взрослый угощает конфетой и уговаривает пойти с ним 

куда-либо), отрабатывались защитные формы поведения. Дети узнавали о том, что опасности могут подстерегать 

на улице, в подъезде, дома, и в связи с этим нужно выполнять ряд правил: нельзя уходить далеко от дома, 

заходить в лифт с незнакомыми людьми, открывать дверь незнакомым людям. На эту тему разыгрывались 

различные ситуации: ребенок дома один, ребенок дома с взрослыми, ребенок с друзьями. 

Тематический раздел «Ребенок и природа» посвящен воспитанию детей ответственного и бережного 

отношения к природе (не разорять муравейники, не ломать ветки, не бросать мусор в лесу и т.д.). Одновременно 

объясняли, что нужно помнить об опасностях, связанных с ядовитыми растениями или при контакте с 

животными. Для ознакомления детей с ядовитыми растениями, а также со съедобными ягодами и грибами, 

использовали иллюстрации, наглядные материалы, дидактические игры «Съедобное-несъедобное», «Поле, лес, 

огород» и т.д. Проводились экскурсии в различные сезоны на Волжский откос, где не только изучали природные 

объекты, но и правила безопасного поведения в природе.  

В разделе «Ребенок дома» мы разделили все потенциально опасные для детей предметы на три группы: 

предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, 

электроприборы);предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться пользоваться (нож, 

иголка, ножницы);предметы, которые взрослый должен хранить в недоступных для детей местах. Для обучения 

навыкам пользования предметами второй группы организовывались специальные обучающие занятия по 

выработке соответствующих навыков в зависимости от возраста детей. Проблемы безопасности детей по 

обращению с предметами третьей группы и правила их хранения стало содержанием работы с родителями. 

В ходе исследования приоритетным направлением в нашей работе было содержание раздела «Здоровье 

ребенка». Мы объяснили детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни, познакомили детей с тем, 

как устроен организм человека, предлагали послушать с помощью фонендоскопа биение сердца. В целях 

формирования представлений о ценности здорового образа жизни рассказывали детям о значении и 

необходимости проведения дыхательной гимнастики, массажа, физиотерапии, проводили цикл познавательных 

бесед «Правила поведения на воде», «Воздух и здоровье»,«Для чего мы чистим зубы», «Правила приѐма пищи», 

«Зеленая аптека» и др. 

Для формирования у детей осознанного выполнения элементарных правил здоровьесбережения мы 

применяли целый комплекс средств, таких как: физкультминутки и паузы, эмоциональные разрядки - минутки 

покоя, гимнастика(после сна, пальчиковая, зрительная, дыхательная, корригирующая), зрительные паузы, 

музыкотерапия, подвижные и спортивные игры, массаж и самомассаж, психогимнастика и др. Комплексное 

использование всех этих средств способствует развитию психологической комфортности детей, обеспечивает их 

эмоциональное благополучие, снимает умственное напряжение. Показателем результативности работы может 

служить самостоятельное создание детьми книжек «Азбука безопасности» и «Азбука здоровья» по изученным 

темам. 

После апробации интегрированного курса «Я, мое здоровье и безопасность» со старшими дошкольниками 

была проведена итоговая оценка, направленная на выявление результативности работы. Полученные результаты 

показали положительную динамику в освоении детьми основ безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, на протяжении дошкольного возраста при соблюдении ряда педагогических условий 

наблюдается позитивная динамика отношения ребенка к своему здоровью и поведению. Полученные 

дошкольниками знания и представления о себе, своем здоровье и безопасности позволят им в любой ситуации 
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найти способы укрепления и сохранения здоровья, выбрать оптимальнуюмодель поведенияв различных 

жизненных ситуациях. 

 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСНОВА ВЫСШЕГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Рубцова А.В. 

 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург 

 

Глобальные трансформации системы высшего иноязычного образования сегодня связаны не только со 

сменой структурных и содержательных формаций этого комплексного и многоаспектного социального 

пространства обучения и воспитания членов современного многополярного общества. Они связаны, прежде 

всего, с поиском новых продуктивных методологических опор, закладываемых в основу оптимальной 

образовательной парадигмы, принципиальные направления которой отечественная педагогика утеряла в связи с 

ревизией незыблемых в недавнем прошлом познавательных постулатов марксистской идеологии. 

Высшее образование сегодня сталкивается с проблемой  формирования целостного идейно-

содержательного социокультурного образовательного пространства, обеспечивающего единство и комплексность 

профессиональной подготовки студентов.  

Актуальность данной проблемы подчеркивается целым рядом противоречий между: 

- интернационализацей системы российского высшего образования и национальной образовательной 

доктриной, определяющей приоритеты обучения и воспитанияи неопределенностью целеполагающих ориентиров 

в системе многоуровневой подготовки специалистов; 

- глобализацией образовательных и воспитательных процессов и необходимостью индивидуализации 

учебных траекторий; 

- уровнем личностно усвоенных знаний и содержанием социокультурных образовательных моделей; 

- стандартизацией многоуровневого высшего образования и широким спектром социокультурных 

ориентаций студентов; 

- социокультурными трансформациями и ценностно-культурными традициями различных социальных 

групп. 

В этой связи особую значимость сегодня приобретает иноязычное образование как наиболее значимый 

компонент социокультурного содержания высшего образования, обуславливающий условия проектирования 

продуктивной модели современного образовательного пространства лингвокультурной подготовки специалистов, 

в процессе которой формируется социокультурный опыт обучающегося. 

Отметим, что образовательное пространство представляет собой специфическую социокультурную 

систему взаимодействия всех возможных образовательных действий и событий. Поэтому образовательное 

пространство следует рассматривать с точки зрения динамического единства, взаимосвязи и взаимодействия 

субъектов учебного процесса. На этой основе  формируется инновационная развивающая образовательная 

парадигма, позволяющая по-новому осмыслить дифференцированную, разнонаправленную, противоречивую 

социокультурную педагогическую реальность нашего времени в ее целостности, определить универсальный, 

соответствующий прогрессивным тенденциям, научно обоснованный продуктивный подход как ответ на вызов 

времени в плане преобразования педагогической действительности [2].  

В контексте происходящих изменений возникает потребность более внимательно и обстоятельно 

рассмотреть социокультурные и методологические аспекты модернизации российской высшей школы, именно, с 

точки зрения продуктивного подхода, который на сегодняшний день обеспечивает целостность современной 

доктрины иноязычной подготовки специалиста и выявляет антропологическую и социокультурную идентичность 

высшего образования.  

Продуктивный подход представляет собой современную концепцию  совершенствования иноязычного 

образования и основывается на идее инновационно-педагогической продуктивно-ориентированной парадигмы, 

трактуется как совокупность методологических показателей эффективного управления иноязычной и 

социокультурной подготовкой студентов, основной целью которой является становление и целостное развитие 

личности способной к самопознанию и самообразованию в течение всей жизни. Данные парадигмальные позиции 

отличаются своей гуманистической ориентацией, характеризующей ФГОС ВПО третьего поколения. 
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Следует отметить, что в практической педагогической деятельности различные подходы взаимодополняют 

друг друга, осуществляются в единстве при ведущей роли системообразующего подхода, как открытой 

саморазвивающейся образовательной системы, основанной на сочетании современных научных позиций, 

обуславливающих развитие общей продуктивно-ориентированной педагогической парадигмы.  

Концептуальность продуктивно-ориентированной парадигмы обеспечивается целеполагающим концептом, 

которым является продуктивность как возможность реализации интегративных связей на уровне методологии, 

технологии и педагогики (воспитание) в полицентрическом  уровневом образовательном пространстве. 

При этом основными принципами обучения и воспитания в области иноязычной подготовки специалиста 

становятся именно те принципы, которые интегративно коррелируют с основополагающими положениями 

продуктивного подхода. К ним относятся принцип самоопределения и самореализации обучающихся, принцип 

культуросообразности образования, принцип целостности системы образования, принцип проективности 

образовательного пространства, принцип субъектности, принцип саморазвития, принцип развития автономной 

учебной деятельности, принцип модульно-блочного обучения. В целом это служит личностному и 

профессиональному становлению студента и является основным критерием продуктивности учебно-

воспитательного процесса [3]. 

Отметим, что в плане актуализации воспитательной составляющей иноязычного образования в поле 

продуктивно-ориентированной парадигмы особую значимость приобретает принцип культуросообразности, 

который определяется тем, что культура в общем смысле является для иноязычного образования, своего рода, 

образцом, моделью, в соответствии с которыми оно организуется, наполняется соответствующим гуманитарно-

ценностным содержанием, понятиями, символами, смыслами и пр.  

Соответственно, и образование является определенным реализатором культуры, генератором внедрения 

основных культурологических аспектов в социокультурную страту общества, отражая модели и установки 

культуры, направления формирования гуманитарных ценностей и культурных смыслов современной 

социокультурной ситуации [1].  

С нашей точки зрения, «преломление» обозначенных принципов через призму продуктивного подхода в 

иноязычном образовании способно обеспечить развитие совершенно новой парадигмы подготовки педагога и 

стать основой реформирования педагогического образования посредством актуализации концептуальности и 

систематизации всех принципиально значимых элементов профессионально-коммуникативной подготовки и 

социокультурной ориентации студентов, что в свою очередь позволит определить методологическую, 

культурфилософскую и аксиологическую сущность системы обучения и воспитания в высшей школе. 

Согласно этой логике, возникают предпосылки проектирования продуктивных культурно-языковых 

образовательных сред, создаваемых на занятиях с помощью специально отобранного аутентичного материала, с 

учетом профессиональной ориентации студентов. Данная направленность определяется педагогическими 

ценностями в процессе формирования личностных социокультурных смыслов обучаемых в плане укрепления их 

мотивации к непрерывному профессиональному росту и развитию понимания различных социокультурных 

особенностей и реалий в сложном поликультурном современном мире.  

На основании приведенных аргументов можно полагать, что развивающаяся продуктивно-

ориентированная парадигма иноязычного образования на сегодняшний день обладает достаточно действенными 

и широкими возможностями определять область решения комплексных учебно-воспитательных задач, в 

частности, социокультурной идентификации личности, связанной с развитием профессиональных, 

аксиологических и социальных ориентиров обучающихся, и актуализацией гуманитарной составляющей высшего 

образования как основы формирования мировоззрения студентов, их личностных профессиональных и 

общечеловеческих понятий и смыслов. 
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КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ 
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В настоящее время значительно возрос интерес педагогов и родителей к речевому развитию детей 

младшего дошкольного возраста. В силу недостаточной разработанности проблемы недоразвития речи у детей 3-

4-х лет и неготовности дошкольных учреждений в полной мере удовлетворить социальный заказ на 

своевременное выявление и преодоление недоразвития речи, проблема остается актуальной и чрезвычайно 

важной. 

Современные научные представления о раннем онтогенезе, уникальности первых лет жизни ребѐнка, 

зависимости его развития от социальных условий и окружающей среды подводят к необходимости введения в 

практику наряду с общепринятыми формами взаимодействия общественного воспитания с семьѐй, новых 

организационных форм. Одной из таких форм может быть группа кратковременного пребывания. Данная 

организационная форма коррекционного обучения детей сегодня может быть начальным этапом включения детей 

с нарушением развития в образовательный процесс, особенно в ситуации стремительного развития инклюзивных 

процессов в системе отечественного специального образования [2]. 

В системе дошкольного образования группы кратковременного пребывания могут решать не только 

образовательные и развивающие, но и коррекционные задачи, что особенно важно для детей, которые по каким-

либо причинам не могут посещать специальные (коррекционные) группы для детей с нарушением речи. Дети в 

группе находятся ограниченное время, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на решение задач 

как логопедического, так и психокоррекционного воздействия. 

Для каждого ребенка трех-четырех лет, зачисленного в группу кратковременного пребывания, должна 

быть разработана индивидуальная логокоррекционная программа, реализация которой позволит не только 

предупредить тяжелое недоразвитие речи, но и компенсировать вторичное отставание в психическом и 

личностном развитии, обусловленное нарушением речевого развития ребенка [1].  

И одной из главных задач достижения этой цели является поэтапная логопедическая работа по 

преодолению недоразвития речи детей. 

Выделение этапов осуществляется на основе психологического принципа развития, сущность которого 

состоит в том, что ребенок овладевает речью в определенной последовательности с соблюдением общих 

закономерностей и при условии тесного взаимодействия речи с развитием всей психики ребенка. 

Исходя из общих психологических закономерностей, в работе по развитию речи выделяются два этапа: 

доречевое развитие и развитие речевого общения. Этапы имеют различия в содержании обучения, в методах 

обучения и в формах организации детей. 

Содержанием обучения на первом этапе является развитие у детей голосовых реакций и понимание 

обращенной речи, на втором этапе – развитие активной речи. К содержанию обучения детей младшего 

дошкольного возраста, относится прежде всего воспитание потребности в речевом общении, что является 

основой для появления речевой активности. По мере появления активной речи необходимо развивать у детей, 

самостоятельность в пользовании словом, желание употреблять его в коммуникативных целях, то есть в 

общении. 

На первом этапе обучения развивается зрительное и слуховое сосредоточение детей, внимание к 

обращенной речи взрослых и ее понимание. 

Развитие у детей зрительного и слухового сосредоточения, внимания к речи и ее понимание 

осуществляется в процессе познания ребенком предметов и явлений окружающей действительности, то есть 

развитие речи и познавательных способностей ребенка осуществляется одновременно. Для успешного развития 

http://www.emissia.org/offline/2015/2331.htm
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зрительного и слухового сосредоточения, внимания к речи и ее понимания ребенок должен видеть предмет и 

одновременно слышать его название, потрогать его, понюхать (если он имеет запах), попробовать (если предмет 

съедобен), выполнить с ним некоторые действия: подержать в руках, погладить, покатать в машине и т.д. Чем 

разнообразнее деятельность, в которой ребенок будет соприкасаться с предметом, тем успешнее будет 

формироваться его реакция на слово, обозначающее этот предмет. По мере усвоения слова ребенок учится 

находить предметы в разнообразной обстановке (находить куклу в разных местах, кормить, баюкать). 

Особое внимание необходимо уделять усложнению понимания речи, развивая способность обобщать. 

Усложнение понимания сочетается с активной речью и даже опережает ее, поэтому, называя знакомые предметы, 

признаки, действия высказывания строились в форме предложений или словосочетаний. 

На первом этапе для развития у детей cлухозрительного сосредоточения могут быть использованы, 

например, внезапное появление и быстрое исчезновение предмета. С этой целью используется набор игрушек 

(мяч, мишка, кошка, кукла, машина, зайка). Необходимо достать игрушку из-за ширмы и быстро спрятать ее 

обратно. С целью развития речи в момент появления игрушки мы каждый раз называли ее, привлекая внимание 

ребенка. Действие с одной игрушкой повторялось на одном занятии многократно. Неожиданное появление и 

исчезновение игрушки вызывает у детей ответную реакцию: улыбку, притягивание рук, вокализацию. Это 

свидетельствует об установлении контакта с ребенком и появлении эмоциональной формы общения, что, в свою 

очередь, является предпосылкой к развитию понимания словесной речи окружающих. 

На первом этапе рекомендуется проводить преимущественно индивидуальные занятия. Позже детей 

можно объединять в подгруппы по два, а затем по три-четыре человека. В одну группу лучше объединять детей с 

разными речевыми возможностями, т.к. общение ребенка с детьми с более высоким речевым развитием 

стимулируют его речевую активность.  

На занятиях на первом этапе могут быть использованы следующие методические приемы: показ 

предмета/игрушки с последующим названием; показ предметов в действии с их называнием; показ ряда 

последовательных действий с предметами; показ выполнение поручений детьми, рассматривание предметов; 

показ картинок с изображением отдельных предметов; целевой показ предметов в помещении дошкольного 

учреждения и за его пределами; осмотр предметов; наблюдения за живыми объектами. 

Все перечисленные приемы направлены главным образом на развитие слухового и зрительного 

сосредоточения, внимания к речи и понимание обращенной речи. Чтобы ребенок мог вслушиваться в речь, в 

комнате, где проходят занятия, должна быть тишина. 

Второй этап обучения направлен преимущественно на развитие активной речи в тесной связи с развитием 

мышления на одном и том же познавательном материале. Принцип единства формирования речи мышления на 

одном и том же познавательном материале положен в основу всего коррекционно-образовательного процесса. 

Наряду с развитием активной речи продолжается воспитание у детей с недоразвитием речи внимания к 

обращенной речи и ее понимание. Развитие только понимания еще не обеспечивает умения говорить, и наоборот, 

если ребенка тренировать только в произношении слов, но не уделять внимание усложнению понимания, у него 

не сформируется способность обобщения, умение ориентироваться в окружающем и устанавливать причинно-

следственные связи. 

В содержание обучения активной речи включается формирование речевых средствах общения, т.е. 

активных средств языка в коммуникативно значимую ситуацию. 

Развитие у детей речевых средств общения предполагает постепенное расширение пассивного и активного 

словаря, развитие лексических и грамматических значений слов. Накопление словаря осуществляется за счет 

слов, обозначающих предметы, действия, признаки. При этом необходимо учитывать, что у детей в активном 

словарном запасе значительно преобладают слова с предметным значением (существительные), но частота 

употребления слов в активной речи самим ребенком падает на глаголы, т.е., хотя в речи ребенка запас 

существительных значительно больше, они все же реже употребляются в коммуникативных целях, чем глаголы. 

Глаголы имеют большое значение при переходе к фразовой речи, поэтому нельзя накапливать словарь 

поочередно, сначала существительные, затем глаголы, прилагательные. При формировании словаря необходимо 

обращать внимание на то, как ребенок воспринимает предмет в целом: его название, признаки, возможность 

производить с ним действия. 

Также важно обращать внимание на то, чтобы ребенок действие с предметом сопровождал не просто 

называнием отдельных слов, а связным повествованием, сообщением, т.е. рассказом взрослого, чтобы ребенок 

получил общее представление о предмете, а слово, обозначающее предмет, сочеталось бы в его рассказе с 

другими словами. 
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Одновременно с расширением словаря проводится работа по развитию понимания значений слов: ребенок 

начинает понимать, что каждый предмет, действие имеет свое название, что об одном предмете и о многих 

говорят по-разному, начинает вычленять окончания слов, передающие грамматическое значение. 

Формирование коммуникативной функции включает работу над различными формами высказывания: 

обращением, побуждением, просьбой, сообщением. Словарь ребенка необходимо активизировать в следующем 

порядке: слова из повторяющихся слогов (ляля, дядя, тата); звукоподражания (аф-аф, би-би), двусложные слова с 

открытыми слогами (Ната, вата, Вова, Нина, вода, рука, нога, коза).  

Для формирования фразы применяются следующие приемы обучения детей активной речи: выразить 

просьбу двумя-тремямя словами («Дай то-то» или «Тетя, дай то-то»); выразить приглашение к совместной 

деятельности: («Давай играть»); выразить сообщение («Мишка плачет»); задать вопрос «Где ляля?» «Где была?»). 

Указанные этапы отражают общее направление в развитии речи детей. У одних детей развитие 

сосредоточения на предмете, внимание к речи и ее понимание, появление активной речи происходит раньше, у 

других – позже. Поэтому нельзя проводить четкую грань между этапами обучения. Искусственное деление может 

привести к задерживанию развития активной речи отдельных, доступных им слов, звукоподражаний, вызывать у 

них активную речевую реакцию. При создании таких условий дети с разными речевыми возможностями 

одновременно получают запас: одни – активной, другие – пассивной речи в процессе одного занятия. 

Все приемы, характерные для первого этапа обучения на втором этапе могут быть использованы для 

активизации речи детей. 

Чтобы ребенок вместо мимики, жеста или молчаливого выполнения действия мог употребить слово, 

использовались специальные приемы, способствующие активизации речи детей сочетались с приемами, 

побуждающими детей к ответной реакции словом. Взаимодействие ребенка со взрослым в специально 

организованной предметной среде позволяет создать условия для развития тех видов деятельности, которые 

создают деятельностную основу речи.  

Наиболее эффективным приемом по-прежнему является внезапное появление и быстрое исчезновение 

предмета, сопровождаемое сначала называнием, а затем вопросами (Кто это?.., Что это?.., Кто спрятался?.. Вот 

петушок. Покажи, где петушок?.. Кто это?.., Как кричит?). Кроме того в работе с ребенком используются 

просьба, предложение произнести слово, совместное проговаривание слова, отраженное произнесение слова, 

самостоятельное произнесение слова, договаривание слова в известной  подсказывающей ситуации, ответы на 

конкретные вопросы (Кто это?.. Что это?... Что делает?... Какой предмет по величине, форме, цвету), образец 

обращенной речи (Пойди к Саше, скажи: Давай играть!). 

На всех логопедических занятиях независимо от формы, решалась главная задача: развитие речи детей в ее 

коммуникативной функции. Для успешного ее решения в занятия включались еще несколько задач, 

подготавливающих основу для осуществления главной задачи. Включение нескольких задач в одно занятие 

необходимо было для смены видов деятельности. 

Все коррекционные мероприятия позволят сформировать у детей те речевые и личностные качества, 

которые будут способствовать успешной интеграции детей в общеобразовательные или специальные 

(коррекционные) группы детского сада [3].  

Реализация представленной логокоррекционной программы в условиях групп кратковременного 

пребывания позволяет осуществить целенаправленную работу по предупреждению и преодолению недоразвития 

речи детей младшего дошкольного возраста.  
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ С ЗПР 
 

Подобед О.В. 

 

Тольяттинский Государственный Университет, г.Тольятти 

 

Современная школа предъявляет большие требования к детям, поступающим в первый класс. Уровень 

подготовленности ребенка не всегда соответствует требованиям школы. Часто дети испытывают затруднения с 

письмом, потому что недостаточно сформирована координация движений, а мелкая моторика развита слабо. Это 

оборачивается большими нагрузками на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться 

удерживать карандаш в непослушных пальцах. Поэтому очень важно подготовить руку ребенка к письму, 

сформировать навыки письма. 

В последнее время среди общего числа дошкольников ярко выделяется категория детей, 

характеризующихся недостаточным уровнем так называемой школьной зрелости. Среди них особенно 

выделяются дети с задержкой психического развития. В настоящее время проблеме воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития уделяется значительное внимание. Эта тенденция обусловлена 

увеличением количества детей с проблемами в развитии. 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личная 

незрелость, синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоциональных, волевых). 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии общей и особенно тонкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений  и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики. Дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не могут регулировать силу нажима, 

испытывают трудности при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, 

однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. 

Затруднено формирование графомоторных навыков. Моторика относится к высшим психическим функциям. У 

детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции 

движений, недостаточная координированность и четкость непроизвольных движений, трудности переключения и 

автоматизации. У детей данной категории наиболее страдает моторика кистей и пальцев рук. Отклонения в 

развитии моторной сферы у детей с ЗПР создают определенные трудности в учебной деятельности, особенно 

неблагоприятно влияют на овладение навыками письма, рисования. Исследования Н.Н. Новиковой, В.Н. 

Бехтерева, М.В. Антроповой и др. указывают на то, что мелкая моторика является одной из сторон двигательной 

сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивными 

видами деятельности, письмом.  

У многих детей с ЗПР при исследовании неврологическом обнаруживаются легкие формы двигательных 

нарушений, которые являются следствием раннего органического поражения головного мозга (Ю.Г. Демьянов, 

И.Ф. Марковская). Негрубая дисфункция двигательной сферы без своевременной и целенаправленной  

коррекционной помощи может привести к вторичному недоразвитию более сложных и дифференцированных 

движений и действий, что отрицательно сказывается на становление навыков письма, рисования. Повышение или 

понижение мышечного тонуса обуславливает истощаемость и утомляемость мышц кистей рук. Недостаточная 

дифференцированность мышц пальцев и кистей рук делает движения неловкими, препятствуют их 

согласованности и плавности. Поэтому ребенку сложно длительное время удерживать карандаш, по мере 

нарастания утомления его движения становятся неточными, крупноразмашистыми или слишком мелкими. 

 Формирование двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, происходит в процессе 

взаимодействия ребенка с окружающим миром.  

Интерактивное оборудование в дошкольном образовании полностью изменяют привычное многим мнение 

о воспитании детей. 

Собственно интерактивное оборудование появилось сначала в каждом доме, потом в старших и младших 

классах школ. Неудивительно, что сейчас интерактивное оборудование продвинулось даже в детские сады. Под 

интерактивным оборудованием для дошкольного учреждения следует понимать не только компьютер, но и 

интерактивную доску, мультимедийный проектор, ноутбук, а так же привычный всем телевизор. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает 

«взаимодействие». Интерактивность – понятие, используемое в области информатики и коммуникации; 

описывает характер взаимодействия между объектами. Новизна компьютера и интерактивного оборудования 
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отражаются в расширении и обогащении содержания знаний и навыков ребенка, в повышении уровня 

образования, в изменениях динамики процесса психического развития. 

Интерактивна доска – это новейшее техническое средство обучения, объединяющее в себе все 

преимущества современных компьютерных технологий. Она способствует способу восприятия информации 

современных детей, позволяет педагогу создать ситуацию успеха для любого ребенка, независимо от его уровня 

развития. 

Для взаимодействия с сенсорным экраном интерактивной доски был изобретен стилус. Он имеет форму 

ручки, что формирует навык правильно держать его и удобен для письма на экране.  

Благодаря наглядности и интерактивности абсолютно все дети вовлекаются в активную работу. 

Обостряется восприятие, повышается концентрация внимания. Использование интерактивной доски позволяет 

повысить уровень мотивации и интереса. Для детей с ЗПР задания с использованием интерактивной доски 

являются наиболее интересными и запоминающимися. 

Преимущества работы с интерактивной доской: 

1. Усиливает подачу материала. 

2. Помогает педагогу находиться в постоянном взаимодействии с детьми. 

3. Электронные средства обучения передают информацию быстрее, чем традиционные. 

4. Позволяет увеличить восприятие материал за счет увеличения количества иллюстративного материала. 

5. Развивает мотивацию и делает занятия более интересными для детей. 

Для оптимального использования интерактивной доски в работе с дошкольниками требуется соблюдение 

методических рекомендаций: 

1. Интерактивная доска должна использоваться в работе со старшими дошкольниками при безусловном 

соблюдении физиолого-гигиенических,  психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и 

рекомендаций. 

2. Образовательная деятельность с применением интерактивной доски включает в себя несколько частей. 

И только одна часть посвящается непосредственно работе с интерактивной доской. 

3. При составлении заданий с использованием интерактивной доски необходимо учитывать имеющиеся 

знания, полученные ранее в процессе выполнения основной образовательной программы. 

4. Интерактивна доска должна быть дидактическим средством, а не самоцелью. 

Организации детей в процессе выполнения заданий: 

1. Подгруппа детей стоит у доски, и дети поочередно выполняют задания на ней. 

2. Выполняют задание одновременно у доски 2-3 детей, используя стилус. 

3. Ребенок выполняет задания индивидуально. 

Задания на развитие мелкой моторики, для интерактивной доски: 

Большую пользу приносят задания, сопряженные с рисованием.  

1. Дети могут обводить квадраты, круги. 

2. Трафареты всевозможных геометрических фигур, животных, птиц.   

3. Хорошей тренировкой для написания линий является обведение готовых рисунков. 

4. Рисование по клеточкам, по точкам, по цифрам, двигаясь от цифры к цифре, нужно соединить точки, в 

итоге должен получиться какой –либо рисунок. 

5. Штриховка. Штриховать образцы нужно вначале короткими и частыми штрихами, затем вводить 

центрическую штриховку, и только на последнем этапе возможна штриховка длинными параллельными 

отрезками (при выполнении заданий нужно соблюдать следующие правила: не выходить за контуры фигуры, 

соблюдать параллельность линий). 

6. Дорисовывание рисунков по клеточкам. Задача ребенка – увидеть  

будущий рисунок, имея перед глазами только его половинку, и закончить  

его самостоятельно. 

Такая всесторонняя тренировка отлично развивает мелкую моторику рук ребенка с ЗПР, движения его 

руки будут более уверенные, школьные занятия будут для ребенка не столь утомительными. 

Помните, чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить 

обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывайте хвалить ребенка. 
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Одной из проблем в воспитании детей с умеренной умственной отсталостью в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении являются трудности поведения учащихся, их адаптация в 

коллективе сверстников. У детей с отклонениями в умственном развитии не возникает потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками.  

Эмоционально-поведенческие и личностные расстройства умственно отсталых детей в сочетании с 

вторично сформированными неадекватными формами поведения существенно затрудняют формирование 

взаимодействия и социальной адаптации в целом среди сверстников. Перед специалистами стоит задача в поиске 

методов и приемов в организации формирования процесса взаимодействия младших школьников с умеренной 

умственной отсталостью со сверстниками в целях их социальной адаптации. 

Анализ литературы по данной проблеме указывает, что процесс социализации базируется на 

взаимодействии двух сторон деятельности, связанных с освоением предметного мира и отношений между 

людьми (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина и др.).  

Количество работ, посвященных исследованию процесса взаимодействия младших школьников с 

умеренной умственной отсталостью со сверстниками невелико. Однако установлено, что личные и деловые 

отношения между детьми с нарушением интеллекта складываются трудно и медленно. Для них характерны 

неадекватные реакции и неспособность глубоко осознать характер своих отношений с окружающими. Умственно 

отсталому школьнику сложно понять интересы партнера по общению и соотнести личные интересы с общими 

интересами коллектива. 

Особенности психического и речевого развития затрудняют общение умственно отсталых детей не только 

со сверстником, но и со значимым взрослым, что отрицательно сказывается на положении ребенка в коллективе 

сверстников (Л.И. Даргевичене, 1971; Д.И. Бойков, 1994). 

По мнению Л.М. Шипицыной (2004) на начальном этапе обучения умственно отсталые дети, как правило, 

еще не умеют общаться между собой и даже не имеют потребности в таком общении, так как у них совсем не 

развиты коллективные виды деятельности. Однако, определенная потребность в общении со взрослыми и 

способы реализации этой потребности есть у всех детей. Дети обращаются к взрослым с разного рода просьбами. 

Общение ребенка с педагогом постоянно возникает в процессе занятий. Общение с взрослыми и развитие 

предметной деятельности приводят к появлению предпосылок общения между детьми. Однако эти предпосылки 

не будут реализованы, если взрослые не будут руководить специально этим процессом. Необходимо создавать 

ситуации, в которых у детей возникает потребность в общении, а затем подсказывать им адекватные средства 

общения.  

Для получения положительного опыта взаимодействия, развития коммуникативных навыков, смягчения 

поведенческих трудностей дети с умеренной умственной отсталостью нуждаются в специально организованных 

условиях. 

Анализ литературных источников показал, что театрализованная деятельность является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности, и применяется как для психотерапевтической, так и для педагогической 

коррекции. 

В своих исследованиях Е.А. Медведева (2000) указывает, что направление коррекционной работы с детьми 

с проблемами в развитии посредством искусства осуществляется двумя путями: 

 путем воспитания способности эстетически воспринимать действительность непосредственно в жизни и 

через произведения искусства; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21242778
http://elibrary.ru/item.asp?id=21242778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247920
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247920
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247920
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247920&selid=21242778
http://www.panterabbs.ru/
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 путем деятельности, связанной с искусством (например, театрализованно-игровой). 

В игре формируется личность, обогащается ее внутреннее содержание, усваиваются нормы и правила 

поведения, развивается потребность преобразовывать действительность. А театрализованная игра близка и к 

сюжетной игре, и к игре с правилами (Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин). 

На роль театра в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии указывали как зарубежные (О. 

Декроли, Ж. Демор, М. Монтессори, Ж. Эксироль), так и отечественные авторы (Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, 

Г.М. Дульнев, Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова, В.Ф. Мачихина и др.). 

Театрализованные игры многие авторы рассматривают в структуре сюжетно-ролевых игр, как игры, имеющие 

особое значение в эстетическом и нравственном развитии ребенка. В процессе театрализованных игр у детей 

развивается образное и логическое мышление, а также двигательная активность и взаимодействие между 

участниками игры. Современные технологии театрализованных игр направлены не только на формирование игровых 

действий, но на овладение детьми действиями со средствами (такими как сенсорные эталоны, символы, модели), 

опосредующими психические функции, а также овладение символико-моделирующими видами деятельности (игра, 

речь, рисование, конструирование), основанными на определенном виде знака (А.И. Булычева, Л.А. Венгер, О.П. 

Гаврилушкина, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый).  

В исследованиях Д.Б. Эльконина (1999) театрализованная игра определяется как деятельность по 

моделированию биосоциальных отношений, внешне подчиненную сюжету-сценарию в обозначенных временных и 

пространственных характеристиках, в этом виде деятельности принятие образа происходит путем переодеванием 

или куклой и выражается различными символическими средствами (мимикой и пантомимикой, графикой, речью, 

пением).  

В настоящее время театрализованная деятельность достаточно активно используется в коррекционной 

педагогике (Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, Е.А. Екжанова, В.В. Заболтина, И.Ю. Левченко, А.В. Никитина и др.).  

В отечественной специальной педагогике известно несколько научных работ, посвященной данной проблеме. 

В исследованиях И.Г. Вечкановой доказано, что театрализованные игры в коррекционной работе с умственно 

отсталыми дошкольниками способствуют их разностороннему развитию.  

Как отмечают исследователи детского творчества, возможности каждого ребенка во всей полноте 

открываются и раскрываются в театрализованной деятельности в процессе коллективной работы.  

Коллективность театрализованной деятельности, ее результативность и многообразии стимулируют 

участников к общению не только между собой, но и со взрослыми, что способствует социальному развитию. 

Проведенный нами эксперимент, подтвердил эффективность коррекционно-педагогической работы. 

 

Рис.1. 
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Представленные результаты свидетельствуют о том, что коррекционно-развивающий комплекс 

способствовал формированию взаимодействия со сверстниками у детей младшего школьного возраста с 

умеренной умственной отсталостью, тем самым положительно влиял на процесс их социализации. 

Таким образом, на основании анализа научной и учебно-методической литературы, нами сделаны 

следующие выводы: через воспитание театрализованными играми у детей с отклонениями в умственном развитии 

формируются навыки целостного восприятия, понимание, осмысление явлений окружающей действительности, 

приобретение навыков адекватного поведения и социальной адаптации в коллективе сверстников. 
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Двигательная ловкость является царицей управления движениями. Ловкость и координационные качества 

являются фундаментом, на котором легко строить здание арсенала технических приѐмов физической культуры 

школьников, в том числе детей (девочек) 7-9 лет. Для формирования и развития координационных способностей, 

в том числе специальной ловкости  (правильного и  быстрого выполнения технических действий с предметом), 

высокую значимость имеют занятия мини-футболом. 

Ловкость — это сложный психофизический комплекс, включающий в себя: умение распределять и 

концентрировать внимание, способность быстро ориентироваться, оперативно мыслить, направлять волевые 

усилия для управления эмоциями и  выполнять сложно координированные действия [3,с.10]. Для нас это 

определение является основным, которым мы пользуемся в нашем исследовании. 

Нами была усовершенствована методика развития специальной ловкости, которая захватывает несколько 

важных аспектов: компетентность тренера-преподавателя, занимающегося с детьми в школьной секции по мини-

футболу, как дополнительное образование; углубленное изучение мотивации детей для занятия мини-футболом; 

возрастные (физиологические и психологические) особенности детей;  программу по физической культуре, 

включая рабочую школьную программу. 

Педагогическая деятельность тренера характеризуется системой профессиональных знаний и умений, в 

которой высокие моральные индивидуально-психологические качества сочетаются со знанием основных 
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тенденций, направленных на развитие и совершенствование качеств футболистов [5.с.15, 1.с.45]. 

На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема низкой психологической мотивации будущих 

юных спортсменов по мини - футболу и одна из главных причин – незаинтересованность детей. На основе 

изучения работ отечественных и зарубежных психологов, в которых раскрываются общие вопросы мотивации и 

мотивационной сферы личности (А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, Х. Хекхаузен и др.) и вопросы 

мотивации спортивной деятельности (Г.Д. Бабушкин, Т.Т. Джамчаров, А.П. Нечаев, А.Ц. Пуни и др.), можно 

выделить два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю [5.с.134]. 

Самой мощной мотивацией, ориентирующей ребенка на достижение как можно более высокого результата, 

является внутренняя (особенно если она не дисгармонирует с внешними мотивационными факторами).  

Внутренне мотивированный ребенок изначально стремится к максимальной реализации своего потенциала, а 

потому постоянно повышает свой спортивный профессионализм, совершенствует знания, обогащает свой опыт.  

Внутренняя мотивация связана с содержанием спортивной деятельности (программу по физической культуре) и 

личной заинтересованностью ребенка в ее результатах, с осознанием значимости занятий спортом, со свободой 

действий, возможностью реализовать свои знания, умения, опыт, развить способности [4.с.217]. 

 Внешняя мотивация формируется под воздействием таких факторов, как условия занятий спортом, 

перспектива спортивного роста, поощрение (наказание) тренером и прочее.  Внешняя мотивация более 

действенна, но не всегда длительна. Но и внешняя мотивация способствует стремлению детей соответствовать 

эталонам спортивного профессионализма. Подарки от тренера, вручаемые в торжественной обстановке, грамоты, 

призы — все эти и другие формы признания значимости ребенка, высокая оценка его спортивных достижений, 

являются достаточно сильным стимулом для занятий спортом [6.с.305]. 

Анализ возрастных (физиологических и психологических) особенностей детей  показал, что в младшем 

школьном возрасте, по сравнению с дошкольниками, происходит значительное укрепление скелетно-мышечной, 

системы, относительно устойчивой становится сердечнососудистая деятельность, большее равновесие 

приобретают процессы нервного возбуждения и торможения.  

В развитии физических способностей организма большое значение отводится  физической подготовке. В 

школьной программе выделяются общая и специальная физическая подготовка. Общая физическая подготовка –  

предусматривает всестороннее развитие физических возможностей, специальная – развитие качеств и 

функциональных возможностей для футболистов.  

Для того чтобы, развитие одних физических качеств на уроках физкультуры (общая физическая 

подготовка) не препятствовали развитию других физических качеств в секции мини-футбола  (специальная 

физическая подготовка), рабочие программы по футболу и физической культуре предусматривали схожие цели и 

задачи. Практические занятия по общей физической, технической и тактической подготовке проводились в форме 

групповых занятий по общепринятой методике, давались задания на дом для самостоятельного 

совершенствования физических качеств [7.с.184, 8.с.95]. 

Основные задачи  специальной физической подготовки: укрепление здоровья и закаливание организма, 

привитие интереса к систематическим занятиям футболом, обеспечение всесторонней физической подготовки, 

развития специальной ловкости,  силовых, скоростных качеств,  координации движений, овладение технических и 

тактических приѐмов игры, приобретение опыта участия в соревнованиях, воспитание судейских и 

инструкторских навыков, также  давались задания на дом для самостоятельного совершенствования 

индивидуальной техники.  

Таким образом, цель специальной физической подготовки –  достичь выполнения сложных приѐмов 

владения мячом на высокой скорости (специальная ловкость), улучшить маневренность и подвижность 

футболиста в играх, повысить уровень его морально - волевых качеств. Для эмоциональности занятий широко 

применялись игры, эстафеты и игровые упражнения, включая элементы соревнований, ИКТ. 

Педагогический эксперимент проводился в рамках внеклассной физкультурно-оздоровительной работы 

образовательных учреждений. В нем  принимали участие 2 группы по 12 человек (девочки, возраст 7-9 лет). Одна 

группа занималась по стандартной программе (контрольная группа) занятий, а другая –  по предложенной 

автором методике (экспериментальная группа). Учебно-тренировочный процесс  длился в школе учебный год. 

Контрольные испытания проводились в начале и конце учебного года и   фиксировались временем. 

Вначале изучались особенности психической деятельности детей (не только регистрация выделяемых 

фактов, но и раскрытие закономерностей, механизмов, динамики, тенденций развития). Затем на этой основе 

организовывалось специальное обучение, чтобы оптимизировать выявленные процессы и продвинуть их на более 

высокую ступень. 

Физические упражнения, применяемые для развития  специальной ловкости, делились на три группы: 1) 

упражнения, в которых отсутствовали стереотипные движения,  и которые имели элемент внезапности;  2) 



32 

упражнения, которые предъявляли высокие требования к координации и точности движений; 3) упражнения  в 

технике и тактике игры с неожиданно изменяющимися ситуациями. 

Суть данного психолого-педагогического эксперимента заключалась  в развитии специальной ловкости с 

мячом на основе следующих упражнений: 

1. Упражнение «Змейка», выполнение тремя способами: 1) ведение мяча внутренней частью стопы; 2) 

ведение мяча внешней частью стопы; 3) ведение мяча подошвой. Все эти варианты упражнения «Змейка» 

проводились в различных условиях,  и с учетом времени. 

2. Упражнение «Броуновское движение» (термин взят из раздела физики, который обозначает хаотичное 

или беспорядочное движение микроскопических частиц). Упражнение влияет на координацию футболиста, на 

технику владения мячом в определенных условиях. Данное упражнение  проводилось несколькими вариантами. 

Например, в размеченных рамках площадки с отбором мяча, либо контроль мяча с укрывание корпусом от 

товарища. Задача –  не столкнуться с противником. У футболиста помимо техники контроля мяча  развивается 

координация, внимательность. 

3. Упражнение ведение мяча, поочередно меняя ноги по различным траекториям: 1) ведение мяча по 

прямой линии; 2) ведение мяча по дуге;3) ведение мяча с обводкой препятствий. 

Анализ  сравнения результатов проведѐнных исследований в группах, занимающихся по стандартной  

учебной программе и по предлагаемой методике,  доказал эффективность разработанной методики развития 

специальной ловкости у девочек 7-9 лет, занимающихся мини-футболом. Разница выразилась в том, что у детей, 

занимающихся по предлагаемой методике, стабилизировалось выполнение технических приемов, и возросла 

точность их выполнения. Кроме того, эти приемы юные дарования стали более часто использовать в учебно-

тренировочных играх, при этом, снизился страх перед использованием технических комбинаций на 

соревнованиях. 

По завершению эксперимента выданы практические рекомендации для внедрения усовершенствованной 

методики в тренировочные программы спортивных команд. 
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Лыжное двоеборье – вид спорта, в котором соединены два различных по своему содержанию и 

направленности соревновательные упражнения – прыжки на лыжах с трамплина и лыжная гонка. Прыжки на 

лыжах требуют высокого уровня взрывной силы и координационных способностей, а лыже – гоночные 

дисциплины – преимущественно специальной выносливости. Методика тренировки в лыжном двоеборье 

основывается на использовании средств и методов подготовки как лыжников-гонщиков, так и прыгунов.  
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В связи с растущим уровнем спортивно-технического мастерства у лыжников-двоеборцев различных 

возрастных групп (от элиты мирового спорта до сильнейших представителей своих стран на «Олимпийских играх 

школьников») возникает вопрос о повышении качества тренировки и интеграции к современным тенденциям 

развития в виде спорта на всех возрастных срезах подготовки. Целью данной статьи было определение 

приоритетных направлений в специально-технической подготовке лыжника-двоеборца (в прыжковой части 

тренировки) для конкретных фаз прыжка. Задачей было рекомендовать к использованию в учебно-

тренировочном процессе группы специальных упражнений доступных, исходя из возможностей материально-

технической базы и эффективных по своей направленности. 

Основными средствами технической подготовки двоеборцев является, кроме собственно прыжков с 

трамплина, имитационные и специально-подготовительные упражнения. 

Для «наземной» проработки отдельных фаз прыжка с трамплина в тренировочном  процессе используют 

группы упражнений требующих специальных условий (приспособлений, тренажеров и т.д.). Можно выделить 

четыре группы упражнений для совершенствования техники разгона; отталкивания, полета и приземления. 

В фазе разгона основными задачами являются набор максимальной скорости и принятие оптимального 

положения тела (стойка разгона) для успешного выполнения отталкивания от стола отрыва.  

В связи с этим, спортсмен должен обладать высоким уровнем гибкости, так как «плотная», достаточно 

низкая стойка разгона является более «обтекаемой» и создает меньшее аэродинамическое сопротивление, а также 

более «острые» угловые показатели в голеностопном и коленном суставах создают благоприятные условия для  

активного выхода в полет. 

В дополнение к этому нужно отметить важную роль устойчивости спортсмена в стойке разгона, 

равномерном распределении его веса на всей стопе (от носка до пятки) и симметричном на обеих ногах, что в 

дальнейшем позволит выполнить равные усилия правой и левой ногами при отталкивании. 

Набор упражнений для развития гибкости достаточно широк и может быть позаимствован из различных 

видов спорта, с учетом специфики тренировки. Методически обосновано использование «пассивного» метода 

улучшения гибкости, т.е. спортсмена «разминает» тренер. «Пластичность» в основных мышечных группах 

создает благоприятные условия для межмышечной координации и качественно повышает двигательный 

потенциал в целом.  

Развитие и отработка равновесия («баланса») в стойке разгона является важной составляющей в 

специально-технической подготовке у лыжника-двоеборца. 

 Так в дополнение к упражнениям, широко применяемых в практике российского двоеборья [3], 

необходимо использование упражнений с применением «качающейся площадки» (сферический низ), надувной 

подушки (фитнес инвентарь), роликовых коньков и тележки на роликах.  

Для развития равновесия (баланса) рекомендуется применение следующих упражнений: 

1. Удержание равновесия стоя в полуприседе на двух или одной ноге на подвижной опоре (полусфера). В 

дальнейшем удержание стойки разгона  в течение 20 – 40 сек. 

2. Выполнение стойки разгона в условиях линейного движения на «роликовой тележке» или роликовых 

коньках, лучше на пологом уклоне. В положении полуприсед лицом вперед руки на поясе равномерно 

распределив вес тела на стопах ног проехать 15-30 м. не изменяя «баланса» (то есть не перемещаясь по ходу 

движения с носка на пятку и наоборот) (!). 

3. То же на правой и левой ноге отдельно. 

4. То же на двух ногах выполняя приседания и вставания. 

5. То же с выпрыгиванием из  положения полуприсед и принятия ее снова. Линейное движение в той же 

позиции спиной вперед. 

6. Проезд в стойке разгона с соблюдением технических характеристик. 

7. То же в экипировке лыжника-прыгуна. 

Изучение опыта тренировки иностранных спортсменов позволяет рекомендовать специальные 

приспособления в зале для развития равновесия применительно к стойке разгона и отталкиванию от стола 

отрыва.  Спортсмены могут использовать натянутые параллельно (на расстоянии ширины лыжни) веревочные 

фалы (канаты) для стабилизации «баланса» как в подводящих упражнениях так и непосредственно в стойке 

разгона. Тоже выполняется на «веревочных качелях» оборудованных площадкой (сиденьем) на которую лыжник-

двоеборец может встать ногами. Спортсмен, запрыгивая с места на статично висящие качели, должен удержаться 

стоя ногами на «площадке» без поддержки рук в положении полуприседа. Возможны различные варианты 

выполнения этого упражнения в зависимости от уровня подготовленности: выполнение полуприседа стоя на 

качающихся качелях, удерживая равновесие без поддержки рук; выполнение стойки разгона, как в 

тренировочной одежде, так и в полной экипировке лыжника-прыгуна. 
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Для отработки качества стойки разгона на снегу возможно моделирование учебного склона горы разгона в 

непосредственной близости от спортивного трамплина. В этих условиях спортсмены разной квалификации могут 

избирательно совершенствовать данный элемент прыжка. Обустройство и использование аналогичных склонов 

позволит решать задачи технического характера в фазе разгона без психологической напряженности (против 

выполнения прыжка в комплексе). 

 Отталкивание от стола отрыва на трамплине, а также имитационные упражнения достаточно подробно 

рассмотрены в литературе. Наиболее часто используемое подводящее упражнение у лыжников-прыгунов – 

выполнение отталкивания из стойки разгона с места и принятие положения полета с поддержкой партнером 

(тренером) имеет очень схожие внешние показатели с отталкиванием на трамплине. Однако по данным 

австрийских специалистов [4] скорость отталкивания на трамплине практически в 2 раза превышает 

имитационную. Поэтому это упражнение более пригодно для обучения юных спортсменов. У спортсменов 

высокой квалификации подготовкой оно может стать антагонистом по отношению к прыжку, и поэтому не 

должно использоваться как основное имитационное упражнение в больших количествах. 

Специфичность выполнения прыжков на лыжах с трамплина характеризуется особенностями 

координационных действий в условиях большой скорости передвижения, преодолением внешних факторов 

погодных условий, формированием аэродинамических характеристик в безопорном положении полѐта на лыжах 

[1]. Это означает, что группировку полета (бесконтактная фаза отталкивания) и непосредственно полет  

смоделировать в обычных условиях практически невозможно. Полетный опыт прыгуна формируется в течение 

многолетней тренировки. 

Хорошим дополнением к «наземной» подготовке служит имитация положения полета в воде (бассейне), 

так как в безопорном положении спортсмен может принять гидро- и аэродинамически выгодное горизонтальное 

положение. В условиях «водной невесомости» возможна отработка координация ведения рук, ног, положения 

головы и распрямления в поясе. Для придания динамики «полета» спортсмену необходимо оттолкнуться ногами 

от бортика бассейна, также возможна «буксировка-протяжка» за веревочный фал который тянет партнер (тренер) 

с бортика. Данная тренировка доступна и полезна для спортсменов различных возрастов и квалификации. 

Для тренировки полетной фазы в полной экипировке квалифицированные лыжники-прыгуны и двоеборцы 

используют «продувку в аэродинамической трубе». С помощью страховочной лонжи и тросовых растяжек 

спортсмен «подвешивается» напротив мощного вентилятора, подающего встречный воздушный поток сравнимый 

с давлением воздуха во время полѐта на трамплине. Это приспособление позволяет не только учиться управлять 

телом  и лыжами в полѐте, но и опробовать наиболее аэродинамически выгодные  положения тела (рук, ног, 

ведения лыж).  

В силу дороговизны таких тренировок за границей и отсутствия необходимых условий в России, возможна 

альтернативная замена источника подачи воздуха на вентилятор «снежной пушки», которыми оснащены все 

горнолыжные курорты и многие трамплинные комплексы, с условием соблюдения необходимой техники 

безопасности. Данный вариант тренировки используется иностранными спортсменами.   

Фаза приземления после полета и фаза выката с горы приземления на площадку остановки (контруклон) 

являются завершающими в прыжке. Как только спортсмен пересек «линию падения», которая проходит в самой 

нижней точке трамплина, прыжок, с позиции судей по стилю, считается оконченным и оценивается по 20-

бальной шкале. Примечательно, что максимальные вычеты за допущенные спортсменом технические ошибки, во 

время прыжка, судьи по технике могут делать в  следующем порядке: полѐт – до 5 баллов; приземление – до 5 

баллов: выкат – до 7 баллов. Отсюда видна «ценность» элемента «разножка» (телемарк) как средства достижения 

более высокого результата во время соревнований. Что же касается самого спортсмена, то этот способ 

приземления является наиболее безопасным фактически при любой дальности полѐта. 

Разножка представляет собой положение устойчивого полувыпада вперед на параллельных лыжах (на 

расстоянии равном ширине 2 лыж), тело поднято, руки разведены вперед-вверх. Эта позиция позволяет снизить 

удар от приземления, смягчить его. При выполнении далѐкого прыжка (за точку К)  нагрузка на опорно-

двигательный аппарат спортсмена может достигать 8 величин его веса [5].  

После приземления спортсмен должен оставаться некоторое время в позиции «телемарк» (10-15 метров), 

затем разрешается пересечь радиус и «линию падения» в более высоком, но стабильном и расслабленном 

положении на параллельных ногах [2]. 

Обучение этому элементу начинается еще в начале спортивной специализации. В начале позиция 

«разножки» осваивается в условиях «спортзала или площадки». Рекомендуется применение следующих 

упражнений: 

1. Постановка и удержание позиции «разножка» в неподвижном положении на правую и левую ногу 

впереди; 
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2. Тоже, стоя в «разножке» с правой ногой вперед, развернуться и принять положение с левой ногой 

вперед, повторить; 

3. Тоже, удержание позиции на ограниченной опоре (поребрик, гимнастическое бревно и т.п.); 

4. Тоже, удержание позиции на качающейся опоре (канат для хождения на равновесие, «доска-балансир» с 

опорой посередине и т.п.); 

5. Постановка «разножки» из имитационного положения полета стоя на двух ногах; тоже стоя на одной 

ноге; тоже приземляясь после прыжка с небольшой возвышенности (уступ, ступень). 

Затем происходит «перенос» обучения этому техническому элементу непосредственно на лыжи. Пологие 

учебные склоны позволяют без риска освоить «разножку» как устойчивую позицию. Рекомендуется: 

1. Скатывания в «разножке» с правой, левой ногой впереди; 

2. Тоже, во время скольжения перемена впереди стоящей ноги (один или несколько раз); 

3. Скатывания в «разножке» по склону с неровностями; 

4. Скатывания в «разножке» на одной лыже (для более подготовленных спортсменов) 

Прыжки с учебных трамплинов - «кочек» (одиночных или серийных) позволят отработать «разножку» как 

вариант приземления после прыжка. 

Спортсмены с более высокой квалификацией должны использовать весь перечисленный арсенал 

упражнений как специальную подготовительную разминку, либо как возможность совершенствования владением 

этим техническим элементом, но в более сложных тренировочных условиях. 
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В современном обществе увеличиваются требования к физической подготовленности молодежи, которая 

необходима для трудовой деятельности. Обществу необходимы «трудовые ресурсы» с высоким уровнем 

физической и умственной работоспособности. Студенческая молодежь – это основной трудовой запас страны, и 

их здоровье и благополучие определяет здоровье и благополучие нации. Однако практика показывает, состояние 

здоровья студентов не соответствует запросам сегодняшнего дня. Одной из основных причин, влияющих на 

состояние здоровья молодежи, является уровень двигательной активности. Чешихина В.В., Кулаков В.И., 

Филимонов С.Н. в своих работах отмечают то, что большинство студентов имеет позитивно-пассивное 

отношение к физической культуре, а примерно 20% негативно относятся к занятиям физическими упражнениями. 

Это может свидетельствовать о несформированной потребности к занятиям физическими упражнениями. Что в 

свою очередь говорит о низком уровне мотивации к занятиям физической культурой. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является эффективная организация занятий по 

физическому воспитанию молодежи в вузах. Главным компонентом для успешного выполнения любой 

деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной, является мотивация. 
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Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой соответственно снижает двигательную 

активность, что приводит и к снижению уровня физической и умственной работоспособности, физической 

подготовленности и физического развития студенчества. 

В связи с этим актуальным является изучение структуры мотивационного комплекса к занятиям 

физической культурой. Поиск новых средств и методов, побуждающих к занятиям физической культурой. Поиск 

методов повышения мотивации к занятиям физической культурой, именно мотивация является неотъемлемым 

компонентом успешной физкультурно-спортивной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья студенчества позволит подготовить компетентных специалистов, 

готовых к продуктивной и продолжительной профессиональной деятельности. 

Определение мотивационных приоритетов и интересов студентов к занятиям физическим воспитанием и 

спортом даст возможность сформировать потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

определить эффективность построения процесса физической подготовки студентов высших учебных заведений. 

Целью нашего исследования являлось - изучение интересов и потребностей студентов в сфере физической 

культуры. 

Объект исследования: процесс физического воспитания студентов ТГУ, направление подготовки, которых 

не имеет отношение к физической культуре. 

Предмет исследования: предпочтения в сфере физической культуры студентов, обучающихся по 

различным направлениям подготовки ТГУ. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить методическую литературу по данной тематике и разработать анкету для определения 

предпочтений студенческой молодежи ТГУ. 

2. По результатам анкетирования определить приоритетные направления в области физической 

культуры для студентов ТГУ, обучающихся по направлениям подготовки не связанных с физической культурой. 

Как уже говорилось, главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том числе и 

физкультурно-спортивной, является мотивация. 

В современной науке существуют различные подходы к проблеме мотивации. П.А. Рудик и авторы 

рассматривают мотив - как осознанную потребность, А.И. Леонтьев и другие авторы под мотивом понимают 

конкретный или отвлеченный объект, удовлетворяющий потребность. Целесообразно соединить две точки 

зрения: без потребности не нужен объект удовлетворяющий потребность-цель, но и без цели потребность не 

приведет к сознательной и направленной активности. 

Таким образом, мотив – это внутренне состояние личности, которое определяет и направляет ее действия в 

каждый момент времени, сформированное обоснование своего поступка. 

Стержнем любой деятельности является потребностно - мотивационный компонент. Мотивация главный 

компонент успешного выполнения деятельности. В основе любого дела лежит потребность. 

Потребность в движении, потребность в физическом совершенствовании, потребность в сохранении и 

укреплении здоровья - вот психологические основы занятий физической культурой и спортом. Таким образом, 

для формирования мотивации к занятиям физкультурой необходимо создать интерес к занятиям, сформировать 

потребность в физическом самосовершенствовании и потребности в регулярных занятиях, с целью повышения 

уровня здоровья, повышения умственной и физической работоспособности. 

Основой формирования потребности является знание. Знание формирующим образом влияет на мотивы и 

интересы. Знания о значимости того или иного вида деятельности на индивида, формируют потребность в 

двигательной активности. Необходимо информировать студентов о влиянии физических упражнений на 

организм, состояние здоровья и работоспособность. Исследования, проведенные Л.И. Божович, О.В. Дашкевич, 

В.И. Ковалев, А.М. Матюшкина, выявили важную роль познавательных мотивов для решения фундаментальных 

проблем развития и активности личности, эффективности обучения, формирования склонностей и способностей. 

Основой мотивации является познавательная деятельность. Барановская Д.И. в своих работах выявила 

отсутствие у студентов знаний о способах движений, физической нагрузке, воздействии физической нагрузки на 

организм, все это взаимодействует с неумением планировать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями и осуществлять самоконтроль в процессе их проведения. Физкультурные знания, являются 

мощным средством педагогического воздействия на мотивационно - потребностную сферу студента. 

Теоретические знания и практический опыт, полученный во время занятий физической культурой и спортом, 

формируют кругозор личности в области физической культуры и потребности в ней. Спектр этих потребностей 

достаточно широк: это потребность в движениях и физических нагрузках, в общении, контактах и проведении 

свободного времени в кругу друзей; в играх, эмоциональной разрядке, самоутверждении, укреплении позиций 

своего «Я», в познании и в физическом совершенствовании. Овладение системой знаний помогает сформировать 
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потребность в занятиях физическими упражнениями. А также позволяет студентам самостоятельно использовать 

средства физической культуры, обеспечивая адекватную самооценку и самоконтроль.  

Ряд исследований свидетельствуют, физкультурная деятельность становится значимой, если связывать ее с 

возможностями самореализации в будущей профессиональной и семейной жизни. Осознание влияния физических 

упражнений на организм с точки зрения физиологии, возможностей технического роста, позволяет сформировать 

осознанные цели. 

Таким образом, теоретическая подготовка способствует формированию осознанной потребности к 

занятиям физической культурой. 

Принцип сознательности в период активного развития интеллекта приобретает основополагающее 

значение в формировании мотивации.   Известно для детей характерна потребность в движении, для взрослого 

человека двигательная активность проявляется на основе сознательного побуждения (Кошкаров А.А., Николаев 

Ю.М.). 

Таким образом, в основу всего мотивационно - формирующего процесса заложен принцип сознательности 

и активности, ничто не может быть введено в сознание человека при его пассивном или негативном отношении. 

О.Д. Дубогай, И.В.Ефимова, К.П.Козлова, М.А. Конкин, Т.Ю. Круцевич, А.В. Царик утверждают: 

«Сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями и эффект наблюдаются там, где студенты 

четко знают, с какой целью им нужно заниматься, какого уровня достичь и чем это может быть полезно в 

будущем». 

Активность действия или деятельности зависит от внутренней позиции личности и эмоциональных 

переживаний. Исследования, проводимые Сырвачевой И.С., показали, что физкультурная активность 

обусловлена в основном эмоциональными переживаниями привлекательности физкультурных занятий и 

доставления удовольствия от процесса физкультурной активности, то есть удовлетворение от самого процесса 

занятий. Удовлетворение от самого процесса занятий формирует внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация 

– это активный интерес к занятиям физическими упражнениями (Сырвачева И.С.). Активный интерес к занятиям 

физической культурой и спортом формируется при соответствии внешних мотивов и целей возможностям 

занимающихся, то есть являются для него оптимальными. Чрезмерно трудные, либо чрезмерно легкие режимы 

внешней мотивации дают отрицательный результат, внутренняя мотивация и интерес не формируются, 

возникают эмоции тревожности и неуверенности в себе в первом случае, и во втором эмоции скуки и 

равнодушия. Успешная реализация мотивов и целей вызывает удовлетворение результатом, вдохновение успехом 

и желание продолжать занятия по собственной инициативе, таким образом, формируется интерес к занятиям, а, 

следовательно, и внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда занимающиеся 

испытывают удовлетворение от самого процесса, условий занятий, характера взаимоотношений с педагогом, 

товарищами по группе (классу) во время этих занятий.  

Ряд авторов считает, что большой ущерб физическому воспитанию наносит приоритет нормативного 

подхода, когда во главу угла ставят не интересы студентов, а его внешние показатели, характеризуемые 

контрольными нормативами учебной программы. И как следствие теряется интерес к самой дисциплине 

«Физическое воспитание» снижается посещаемость и эффективность занятий. 

Программы физического воспитания предусматривают использование внешних мотивов. В результате 

анализа научно-методической литературы и бесед с преподавателями вузов, выявлено, что программы по 

физической культуре ВУЗов составляются без учета интересов студентов.  

Исследования, проведенные Карась И.И., выявили построение учебного процесса в рамках нормативного 

подхода, где важны внешние показатели, а не сами студенты, вызывает нежелание заниматься, посещаемость 

снижается. 

Многочисленные исследования показывают, что при составлении учебной программы с учетом интересов 

и потребностей студентов, а также с учетом уровня физической подготовленности и индивидуальных 

возможностей студентов, способствуют формированию позитивной мотивации к занятиям физической культурой 

и решает вопросы посещаемости, успеваемости, и гарантирует рост личных достижений студентов, а также 

способствует дальнейшим самостоятельным занятиям физкультурой в будущей жизни.  

Следовательно, необходимо сформировать процесс, в результате которого занятия физической культурой 

приобретают личностный смысл, создают устойчивость интереса, превращая внешние заданные мотивы 

деятельности, во внутренние потребности личности. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что для формирования мотивации необходимо выявить 

потребности и мотивы самих студентов к занятиям физкультурой. 

В результате проведенного анкетирования и опроса получили то, что физкультурно-спортивная 

деятельность студентов вытекает из разных потребностей их можно разделить на три группы:  
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 потребность в движении, 

 потребность в спортивной деятельности, 

 выполнение обязанностей на занятии.  

Мотивация студентов разных курсов обучения неоднородна и зависит от множества факторов (возрастных, 

половых, индивидуальных). 

Младшие курсы воспринимают физкультуру как учебную дисциплину, соответственно мотивация в виде 

оценки-зачета. Старшекурсники оценивают спортивную сторону и рассматривают нравственно-эмоциональные 

аспекты в отличие от первых, наблюдается большая мотивация к занятиям. 

Мотивы занятий у юношей и девушек разнообразны. Само понятие «спорт» юноши и девушки 

рассматривают по-разному. Для большинства девушек занятия спортом – это одно из средств, направленных на 

обладание красивой фигурой, правильной осанкой. Для юношей более характерно стремление максимально 

совершенствоваться в избранном виде спорта, для достижения наилучшего спортивного результата.  

По результатам исследований мотивация юношей нацелена на развитие физических качеств: силы, 

ловкости, выносливости, быстроты, а исследования ряда авторов указывают, что доминирующими мотивами у 

студентов и студенток к занятиям физической культурой выступают стремление к красоте тела, развитие силы. 

В результате опроса и анкетирования студентов Тольяттинского государственного университета 

различных направлений подготовки (специальностей), обучение которых не связано с физической культурой, 

были выявлены основные группы мотивов: 

 оздоровительные - укрепление здоровья и профилактика заболеваний; 

 двигательно - деятельностные -  развитие органов и систем организма; 

 соревновательно - конкурентные - стремление улучшить спортивные достижения, желание победить; 

 эстетические - улучшение внешнего вида, совершенствование телосложения; 

 эмоциональные - получение удовольствия, хорошее настроение; 

 административные - получение зачета; 

 коммуникативные – общение.  

Так в результате обработки результатов тестирования, студентки отдают предпочтение видам 

физкультурной деятельности: 

50% - направленным на формирование эстетически красивого телосложения,  

30% - укреплению здоровья,  

20% - эмоциональное удовлетворение. 

Таким образом, большинство студенток выбирают занятия по фитнесс направлениям (аэробика, шейпинг, 

степ аэробика, стрейчинг и т.д.). 

Мотивация юношей несколько отличаются от мотивации девушек. 

10% - студентов мотивированы на эстетику телосложения,  

10% - мотивированы на получение удовольствия от занятий, 

20% - мотивированы на укрепление здоровья и повышение работоспособности,  

60 % - опрошенных нацелены на самосовершенствование (достижение высокого спортивного результата, 

развитие физических качеств, совершенствование двигательных умений и навыков). Юноши предпочитают 

занятия атлетической гимнастикой, боевые единоборства, спортивные игры. 

Проведенное исследование позволило выявить мотивацию студентов и студенток к занятиям физической 

культурой, зависящую от желания хорошо выглядеть, укреплять и поддерживать здоровье, развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки, получать положительные эмоции. Исследование показало, что 

мотивация для занятий физической культурой у студентов и студенток отличается. При формировании 

программы физвоспитания необходимо учитывать выявленные мотивы и индивидуальные предпочтения, а также 

использовать разнообразные занятия по физическому воспитанию, увеличивая количество видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, которые могли бы вызывать и поддерживать интерес любого 

контингента студентов. Данные исследования необходимо учитывать при формировании программы по 

физвоспитанию, так как это поможет эффективно реализовывать процесс физического воспитания в вузе и 

формировать у студентов осознанную мотивацию к занятиям физкультурой.  
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За долгие годы существования российской фортепианной школы в методике преподавания сложился ряд 

устойчивых традиций. В их числе есть как полезные, так и губительные для начинающего музыканта 

педагогические концепции. В нашей стране способы обучения передаются от учителя к ученику из поколения в 

поколение, что способствует сохранению сложившихся в конкретной музыкальной «династии» методик. Однако 

у этого ценного явления есть и оборотная сторона: переходящие «по наследству» стереотипы препятствуют 

необходимой модернизации методов, утративших свою актуальность. Между тем, потребность в пересмотре ряда 

педагогических подходов на начальном этапе обучения фортепианной игре сегодня ощущается остро, как 

никогда. 

В наш век ускоренного темпа жизни во всех областях науки прослеживается тенденция к повышению 

эффективности деятельности, оптимизации процессов производства и обучения. И фортепианная педагогика 

также нуждается в актуализации средств и методов преподавания. 

К настоящему времени назрела критическая ситуация, когда среди пианистов-школьников, студентов 

музыкальных колледжей и даже консерваторий лишь единицы не испытывают затруднений с выполнением таких 

базовых задач как освоение нотного текста, самостоятельный разбор новых произведений и чтение с листа. При 

этом сами музыканты, как правило, не догадываются, что причины проблем, преследующих их в течение 

музыкальной жизни, коренятся в неверных установках, привитых на самых первых занятиях.  

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся методические ошибки, их последствия и пути 

преодоления. 

1.  

Ошибка: Знакомство с инструментом начинается с клавиатуры. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%F0%F3%F6%E5%E2%E8%F7%20%F2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EE%F2%ED%EE%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%EE%E2%20%EA%20%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%EC%20%EF%EE%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%E2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FE%20%E2%20%E2%F3%E7%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%F0%F3%F6%E5%E2%E8%F7%20%F2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EC%E0%F0%F7%E5%ED%EA%EE%20%EE
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%EA%E0%EA%20%F4%E0%EA%F2%EE%F0%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%E8%20%E4%F3%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%EE%E7%E4%EE%F0%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%ED%E0%F6%E8%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%EA%E0%EA%20%F4%E0%EA%F2%EE%F0%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%E8%20%E4%F3%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%EE%E7%E4%EE%F0%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%ED%E0%F6%E8%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%EA%E0%EA%20%F4%E0%EA%F2%EE%F0%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%E8%20%E4%F3%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%EE%E7%E4%EE%F0%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%ED%E0%F6%E8%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%EE%ED%EA%E8%ED%E0%20%EC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%EE%E9%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC%20%E2%20%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E5%20%F6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%ED%FB%F5%20%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%E9%20%F1%F0%E5%E4%E8%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%EE%E9%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC%20%E2%20%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E5%20%F6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%ED%FB%F5%20%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%E9%20%F1%F0%E5%E4%E8%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%EE%E9%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC%20%E2%20%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E5%20%F6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%ED%FB%F5%20%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%E9%20%F1%F0%E5%E4%E8%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8
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Проблема: Обучающийся сталкивается с клавиатурой фортепиано, еще не получив представления об 

инструменте в целом, о его внутреннем устройстве, о том, как из взаимосвязи корпуса, клавиш, механики и струн 

рождается музыкальный звук. 

Последствия: Непонимание природы инструмента и принципа его работы вначале затрудняет освоение 

клавиатуры фортепиано, а на более поздних стадиях обучения отрицательно сказывается в неспособности 

обучающегося находить нужные способы звукоизвлечения, в обеднении спектра его исполнительских приемов и 

звуковой палитры.    

Решение: Прежде чем усаживать обучающегося за клавиатуру, следует познакомить его с инструментом 

как таковым. Важно не только рассказать о том, из чего состоит фортепиано, как связаны между собой его части, 

но и наглядно продемонстрировать его работу, показав, как возникает звук и от чего зависит его громкость, 

высота, тембровая окраска. 

Подчеркнем, что наиболее ценный опыт обучающийся получит, если дать ему возможность 

самостоятельно испытать музыкальный инструмент в действии. Наилучшего эффекта можно достичь, если 

параллельно с рассказом об инструменте преподаватель позволит обучающемуся заглянуть внутрь фортепиано, 

понаблюдать за согласованной работой клавиш и молоточков, прикоснуться к струнам и сделать собственные 

выводы относительно связи между их видом и звучанием. Такой подход, с одной стороны, стимулирует интерес 

обучающегося к предмету, превращая обучение в познавательную игру, а с другой – обеспечивает более 

осознанное, а значит, эффективное, овладение инструментом в дальнейшем. 

2. 

Ошибка: Изучение клавиатуры начинается с конкретной клавиши, как правило, с ДО первой октавы. 

Проблема: Внимание обучающегося фокусируется на одном частном случае из множества, в то время как 

целостное представление о функционировании клавиатуры как комплекса равноценных составляющих – клавиш 

– еще не сформировано.  

Последствия: Поле зрения обучающегося из-за концентрации на избранной детали существенно сужается. 

Возникает феномен, когда он, согласно русской поговорке, «за деревьями леса не видит». Иными словами, без 

понимания общего принципа организации клавиатуры обучающийся начинает ориентироваться на первую 

изученную клавишу как на главную. Преувеличение значимости одного элемента в ущерб другим порождает 

искаженное представление о клавиатурном пространстве фортепиано. Такая картина может сохраняться в 

сознании длительное время и препятствовать нормальному освоению инструмента. 

Решение: При изучении фортепианной клавиатуры целесообразно придерживаться принципа «от общего к 

частному». Это подразумевает иерархически организованное изложение материала, когда вначале дается понятие 

о назначении клавиатуры в целом, а затем осуществляется последовательная детализация с разделением на 

регистры, октавы, зоны внутри октавы и лишь на последнем этапе – отдельные клавиши. 

Преимущество данного метода состоит в том, что у обучающегося с первых шагов формируется 

комплексное представление о клавиатуре как совокупности взаимосвязанных структурных элементов, а также 

адекватная оценка роли каждого из этих элементов в составе общей системы. Такое понимание позволяет даже 

новичку легко и быстро ориентироваться на всем пространстве фортепианной клавиатуры, снимает страх перед 

игрой в крайних регистрах и значительно облегчает последующее изучение нотной грамоты. 

3. 

Ошибка: Названия нот изучаются от ноты ДО по гамме вверх в объеме одной октавы. 

Проблема: Обучающийся «привязан» к ноте ДО первой октавы и испытывает трудности с быстрым 

нахождением других нот в разных октавах. 

Последствия: Те обучающиеся, которым была изначально дана некая клавиша в качестве отправного 

пункта, через который они были вынуждены затем вычислять все остальные ноты, лишены возможности быстро 

ориентироваться на инструменте. Привычка возвращаться каждый раз к исходной точке – ноте-ориентиру – не 

позволяет свободно «читать» глазами клавиатуру. Случается, что обученные таким способом пианисты спустя 

годы продолжают путать некоторые клавиши. 

Даже когда обучающемуся удалось последовательно заучить названия всех семи белых клавиш, это не 

гарантирует того, что он действительно запомнил расположение каждой клавиши. Если он не может без 

инструмента прочитать ноты по гамме в обратном порядке – сверху вниз, – можно говорить о том, что 

педагогическая задача по освоению клавиатуры осталась нерешенной. На следующих этапах музыкального 

образования эта проблема неизменно влечет за собой затруднения при разборе музыкальных произведений, 

подборе мелодий по слуху, делает практически невозможной игру с листа. 
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Использование столь неудобного способа мышления опасно еще и тем, что он не позволяет обучающемуся 

выйти из замкнутого круга накапливающихся трудностей, что, в свою очередь, вызывает у него негативные 

эмоции и провоцирует снижение мотивации к музыкальным занятиям вплоть до полного отказа от них. 

Решение: Прежде всего, необходимо определить, каким именно навыком обучающийся должен овладеть. 

Итак, он должен не только уметь верно называть клавиши, но и быстро находить их на клавиатуре, «видя» 

каждую непосредственно и не используя при этом метод высчитывания. Следовательно, в сознании 

обучающегося необходимо сформировать представление о клавишах как о ярких индивидуальностях, каждая из 

них должна обладать своим неповторимым «лицом». Очевидно, что в решении такой задачи ставку следует 

делать не на формальную логику, а на образное мышление.  

Практика показывает, что наиболее эффективным в данном случае является ассоциативный метод 

запоминания. При выборе той или иной ассоциации следует руководствоваться тем, насколько хорошо в ней 

сочетаются три обязательных компонента: яркость образа, указание на название ноты и связь с ее расположением 

на клавиатуре. Например, клавишу РЕ можно запомнить как РЕчку, которая течет между двумя деревьями – 

черными клавишами. Кроме того, запоминание происходит легче и интереснее, если ассоциации к соседним 

клавишам сюжетно связаны между собой. 

Также стоит привлекать обучающегося к придумыванию собственных вариантов запоминания клавиш. Это 

не только стимулирует фантазию, но и повышает результативность образовательного процесса. 

4. 

Ошибка: Черные клавиши изучаются не параллельно с белыми, а значительно позже. 

Проблема: Чем дольше откладывается изучение черных клавиш, тем сильнее обучающийся привыкает 

игнорировать их наличие, а его исполнительский арсенал ограничивается белыми клавишами. 

Последствия: Привычка пользоваться исключительно белым диапазоном клавиш приводит к тому, что 

черные воспринимаются как «лишние», обучающийся не различает их и интуитивно старается избегать. Не 

скорректированный вовремя дисбаланс в представлении обучающегося о клавиатурных возможностях 

фортепиано будет тормозить его последующее продвижение, затрудняя освоение новых тональностей, 

интервалики и аккордики. Кроме того, затянувшаяся игра в «белой зоне» нередко становится причиной 

формирования неправильного положения рук. Пальцы в процессе такой игры смещаются к ближнему краю 

клавиатуры, что приводит к опусканию, «провисанию» запястий. 

Решение: Как только обучающийся начал уверенно различать белые клавиши, необходимо приступать к 

освоению черных. Для этого потребуется объяснить правила действия знаков альтерации, предварительно 

проработав понятия тона и полутона. В результате, обучающемуся в самом начале музыкального пути становится 

доступен весь диапазон клавиш, что крайне важно для дальнейшего гармоничного развития исполнителя
1
.  

Роль полученных на первых уроках знаний сложно переоценить. Из них складывается тот фундамент, на 

котором будет основан весь комплекс умений и навыков, определяющих состоятельность профессиональной 

личности будущего пианиста. Поэтому именно от преподавателя, объясняющего азы фортепианной науки, во 

многом зависит то, насколько легко и успешно будут проходить дальнейшие стадии обучения. 

Тщательно выстроенное изложение материала в сочетании с творческим подходом поможет уклониться от 

опасных стереотипов и сделать музыкальные занятия более увлекательными и продуктивными. 
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Использование обширного спектра системных задач в научных дисциплинах привело к применению 

интеграции научных концепций, составляющих принципы построения системных объектов, создание  разного 

рода общей теории систем. Впервые вариант «Общей теории систем» был сформулирован Людвигом фон 

                                                 
1
 Вместе с тем, обучающийся избегает еще одного распространенного стереотипа, от которого в той или иной степени страдают все 

начинающие пианисты. Суть его заключается в ошибочном представлении о том, что ноты со знаками альтерации исполняются 

исключительно с помощью черных клавиш. 
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Берталанфи. В своей работе он обобщил принципы построения современной теоретической биологии. 

Дальнейшее использование системных исследований показало междисциплинарное содержание системного 

подхода. Сложные системы не могут быть описаны в масштабах одной дисциплины, требуется 

междисциплинарный подход, основанный на системной связанности решаемых проблем. Системный подход 

ставит проблему и направляет  исследование на  определение целостности объекта, обнаружение различных  

межкомпонентных связей и их интеграцию   в единое представление. Соответственно  использование системного 

подхода позволяет анализировать все компоненты системы во взаимодействии друг с  другом и с внешней 

средой, выявить связи и  существенные признаки, которые  характеризуют всю систему как целое, а не набор  

отдельных еѐ элементов.    

В.Г. Афанасьев  представил систему как «...совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает 

появление новых интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым образующим систему компонентам» 

[2, с. 99] и выделил следующие аспекты системного подхода: 

1. Системно – элементный, или системно-комплексный, состоящий  в выявлении элементов, составляющих 

данную систему. 

2. Системно – структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы, способ взаимодействия 

образующих ее компонентов. 

3. Системно – функциональный, предполагающий выявление функций, для  выполнения которых созданы 

и существуют соответствующие системы. 

4. Системно – целевой, означающий необходимость научного определения целей и подцелей системы, их 

взаимной увязки между собой. 

5. Системно – ресурсный, заключающийся в тщательном выявлении ресурсов, требующихся для 

функционирования системы, для решения системой той или иной проблемы. 

6. Системно – интеграционный, состоящий в определении совокупности качественных свойств системы, 

обеспечивающих еѐ целостность и особенность. 

7. Системно – коммуникационный, означающий необходимость выявления внешних связей данной 

системы с другими, то есть, еѐ связей с окружающей средой. 

8. Системно – исторический, позволяющий выяснить условия во времени возникновения  исследуемой 

системы, пройденные ею этапы, современное состояние, а также возможные перспективы развития [3, с. 85]. 

В.Г. Афанасьев отмечал, что «только в единстве, взаимодействии эти аспекты превращают системный 

подход в могучее оружие познания и преобразования общества» [2,  с.111]. 

М.С. Каган рассматривал сложные  системы в двух аспектах: «предметный  аспект системного 

исследования предполагает решение двух взаимосвязанных задач: во-первых, выяснение того, из каких элементов 

(компонентов, подсистем) состоит изучаемая система, и, во-вторых,  определение того, как эти элементы между 

собой связаны» [6]. М.С. Каган пытался установить взаимосвязь аспектов системного подхода. 

И.В. Блауберг отмечал, что «системный  подход исходит из того, что специфика сложного объекта 

(системы) не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а коренится, прежде всего, в характере 

связей и отношений между определяющими элементами» [5, с. 168]. 

Следовательно, все исследователи системного подхода акцентировали внимание на такой его  

особенности, при которой объект рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), 

объединенных единой целью, связями  между собой и  с внешней средой.  

Таким образом, под системным подходом  мы будем понимать способ научного познания 

сложноорганизованных объектов, основной целью которого является определение составных элементов объекта 

и  раскрытие связей,  обеспечивающих целостность этого  объекта. При использовании системного подхода в 

решении практических задач объект или предмет исследуют как систему и, вместе с тем, как часть какой-либо 

крупномасштабной системы. Следовательно, основным понятием системного подхода является понятие 

«система».  

Система – (греч. systema — составленное из частей, соединенное) — совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство. «Система 

– объединение некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное целое, элементы которого по отношению 

к целому и другим частям занимают соответствующие им места» [7, с. 415].  

Остановимся на определении Р. Акоффа, которое, на наш взгляд, является достаточно полным и может 

использоваться специалистами разных областей: «Система – это множество взаимосвязанных элементов, каждый 

из которых связан прямо или косвенно с каждым другим элементом, а два любых подмножества этого множества 

не могут быть независимыми» [1, с. 27].   

Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг  разбили системные понятия на следующие группы [5, с. 183]: 
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1. Понятия, относящие к внутреннему строению системных объектов: «связь», «отношение», «элемент», 

«среда», «целостность», «структура», «организация». Данные понятия позволяют изучить строение сложных 

объектов при решении системных задач. 

2.  Понятия, связанные с описанием функционирования системных объектов: «функция», «устойчивость», 

«равновесие», «регулирование», «обратная связь», «гомеостазис», «управление», «самоорганизация».  

3. Понятия, описывающие процессы развития системных объектов: «генезис», «эволюция», «становление».  

И.В. Блауберг отметил, что «отсутствие четкой грани между процессами функционирования и развития 

приводит к тому, что целый ряд понятий равно может использоваться как для характеристики 

функционирования, так и для характеристики развития» [Там же, с. 183]. 

Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг охарактеризовали специфические характеристики системных понятий на 

примере таких понятий, как «элемент», «целостность» и «связь». Они представили элемент  как  минимальный 

компонент системы или же максимальный предел еѐ расчленения.  Главным определяющим свойством элемента 

является его функция, то есть элемент является минимальной единицей, способной к относительно 

самостоятельному осуществлению определенной функции. По их мнению, понятие «целостности» не столь ясно, 

как понятие «элемент». Относительно целостности, Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг отметили, что «понятие 

целостности относится не столько к самой системе, сколько к способу еѐ исследования. В этом смысле оно 

выражает требование особого описания системы в целом, отличного от описания еѐ элементов, а также интенцию 

на особую противопоставляемость системы еѐ окружению (среде), противопоставляемость, в основе которой 

лежит внутренняя активность системы»  [5, с. 186]. 

В   нашем  случае указанные понятия представлены компонентами системы профессиональной  подготовки 

обучающихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  Структуру системы 

составляют взаимодействующие подсистемы, которые обеспечивают свойственную только ей основную 

функцию. Функции системы или составляющих еѐ подсистем объясняют цели появления системы. 

Взаимодействие  системы с внешней средой определяют характерные для системы функции. Свойствами 

системы  являются качественные признаки, которые выделяют систему из общей среды. Целостность  системы  

образуют еѐ связи, объединяя отдельные части или блоки в единое целое.  

Использование системного подхода позволяет  нам рассмотреть профессиональную подготовку в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций как целостный педагогический процесс и как 

педагогическую систему. 

Л.Ф. Спирин считал, что «любое объединение людей, где ставятся педагогические цели и решаются 

учебно-воспитательные задачи, надо рассматривать как педагогическую систему» [9, с. 19]. Н.В. Кузьмина 

рассматривает педагогическую систему как «множество взаимосвязанных структурных и функциональных 

компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых» 

[4, с. 8].  

Л.Ф. Спирин выделил такие  основные  компоненты  педагогической системы  как: «цель деятельности, 

субъект педагогической деятельности (тот, кто управляет системой), субъекто-объект деятельности (тот, кем 

управляют: ребенок, ученик, студент), взаимоотношения «субъект – субъекто-объект», содержание деятельности, 

способы деятельности, педагогические средства, организационные формы и результат деятельности» [8, с. 78].   

При проектировании профессиональной подготовки  обучающихся в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций как целостной системы выделим основные элементы данной педагогической 

системы: преподаватели, обучающиеся, цели обучения, содержание обучения, методы, средства и формы 

обучения. Все элементы представляют собой единое целое, взаимодействуют между собой и с внешней средой. 

И.В. Блауберг конкретизирует целостность системы через понятие связей и вводит понятие 

«системообразующих связей» [5, с. 61], то есть связей управления. Профессиональная подготовка обучающихся в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, как совокупность связей, представляет собой 

сложную иерархическую, многоуровневую структуру, представленную вертикальными и горизонтальными 

уровнями системы. Соответственно, определение этих связей позволяет нам  конкретизировать цели системы  и  

целесообразность характера  их поведения. Процесс преобразования системы лежит в основе самой системы. 

Целесообразность характера системы заключается в еѐ  преобразовании в новую систему, то есть происходит 

самоорганизация системы. Дальнейшее существование системы зависит от соотношения еѐ функционирования и 

развития.  

Для педагогической системы  профессиональной подготовки обучающихся в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций характерны основные системообразующие признаки, 

свойственные и другим системам: совокупность элементов, целостность, иерархичность, функциональные связи, 

взаимодействие с внешней средой.    
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По составу данную педагогическую систему можно представить следующими инвариантными 

компонентами: 1) цели обучения, 2) преподаватели, 3) обучающиеся, 4) содержание обучения, 5) средства 

обучения, 6) формы организации обучения и 7) процессы обучения. Педагогическую  систему  профессиональной 

подготовки обучающихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и взаимосвязи ее 

компонентов  можно представить в виде схемы на Рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Педагогическая система профессиональной подготовки обучающихся в области ГО и защиты от ЧС 

 

Системный подход обеспечивает исследование проектирования  профессиональной подготовки 

обучающихся  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  как целостного,  для 

которого  характерны: 

1. Деятельность и развитие, поскольку функционирование происходит в условиях постоянно 

изменяющейся  внешней среды.  

2. Открытость, которую обеспечивает взаимодействие с внешней средой. 

3. Целенаправленность, так как осуществляет преобразование окружающей среды  соответственно 

имеющихся целей и предназначения. 

Система профессиональной подготовки обучающихся в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций представляет собой социально  связанную  совокупность участников педагогического 

процесса, которые взаимодействуют не только  между собой, но и с внешней средой, и направлена на 

формирование и развитие личности и соответствует всем признакам системы: 

1. Наличие элементов, составляющих данную систему – преподаватели, слушатели, программа 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации, дидактическое обеспечение. 

2. Наличие структуры, составляющих внутреннюю организацию системы – аппарат управления, отделы, 

педагогический процесс. 

3. Наличие функциональных связей и отношения между подсистемами и  компонентами  системы – связи 

управления, субъект-субъектные отношения между преподавателями, преподавателями  и слушателями. 

4. Наличие коммуникативных свойств: взаимодействие с внешней средой и взаимодействие подсистем 

между собой. 

5. Наличие интеграционных качеств, которые позволяют определить целостность и единство системы. 

6. Преемственность, позволяющая  выявить связи прошлого, настоящего и будущего самой системы и 

составляющих еѐ элементов. 

Следовательно, подготовка обучающихся в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций представляет собой сложную открытую систему, органически целостную внутри и взаимодействующую 

с внешней  средой, которая самоорганизуется  и постоянно развивается. 

С помощью системного подхода происходит выявление  основных компонентов профессиональной 

подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, определение  взаимосвязи 

между данными элементами и связи между структурами или подсистемами. Обоснованность применения 

системного подхода к проблеме проектирования профессиональной подготовки обучающихся в области 

гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  дополнительно конкретизируется тем, что только в 

контексте системы становятся актуальными  как связи и  взаимные отношения между интегрированными 
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компонентами, так и единство со средой, целостность которого проявляется во взаимоотношениях. 

Использование системного подхода учитывает  также и внутренние  факторы системы, которые функционируют 

на микроуровне педагогических процессов соответствующих взаимодействующих субъектов. 
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«СТАРШАЯ СЕСТРА» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Стабровская А.В. 

 

Московский педагогический государственный университет 

 

Изучение пьес драматурга А.А. Володина в высшей школе входит в курс литературы XX века или 

изучается в рамках спецкурса по русской драматургии второй половины XX века. Анализ творчества драматурга 

и проблем, поставленным им в пьесах, невозможен без анализа советской идеологии периода написания пьесы. 

Одной из наиболее важных задач является грамотное соотнесение образов героев произведений драматурга с 

образом героя советского времени, анализ поступков героев в соответствии с мировоззрением советского 

времени. Темой жертвенности и отказа от собственного счастья в угоду жизненных обстоятельств и соответствия 

нормам общества проникнуто творчество А.А. Володина. Для того чтобы глубоко понять причину подобных 

поступков героев и оценить их с точки зрения нравственности, необходимо проанализировать философские 

концепции, которые являлись доминирующими в данный отрезок времени. Таким образом, теоретико-

методологической стратегией обучения в данном случае является интегративно-деятельностный подход, 

предполагающий интеграцию категориальных понятий, терминов и основных положений нравственного аспекта 

философии второй половины ХХ века в процесс литературоведческого анализа драматического произведения.  

В рамках спецкурса по русской драматургии второй половины XX века по творчеству А. А. Володина 

может быть проведено три семинара. Пьеса «Старшая сестра» – одно из наиболее значимых произведений 

драматурга, которое требует отдельного разговора. В данной статье предлагается рассмотрение семинара по 

данной пьесе. Тема занятия выбрана следующая: «Проблема личного счастья в пьесе А. А. Володина ―Старшая 

сестра‖». Выбор обусловлен тем, что подобная тема нашла отражение во многих пьесах драматурга, являясь 

одной их наиболее значимых характеристик его творчества. Однако в наиболее яркой форме эта тема раскрыта 

именно в пьесе «Старшая сестра».  

В процессе подготовки к семинару рационально предложить студентам подготовить небольшие доклады 

на следующие темы: 

- Обзор философских идей 60-х годов XX века (трактовка человеческого счастья и счастья общества). 

- Биография А. А. Володина (взгляд на человека, понимание им системы нравственных ценностей). 

Выступления студентов являются вступительной частью семинара по драматургии А.А. Володина, каждый 

доклад рассчитан не более, чем на 3-5 минут. Целью данного задания является обзорное изучение исторического 

отрезка времени для грамотного и многостороннего восприятия образов героев А.А. Володина.  

В процессе обсуждения философии «оттепели» важно отметить, что философия, существуя по-прежнему в 

рамках марксистско-ленинской идеологии, начинает поднимать вопросы свободы, нравственности не только 
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всего общества, но и отдельно взятой личности. Студентам можно предложить ознакомиться с трудами М. 

Мамардашвили («О добре и зле»), М. М. Бахтина («К философии поступка»). В процессе подготовки доклада 

важно направлять студента, а затем обобщать, подводить итоги и дополнять его ответ цитатами, например: «А. А. 

Зиновьев отмечает, что безнравственно требовать от человека быть нравственным, если нет «минимума 

жизненных условий для того, чтобы от человека можно было требовать нравственности» [1]. Важно вовлечь 

студентов в процесс рефлексии по вопросу жизненных принципов поколения 50-60-х годов и взаимосвязи 

непростых послевоенных жизненных условий с формированием норм морали. Можно ли требовать от людей, 

выживающих в сложнейший послевоенный период, абсолютной нравственности? Важно показать 

неоднозначность ответа на этот вопрос. Согласно позиции С.Д. Смирнова, важно «формировать чувствительность 

к противоречиям, умение обнаруживать и сознательно формулировать их» [2]. Итогом этого должно стать 

появление у студентов новых гипотез и вопросов. Вывод по итогам обсуждения может быть сформулирован в 

следующей форме: «В противовес морали  коммунистического общества появляется мораль отдельной личности. 

По прошествии почти двух десятилетий после войны жизнь вошла в определенную колею, выросло новое 

поколение, живущее хоть и в непростых жизненных условиях, но стремящихся к личному счастью, к ярко 

выраженной индивидуальности, с острым стремление к независимой свободе».  

Биография А. А. Володина, наверное, наиболее простой, но вместе с тем важный этап семинара. Не столь 

важны биографические данные, сколько стоит обратить внимание на воспоминания о нем современников, на 

отзывы о нем критиков и на его собственные высказывания о человеке, о герое. В Интернете студенты могут 

найти интервью с автором и отзывы о совместной работе с драматургом и о его творчестве многих известных 

личностей. В качестве кратких примеров можно привести следующие цитаты:  

Михаил Боярский: «В драматургии Володина — слабые люди, но они все побеждают». 

Олег Табаков – «дело не в результате, а в прививке, которую он сделал нам».  

Алиса Фрейндлих: «…в нем было много детства» [3].  

А.А. Володин пытался найти индивидуальность в каждом отдельно взятом человеке, показать яркую 

личность в тех, кто кажется обычным советским человеком, погруженным в будничную реальность 

послевоенного периода. Важно отметить скромность и упорное  его «нестремление» к славе, однако, вместе с 

тем, он искренне утверждал, что «стыдно быть несчастливым». И, наверное, именно от этого утверждения и 

исходит суть его творчества – его попытка одарить своим, личным, «необщественным» счастьем каждого 

отдельно взятого человека – героя своих пьес. По воспоминаниям современников, он предпочитал героев таких, 

которые на свой лад творят жизнь, менее всего озабоченные тем, как эта жизнь соотносится с плакатным ее 

изображением [4]. В рамках изучения данного вопроса можно рекомендовать для прочтения статью В. Кардина 

«Бегство с ярмарки тщеславия», интервью с А. А. Володиным «Я чувствую себя человеком из очереди» [5]. 

Таким образом, подводя итоги первого этапа семинара, можно отметить, что в условиях изменения 

общественного сознания и стремления к личному счастью формировался творческий путь А. А. Володина. К 

этому добавилось чуткое и глубоко сопереживающее отношения автора к личности, стремление найти в 

повседневности нечто более важное, глубокое и счастливое. Это попытка отбросить условности и нормы 

общества на пути к личному благополучию и гармонии.  

Вторая часть семинара может быть построена по плану, связанному с ключевыми цитатами из пьесы, после 

которых следует ряд вопросов. Цитаты призваны направлять студентов и задавать четкий план ответа на тот или 

иной вопрос. Технически это может быть выполнено путем предварительной раздачи плана семинара с 

напечатанными цитатами. Цитаты могут быть зачитаны перед началом обсуждения вслух. Студентам может быть 

рекомендовано учебное пособие М. И. Громовой «Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI века». 

План семинара по пьесе «Моя старшая сестра» включает следующие вопросы: 

 В чем заключается социально-нравственный конфликт пьесы? 

 Образ Нади Рязаевой. Жертвенность и отказ от мечты ради благополучия сестры. Причины выбора 

жизненного пути героини. 

 Считаете ли Вы правильным решение Нади уйти из театра и жить на благо сестры, отказываясь от 

собственной мечты? 

 Как в условиях советской действительности трактовалось подобное поведение? 

 Возможно ли в советское время «оборвать поводья», как говорит Лида? Есть ли выбор у героини?  

 Считаете ли Вы Надю истинно талантливой или же автор наделяет героиню не более, чем яркой мечтой о 

жизни в театре?  

 Нужна ли была жертва Нади? Проявилась ли ее яркая личность в готовности отречься от собственного 

счастья, или, отказавшись от театра, она, напротив, «потеряла индивидуальность»? 
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 Образ Ухова. Нравственно ли на Ваш взгляд поведение героя?  

 Чья позиция наиболее соответствует общественному мнению данного периода времени: Ухова или 

сестер Рязаевых? Чью позицию занимает автор?  

 В чем, по мнению дяди, заключается истинное счастье? Можно ли, действуя его методами, добиться 

успеха и спокойствия в жизни? Как он трактует жертву Нади – как горькую необходимость или как мудрый 

выбор правильного и рационального пути? 

 В чем заключается бунт Лиды Рязаевой? 

 В чем трагичность любви младшей сестры к Кириллу? 

 Как автор противопоставляет характеры двух сестер? 

 Почему, на Ваш взгляд, автор обрывает театральную карьеру своей героини? 

 В чем смысл финала и отчаянного вопроса Нади: «Что делать? Ну что же делать?!» 

По окончании обсуждения важно сделать вывод о том, что появление в драматургии образа Нади Рязаевой 

неслучайно. Оно ознаменовало приход в литературу нового героя. Это личность, стремящаяся к 

индивидуальности и независимости мысли, бунтующая и одновременно жертвенная. Подобное парадоксальное 

сочетание этих двух качеств могло возникнуть только в переломный момент сознания общества, на стыке разных 

идеологий и общепринятых норм морали. Возможно, жертва Нади оказалась напрасной и не принесла счастья ни 

ей, ни ее сестре. Однако именно такой выбор жизненного пути оценен автором как наиболее нравственный и 

человечный. Как отмечает М.И. Громова, «добровольное подчинение чужой воле разрушительно, трагично» [6, с. 

47]. Но, к сожалению, находясь в сложных условиях послевоенной реальности, герои не имели возможности 

«отпустить поводья», их бунт и их новая мораль не смогла полностью преодолеть сложившиеся стереотипы и 

сделать их счастливыми, однако их попытка – это первый шаг к наступлению новой эры – эры человека как 

личности. 

Студентам можно предложить написать дома эссе на одну из предложенных тем:  

- «Жертвенность как нравственная норма в пьесе А.А. Володина». 

- «Столкновение жизненных принципов героев в пьесе А.А. Володина». 

- «Пути к счастью героев пьесы А. А. Володина». 

Результат проведения семинара по данному плану предполагает повышение культуроведческой 

компетенции студентов путем ознакомления с базовыми позициями философии данного периода, направлен на 

приобретение студентами навыков анализа с учетом интеграции в процесс изучения философских идей, а также 

ориентировано на воспитание нравственности в результате анализа ситуации нравственного выбора, в которой 

оказались герои произведения.  
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Подготовка будущего учителя ИЯ к самостоятельной профессиональной деятельности – это сложный и 

многогранный процесс, в котором социокультурное образование и воспитание личности учителя занимает 

важное место.  Исходя из анализа исследований, посвященных изучению системы подготовки учителя ИЯ (В.Н. 

Никитин, Г.И. Михайлевская, К.И. Саломатов, В.А. Сластенин, Г.С. Трофимова, С.Ф. Шатилов, О.А. Шумакова, 
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А.И. Щербаков), ее специфика заключается в существовании ряда направленностей, например: индивидуально-

личностной, профессионально-педагогической и коммуникативной. Мы рассмотрим этот процесс в фокусе его  

социокультурного содержания. Традиционно подготовка любого специалиста заключается в предметной и 

профессиональной направленности обучения. Применительно к процессу подготовки учителя иностранного 

языка (ИЯ), с учетом необходимости его социокультурного образования, предметная направленность процесса 

обучения состоит в формировании способности студента к участию в реальной межкультурной коммуникации, 

что обусловливает развитие его коммуникативной готовности к межкультурному общению. Способность к 

межкультурной коммуникации, предполагающая знание языка и умение общаться, содействует мобильности 

студентов и учителей, благоприятствуя общению, обмену знаниями и опытом, самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Профессиональная направленность заключается в развитии способности будущего учителя эффективно  

применять знания и умения в профессиональной деятельности, в том числе реализовывать воспитательный 

потенциал предмета «Иностранный язык», готовить учеников к общению на межкультурном уровне в качестве 

полноценных субъектов «диалога культур». С этой точки зрения представляется важным формирование учителя-

«медиатора культур» – специалиста по межкультурной коммуникации. «Медиатор культур – личность, 

познавшая посредством изучения языков как особенности разных культур, включая свою культуру, так и 

особенности их взаимодействия» [1, С. 7]. Будущий учитель как медиатор культур должен быть способен 

выступать посредником между родной и иноязычной культурой обучающегося, «транслятором» нового 

языкового кода и языкового содержания, обладать профессиональными умениями создавать специфические 

условия искусственной языковой иноязычной среды, организовывать процесс обучения как модель реальной 

коммуникации для развития способностей обучаемого свободно осуществлять межкультурное общение, 

содействуя при этом воспитанию личности ученика в контексте «диалога культур». 

Таким образом, конечную цель процесса подготовки учителя ИЯ мы видим в формировании 

коммуникативной готовности студента к межкультурному общению, способного к самореализации в 

педагогической деятельности в качестве учителя-«медиатора культур». При этом важную роль в ее достижении 

играет социокультурный компонент его профессиональной подготовки. 

Возможность эффективного участия изучающих ИЯ в межкультурной коммуникации обеспечивается 

сформированностью иноязычной коммуникативной компетенции при наличии коммуникативной готовности к 

общению. 

В педагогике «готовность» рассматривается как профессионально значимое качество личности будущего 

учителя, представляющее собой систему взаимосвязанных компонентов, в состав которой входят как личностные 

качества будущего специалиста, включающие в себя наличие профессиональных мотивов и интересов 

(личностный аспект), так и качества (умения) будущего специалиста-профессионала, обеспечивающие 

выполнение им функций, адекватных потребностям определенной производственной деятельности 

(процессуальный аспект) [5]. 

Поскольку для будущего учителя ИЯ, исходя из особенностей современного образования, одним из 

профессионально значимых качеств является его способность к межкультурной коммуникации, готовность к 

профессиональной деятельности подразумевает и его коммуникативную готовность к межкультурному общению. 

Учитывая это, мы связываем понятие «коммуникативная готовность» будущего учителя ИЯ с его способностью к 

межкультурной коммуникации. Это сложное профессионально значимое качество личности, включающее в себя 

направленность на межкультурную коммуникацию, языковые знания и коммуникативные умения.  

Направленность личности будущего учителя на межкультурную коммуникацию выступает наиболее 

значимым, определяющим и побудительным компонентом готовности, так как именно она является ее 

важнейшей структурообразующей составляющей. 

Г.Л. Смирнов утверждает, что «направленность личности» выступает в качестве генерализирующего 

начала, охватывающего все сферы человеческой психики от потребностей до идеалов» [3, С. 54]. В.С. Мерлин 

также отмечает, что самое существенное и основное в характеристике личности человека – это ее 

направленность, т.е. то, от чего зависит общее направление его жизни и всей его активной творческой 

деятельности [2]. 

Мы рассматриваем направленность студента на межкультурную коммуникацию как внутреннюю позицию 

будущего учителя ИЯ по отношению к межкультурной коммуникации. Она включает в себя следующее: 

осознание значимости межкультурной коммуникации для самого себя как субъекта «диалога культур», для своей 

профессиональной деятельности, а также для воспитания подрастающего поколения; осознание необходимости 

межкультурной коммуникации как своего общественного и профессионального долга; ориентированность, 

расположенность и проявление интереса к межкультурной коммуникации; ответственное отношение к 
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овладению необходимыми для организации продуктивной межкультурной коммуникации языковыми знаниями и 

соответствующими умениями. 

Поскольку коммуникативная готовность к межкультурному общению – это не только знание языкового 

кода, но и способность к продуктивному диалогу с носителями языка, при обучении, как утверждает И.И. 

Халеева, важно научить носителя образа мира одной социокультурной общности понимать носителя иного 

языкового образа мира [4, С. 65]. Поэтому объектом воздействия обучающих действий в процессе обучения 

иностранному языку должны быть не только коммуникативная способность студента, но и его языковое 

сознание, что подразумевает формирование вторичной языковой личности будущего учителя. Это, в свою 

очередь, ставит задачу формирования у обучающихся готовности к осмыслению социокультурного портрета 

страны изучаемого языка, особенностей мировоззренческого, ментального, психологического, эмоционального 

складов носителей языка и умения использовать эти знания при взаимодействии с ними. Коммуникативная 

готовность подразумевает ориентацию на уровень культурологического общения с носителем языка, 

направленность на его этничность и на реализацию диалога двух культур. 

Исходя из всего вышесказанного, под коммуникативной готовностью будущего учителя ИЯ к 

межкультурному общению мы понимаем такое интегративное личностное образование, которое подразумевает 

не только наличие определенной совокупности знаний в области устного и письменного общения, 

лингвострановедческих и социокультурных знаний, но и мотивов, отношений, личностных позиций, 

характеризующих обучающегося как вторичную языковую личность, а будущего учителя – как «медиатора 

культур».  

При этом, как мы уже отмечали, именно социокультурный (СК) компонент профессиональной подготовки 

будущего учителя иностранного языка – одно из ключевых средств развития готовности студента к 

межкультурному общению – конечной цели обучения языку и эффективному применению полученных знаний и 

сформированных умений в реализации социокультурного образования школьников в качестве учителя-

«медиатора культур» на основе идей «диалога культур», межкультурной толерантности, адекватного восприятия 

культурных различий при сохранении ценностного отношения к своей культуре.   

Мы рассматриваем СК компонент, с одной стороны, как составляющую профессиональной подготовки 

будущего учителя ИЯ, отражающую содержание данного процесса, с другой – как компонент его 

профессиональной готовности к деятельности.  

СК компонент включает в себя совокупность социокультурных и профессиональных знаний и умений, а 

также личностных качеств студента педагогического вуза, необходимых ему для межкультурного общения и для 

профессиональной деятельности в качестве учителя-«медиатора культур». 
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С появлением федеральных государственных образовательных стандартов, которые предназначены для 

реализации новой модели развития российских вузов, для высших учебных учреждений ставят новые задачи 
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воспитания, обучения и развития личности обучающихся. Данные требования касаются не только структуры и 

результаты освоения образовательной программы, но и условия их реализации. 

В толковых словарях компетентность определяют как осведомленность, эрудированность. Под 

компетентностью понимается, индивидуальная характеристика степени соответствия человека требованиям 

профессии. О наличии компетентности судят по результату труда человека. Каждый работник компетентен в той 

степени, в какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату данной 

профессиональной деятельности; оценка или измерение конечного результата — это единственный научный 

способ судить о компетентности. Компетентность конкретного человека уже, чем его профессионализм. Человек 

может быть профессионалом в целом в своей области, но не быть компетентным в решении всех 

профессиональных вопросов. 

Под профессиональной компетентностью понимают совокупность профессиональных знаний, умений, а 

также способы выполнения профессиональной деятельности, понесенными затратами. 

Компетентность личности специалиста проявляется в профессиональной деятельности и 

профессиональном общении, и, следовательно, включает способности, знания, умения и навыки, необходимые 

для осуществления деятельности и общения в процессе этой деятельности. Именно поэтому развитие 

профессиональных компетенций студентов агроинженерного профиля проходит в процессе приобретения знаний 

по выбранной специальности, как на теоретических, так и практических занятиях. 

Отсюда следует что, важнейшим принципом овладения профессией является реализация личностно-

деятельностного подхода в образовании. 

В своем личностном компоненте, личностно-деятельностный подход основывается, на том что, первым и 

важным звеном обучения находится сам обучающийся – его цели, мотивы его психологический склад, студент 

как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, преподаватель определяет 

учебную цель занятия, направляет и формирует, весь образовательный процесс в целях развития личности 

обучающегося.  

Выделяют  следующие компоненты, из которых складывается личностно - ориентированный подход в 

образовании: 

Первая составляющая — основные понятия, которые при осуществлении педагогических действий 

являются главным инструментом мыследеятельности. Отсутствие их в сознании педагога или искажение их 

смысла затрудняет или даже делает невозможным осознанное и целенаправленное применение рассматриваемой 

ориентации в педагогической деятельности. 

Вторая составляющая — исходные положения и основные правила построения процесса обучения и 

воспитания обучающихся. В совокупности они могут стать основой педагогического кредо педагога или 

руководителя образовательного учреждения. 

Третья составляющая - это технологическая составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные 

данной ориентации способы педагогической деятельности. Технологический арсенал личностно-

ориентированного подхода, по мнению профессора Е.В. Бондаревской, составляют методы и приемы, 

соответствующие таким требованиям, как диалогичность; деятельностно-творческий характер; направленность на 

поддержку индивидуального развития учащихся; предоставление ему необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения. 

Для того чтобы личностно-деятельностного подход был востребован педагогами и вошел в массовую 

практику школ необходимо технологичное описание этого процесса. Якиманская И.С. определяет технологию 

личностно-деятельностного подхода как принципы разработки самого образовательного процесса и выделяет 

несколько требований к текстам, дидактическим материалам, методическим рекомендациям, типам учебного 

диалога, формам контроля личностного развития учащихся, т. е. к разработке всего дидактического обеспечения 

личностно-деятельностного обучения. Эти требования такие:  

 учебный материал должен выявлять содержание субъектного опыта учащихся, включая опыт его 

предшествующего обучения, изложение знаний в педагогм должно быть, направлено не только на расширение их 

объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на постоянное 

преобразование наличного субъектного опыта ученика;  

 в ходе обучения необходимо постоянное согласование субъектного опыта учеников с научным 

содержанием задаваемых знаний;  

 активное стимулирование ученика к самоценной образовательной деятельности, содержание и формы 

которой должны обеспечить ученику возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе 

овладения знаниями;  
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 конструирование и организация учебного материала, предоставляющего ученику возможность выбирать 

его содержание, вид и форму при выполнении заданий, решении задач;  

 выявление и оценка способов учебной работы, которыми пользуется ученик самостоятельно, устойчиво, 

продуктивно. Возможность выбора способа должна быть заложена в самом задании. Необходимо средствами 

педагога стимулировать учащихся к выбору и использованию наиболее значимых для них способов проработки 

учебного материала;  

 при введении метазнаний, т. е. знаний о приемах выполнения учебных действий, необходимо выделять 

общелогические и специфические (предметные) способы учебной работы с учетом их функций в личностном 

развитии;  

 необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но главным образом процесса учения, 

т. е. тех трансформаций, которые выполняет ученик, усваивая учебный материал. 

Соответственно, цель занятия при реализации личностно-деятельностного подхода формируется с позиции 

каждого конкретного обучающегося и всей группы в целом. При реализации личностно-деятельностного подхода 

в процессе обучения студентов агроинженерного профиля, формируются различные виды компетенций: 

общепрофессиональные,  

профессиональные,  

профессионально-специализированные, 

общекультурные. 

Отметим, что в образовательной деятельности агроинженерного вуза особое внимание уделяется 

формированию именно профессиональных компетенций. Чем выше профессиональная компетентность 

специалиста, тем более продуктивной будет деятельность выполняемая им при небольших затратах ресурсов 

(материальных, личностных, временных). 

Исходя из этого, понятие «профессиональной компетентности» можно сформулировать следующим 

образом. 

Профессиональная компетенция – это способность специалиста, на основе применения профессиональных 

знаний и умений и проявления личностных качеств, делающих эту деятельность успешной, осуществлять 

конкретную деятельность в определенной области.  

На основе предложенных понятий, можно сказать, что компетентным будет тот, чья деятельность, 

действия, поведение развиты и адекватны появляющимся проблемам и при этом реализуются соответствующие 

способности.  

С нашей точки зрения, компетентность личности – это специалист, который обладает определенной 

подготовкой, возможностями, которые позволяют ему активно справляться с ситуацией, и актуализировать 

необходимые знания и умения, приемы и способы деятельности.  

В данных определениях, основной акцент, делается на подготовку личности обучающегося к деятельности, 

что соответствует принятому в мире современному подходу к ориентации содержания образования на конечный 

результат, выраженный в способности к действию. Предлагаемые определения понятий в явном виде 

основываются на личностно-деятельностном подходе в образовании, который, является важнейшим принципом 

обучения. 

В используемых определениях и терминах, о котором говорили выше, приводилось определение 

результатов обучения как «усвоенные знания, умения и освоенные компетенции», в соответствии с предлагаемым 

личностно-деятельностным подходом в образовании, к определению «профессиональной компетентности» 

студентов агроинженерного вуза, предлагаем результаты обучения рассматривать как «сформированная 

компетентность по осуществлению профессиональной деятельности». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Салаватулина Л.Р., к.п.н., доцент 

 

Челябинский государственный педагогический университет, г.Челябинск 

 

В настоящее время одной из актуальных задач высшей школы является повышение роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиление ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельного труда, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 

Между тем практика показывает, что в опыте работы современных вузов еще много нерешенных вопросов. 

Как мы отмечали ранее, увеличение доли самостоятельной работы студентов требует соответствующей 

реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-методической документации, разработки новых 

дидактических подходов для глубокого самостоятельного освоения учебного материала [1;2]. 

Изучение состояния организации самостоятельной работы студентов проводилось нами в Челябинском 

государственном педагогическом университете.  

В ходе исследования мы обратились к вопросу – умеют ли студенты в своем большинстве самостоятельно 

работать? Как показывают полученные нами материалы, ответ на него в целом отрицательный. Так, по 

обобщенным данным 45,5% студентов 1-2 курсов признают, что не умеют организовать самостоятельную работу; 

65,8% опрошенных не умеют распределять свое время; 85% не думают, что его можно вообще распределять. 

Даже при некотором умении самостоятельно работать студенты отмечают, что медленно воспринимают учебный 

материал на слух, а также при чтении и конспектировании учебных текстов. Причем осмысление, переработка, 

интерпретация и фиксирование необходимой учебной информации вызывают у них существенные затруднения. 

Следовательно, можно констатировать несформированность у студентов 1-2 курсов психологической готовности к 

самостоятельной работе, незнание общих правил ее организации, неумение реализовать предполагаемые действия. 

Если к этому добавить недостаточно высокий уровень познавательного интереса к целому ряду учебных дисциплин, 

то становится ясно, что ответ на поставленный вопрос отрицателен. 

Изучение сформированности умений самостоятельной учебной деятельности у студентов-выпускников (n= 

100 человек) выявило наличие трех типов их проявления – устойчивый, недостаточно устойчивый и неустойчивый. 

Методика балльной оценки (от 1 до 5) позволила сгруппировать эти умения следующим образом (Табл.1). 

 

Таблица 1  

Сформированность умений самостоятельной работы у студентов выпускников 
 

Умения 

Характер проявления 

Устойчивый 

п=34 

Недостаточно 

устойчивый 

п=37 

Неустойчивый 

п=29 

Определение цели самостоятельной работы 3,58 3,58 4,42 

Самостоятельный выбор объекта изучения 3,08 3,81 4,35 

Разработка конкретного плана, 

долгосрочной программы самостоятельной 

работы 

3,12 3,9 4,45 

Поиск дополнительной информации 3,42 3,87 4,21 

Рациональная организация времени 4,15 4,31 4,73 

 

Сказанное выше объясняется материалами изучения уровней когнитивной готовности студентов к 

самостоятельной учебной деятельности (Табл.2), а также уровней интеллектуальной активности и степенью их 

личностного отношения к самостоятельной работе (Табл.3). 
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Таблица 2 

Уровни когнитивной готовности студентов к самостоятельной учебной деятельности (п=47 человек) 
 

Параметры 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Не обнаружили 

показателя 

Степень владения знаниями - 34% 66% - 

Степень владения 

практическими умениями 
- 57,4% 42,6 - 

Оценивание собственных 

умений 
- 53,2% 46,8% - 

Степень осознанности 

работы 
- 57,4% 38,3% 

2 человека 

(4,3%) 

Степень самостоятельности - 34% 38,3% 
13 человек 

(27,7%) 

Уровень рефлексии - 17% 83% - 

 

Таблица 3  

Уровень интеллектуальной активности студентов и степень их личностного отношенияк самостоятельной 

работе (п=47 человек) 
 

Параметры Степень 

направлен 

ности на 

получение 

нового 

знания 

Независимо

сть 

суждений 

Отстаивание 

своей 

позиции 

Степень 

инициатив 

ности и 

самостоятел

ьности 

Степень 

интереса к 

выполняв 

мой 

работе 

Степень 

психологи 

ческой 

комфортнос

ти 

Степень 

удовлетворе

нности 

работой 

Высокий 

уровень 
- 8,5% 34,1% 14,9% 10,6% - 4,3% 

Средний 

уровень 
23,4% 40,4% 57,4% 17,1% 51,1% 61,7% 85,1% 

Низкий 

уровень 
70,2% 46,8% 6,4% 34% 27,7% 34% 10,6% 

Не 

обнаружен 

показатель 

6,4% 4,3% 2,1% 34% 10,6% 4,3% - 

 

Как следует из Табл.2, высоким уровнем когнитивной готовности к самостоятельной учебной деятельности 

студенты не обладают. Средний уровень готовности колеблется в пределах от 17 до 57,4% по отдельным 

показателям. В большей своей части студенты проявили низкий уровень готовности. Аналогичные данные 

получены по уровням интеллектуальной активности и степени личностного отношения студентов к самостоятельной 

работе. 

Изучение возможностей и стремления студентов к самостоятельному выполнению заданий преподавателя 

позволило выделить четыре группы респондентов (n= 147): 1) «может и хочет» (19%); 2) «может, но не хочет» 

(32%); 3) «не может, но хочет» (12%); 4) «не может и не хочет» (37%). 

Анализ умений саморегуляции учебной деятельности студентов показал, что они в меньшей степени 

сформированы в связи с целеполаганием и постановкой задач, анализом условий, программированием действий, 

организацией их во времени, оценкой результатов. 

Несформированность умений касается также сознательного контроля (рефлексии). Информация об этих 

показателях представлена нами в Табл.4. 
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Таблица 4 

Сформированность у студентов умений самоконтроля (п=147) 
 

Показатели студентов 
Хорошо 

сформированы 

Соответствуют 

норме 

Недостаточно 

сформированы 

1 курс 16% 19% 65% 

2 курс 17% 23% 60% 

3 курс 21% 19% 60% 

4 курс 27% 24% 49% 

 

В связи с полученными данными возникает вопрос: может ли готовность к самостоятельной работе 

определить форму деятельности, а не просто способ выполнения заданий преподавателя? Ответ утвердителен, но 

неоднозначен. Он обусловлен тем, что, во-первых, формирование такой способности предполагает 

общеличностное развитие в плане совершенствования целеполагания, самосознания, рефлексивности мышления, 

самодисциплины, развития себя в целом как субъекта деятельности (например, формирования умения вычленять, 

ставить и реализовывать цель, вырабатывать обобщенные приемы действий, адекватно оценивать результаты). Во-

вторых, неоднозначность ответа определяется тем, что эта способность эффективно и как бы самопроизвольно 

формируется только у студентов, обладающих положительной учебной мотивацией и положительным 

(заинтересованным) отношением к учебе. Результаты исследований показывают, что у 77% студентов 

первокурсников и 12,8% второкурсников отношение к учебе отрицательное. Очевидно, по этой причине в работе 

с книгой среди студентов 1-3 курсов выявлены следующие недостатки: 

1. При подготовке к семинарам и практическим занятиям студенты теряются в объеме литературы, не 

умеют отобрать основной источник, вокруг которого можно было бы сгруппировать остальную литературу (30% на 

2-х курсах, 20% - на 3-х). 

2. При подготовке к экзаменам, наоборот, работа ведется на основе одного источника. Как правило, им 

являются записанные лекции или в лучшем случае учебник (50% на 1-х курсах, 50% - на 2-3-х). 

3. В работе над заданиями многие студенты не умеют выделить наиболее существенное, не составляют 

коротких планов ответов, что затрудняет ориентировку в материале (40% на 2-х курсах, 20% - на 3-х). 

На вопрос «Считают ли студенты необходимыми ежедневные самостоятельные занятия?» из общего числа 

опрошенных (п=246) утвердительно отвечают 38,8%; 24,1% респондентов признают за самостоятельной работой 

эпизодический характер; 37,1 % анкетируемых считают, что она должна соотноситься только с практическими 

занятиями. Такие данные позволяют утверждать, что далеко не каждый студент понимает значение и 

необходимость самостоятельного учебного труда и занимается самоподготовкой ежедневно. 

На вопрос анкеты «Какова степень Вашей самостоятельности при подготовке к занятиям?» ответы 

студентов в равной мере разделились на две группы: одни ориентируются на задания, сформулированные 

преподавателем, другие стремятся выходить за рамки предложенного для самоподготовки. Однако последних 

явное меньшинство. При выяснении позиций студентов первой группы назывались: отсутствие интереса к 

изучаемому (57%), трудность заданий (41,6%), недоступность литературы (24%), плохая работа кабинетов (60%) и 

др. В числе трудностей при самостоятельном выполнении заданий студентами второй группы указывались большие 

объемы заданий (56%), плохо усваиваемый на лекциях материал (24,4%), пробелы в знаниях по другим 

дисциплинам (19%) и др. 

Итак, в данном исследовании самостоятельная работа студентов основывается на правильной с точки 

зрения теории учебной деятельности организации аудиторной работы. В частности, это относится к связи и 

переходу от внешнего контроля к самоконтролю и от внешней оценки к формированию самооценки, что в свою 

очередь предполагает совершенствование контроля и оценивания со стороны педагога. Соответственно 

положительный ответ на вопрос о том, может ли у студента формироваться способность подлинной 

самостоятельности в работе, зависит от совместных действий педагогов и обучающихся, осознания ими 

особенностей этой работы как специфической формы деятельности, предъявляющей к ее субъекту особые 

требования и доставляющей ему интеллектуальное удовлетворение. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г.Краснодар 

 

Глобализация мировой экономики, являющаяся одной из основных особенностей нашего времени, не 

может не оказывать существенного влияния на высшее образование.  Интернет, мобильная связь, снижающаяся 

стоимость воздушных перелетов создают благоприятные условия для создания единого мирового сообщества. 

Задачей высшего образования в глобальном мире является подготовка профессиональных кадров, способных 

эффективно работать в новых условиях. Высшее образование, выступающее одновременно как генератор и 

средство распространения знаний и являющееся движущей силой национального развития стран мирового 

сообщества, активно участвует в процессе глобализации. 

В установочном документе ЮНЕСКО по образованию [1] отмечаются следующие важнейшие черты 

глобализации: 

 возрастание значения знаний в обществе; 

 развитие информационных технологий; 

 возрастание роли рыночной экономики; 

 развитие торговых отношений в области образовательных услуг. 

Перечисленные черты являются катализаторами новых явлений в сфере высшего образования, среди 

которых:  

 выступление мультинациональных компаний в качестве провайдеров образования; 

 развитие дистанционного образования, предоставляемого, в том числе, и частными компаниями;  

 повышение мобильности обучающихся, преподавателей, и работников сферы высшего образования;  

 упор на обучение в течение всей жизни и, как следствие, увеличение спроса на образование; 

 увеличение частных инвестиций в области высшего образования.  

Перечисленные явления оказывают существенное влияние на качество образования, его финансирование и 

доступность. 

Качество образования – социальная категория, определяющая  состояние и результативность процесса 

образования в обществе, его соответствие  потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в 

развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной 

деятельности образовательных учреждений: содержание обучения, формы и методы обучения, материально 

техническая база, кадровый состав, и т.п., которые обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи 

[3]. 

Ранее в большинстве стран оценкой качества образования занималось государство. В этом случае 

рассматривалась  правильность расходования средств, выделенных на образование, и производилась оценка 

выполнения задач, поставленных государством в данной области. В настоящее время под влиянием глобализации 

ситуация изменилась. Возрастает роль общественных и профессиональных организаций в проведении оценки 

деятельности высших учебных заведений, развиваются системы аккредитации образовательных программ 

независимыми организациями. Наблюдается также повышение ответственности самих высших учебных 

заведений, что приводит к совершенствованию механизмов самооценки. 

Аккредитацию можно определить как процедуру подтверждения соответствия качества образования 

установленным критериям, направленную на формальное одобрение программы обучения или высшего учебного 

заведения специальным неправительственным органом, состоящим из экспертов. Таким образом, основной 

вопрос аккредитации – это соответствует ли учебная программа или учебное заведение профессиональным 

стандартам аккредитующего органа. Поскольку образование относится к сфере услуг, в которой произвести 

оценку качества непосредственному потребителю, как правило, весьма сложно, аккредитующий орган выступает 

органом, охраняющим интересы потребителей образовательных услуг и гарантом того, что качество образования 
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в данном высшем учебном заведении по данной образовательной программе соответствует необходимым 

требованиям. 

Самую длительную традицию в аккредитации высших учебных заведений имеют США [2]. Американская 

система аккредитации образовательных учреждений возникла в конце XIX столетия. В это время получили 

широкое распространение коммерческие учреждения, которые практически продавали дипломы об образовании, 

дискредитируя тем самым образовательные учреждения. Как противодействие фиктивному образованию стали 

появляться неправительственные профессиональные организации проводящие аудит образовательных 

учреждений и программ для подтверждения их достойного уровня. В настоящее время в США в процессе 

аккредитации участвуют и правительственные и неправительственные организации, называемые агентствами по 

аккредитации. Агентства по аккредитации разрабатывают свои критерии и производят по ним оценку высших 

учебных заведений, устанавливая выполняются ли ими заявленные критерии качества образования. Федеральный 

Департамент образования США публикует список агентств, имеющих право осуществлять данную процедуру. 

Сам департамент аккредитацией не занимается, и помимо данного департамента США не имеют единого 

государственного органа власти, осуществляющего контроль над учреждениями высшего образования. 

В Европейской системе обеспечения качества образования высшие учебные заведения и программы 

продолжают получать признание непосредственно от государства. Однако, аккредитация органами, 

осуществляющими внешнюю оценку качества, в последнее время также используется весьма активно. Ясный 

стимул в этом направлении прослеживается в Болонской декларации, которая ознаменовала собой поворотный 

момент в развитии европейского высшего образования. Целью Болонского процесса является создание единого 

европейского пространства высшего образования и, как следствие, повышение его конкурентоспособности. 

Одной из составляющих данного процесса является разработка системы, которая позволит сопоставлять уровень 

подготовки выпускников. Аккредитация может выступать в данном случае, как средство, гарантирующее 

выполнение минимальных стандартов качества. 

Подытоживая, можно сказать, что во многих экономически развитых странах профессиональное 

сообщество через механизм аккредитации образовательных программ участвует в оценке качества высшего 

образования. Профессиональные сообщества объединяют высококвалифицированных специалистов, 

понимающих тенденции развития соответствующих отраслей, имеющих опыт практической деятельности, 

заинтересованных в повышении престижа профессий. Контроль качества на международном уровне 

осуществляют как национальные, так и международные агентства. Приведем наиболее известные организации, 

признанные на международном рынке образования: Аккредитационная комиссия по технике и технологии 

(ABET),Американское агентство по аккредитации образования в области управления бизнесом (AACSB), 

Европейская ассоциация агентств гарантии качества в высшем образовании (ENQA), Международная сеть 

агентств гарантии качества в высшем образовании (INQAAHE), Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии 

качества(APQN), Сеть агентств гарантии качества в высшем образовании стран Центральной и Восточной 

Европы (CEENQA), Агентство по аккредитации, сертификации и гарантии качества(ACQUIN) и др. 

Современные системы аккредитации образовательных программ обеспечивают их независимую оценку на 

основе определенных критериев. Рассматривая изменения в оценочных критериях происходящие в последние 

годы можно отметить еще одну тенденцию современных взглядов на качество высшего образования: тенденцию 

смещения от контроля того, что находится «на входе» в образовательный процесс к контролю того, что 

получается «на выходе» из него. Подход в оценивании образовательных программ, основанный на результатах 

обучения, получил название компетентностного подхода. 

Новое направление в образовании связано с развитием информационного общества. Если раньше основное 

внимание уделялось передаче определенной суммы знаний обучаемым, то при компетентностном подходе 

основное внимание направлено на формирование потребностей в постоянном пополнении и обновлении знаний, 

совершенствовании умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции. Акцент на обучение в 

течение всей жизни является одним из новых явлений в сфере высшего образования, как отмечается в 

установочном документе ЮНЕСКО по образованию. Усвоение знаний и формирование навыков должно 

доводиться до воплощения их в деятельности. Оценка успеваемости обучаемого только по сумме 

воспроизводимых знаний не позволяет определить готовность к самостоятельной работе в качестве специалиста в 

определенной сфере.  

Компетентностный подход в настоящее время является ведущим в высшем образовании США. Данный 

подход рассматривается как одна из ключевых идей Болонского процесса. Компетентностный подход реализован 

в большинстве европейских стран на уровне национальных образовательных стандартов. Современные 

образовательные программы высшего профессионального образования России в соответствии с требованиями 

Болонского процесса также ориентированы на компетентностный подход. 



57 

Список литературы 
1. Высшее образование в глобализированном обществе. Установочный документ ЮНЕСКО по образованию. 

М., 2004. – С. 7. 

2. Российско-американский центр содействия международной аккредитации. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://www.cpia.vsu.ru/?p=1. 

3. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 320 с. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Белова С.Н. 

 

Курский государственный университет 

 

При реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК) 

преподавателей вуза особую актуальность приобретают использование активных форм и методов обучения. 

В образовании взрослых наработан целый комплекс информационных средств и методик обучения, среди 

которых: методика обучения с использованием компьютеров; методика компьютерного управления процессами 

обучения; методика обучения на основе Интернет-технологий; методика обучения на основе Web-технологий и 

др. [2]. 

ДПП ПК «Внутривузовское оценивание качества образовательного процесса» реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в частности с применением Moodle. Данная 

система позволяет реализовать информационное взаимодействие; отражает показатели усвоения учебных 

элементов и связей между ними на уровнях модуля, качество этого усвоения, как отдельного слушателя, так и 

группы в целом.   

Для формирования компетентности преподавателей в области внутривузовского оценивания качества 

образовательного процесса (ВОКОП) в практике Курского государственного университета хорошо себя 

зарекомендовали следующие активные организационные формы и методы обучения в системе дополнительного 

профессионального образования: 

- лекционные занятия (проблемная лекция, лекция визуализация, лекция вдвоем, лекция дискуссия, лекция 

беседа, лекция консультация[1, с.105-112]) для формирования знаний в области ВОКОП; 

- практические занятия (игровое проектирование «SWOT», семинар-дискуссия, организационно-

деятельностные игры, семинары с использованием кейс-метода (casestudy) или ситуационного обучения, 

семинары с использованием метода «мозговой штурм», семинары с использованием метода «круглого стола») 

для формирования умений в области ВОКОП; 

 -метод проектов для формирования практического опыта по ВОКОП. 

Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых ситуаций путем постановки 

проблемных вопросов или проблемных задач, требующих активной познавательной деятельности слушателей. 

Например, в лекциях «Государственные и внутренние механизмы обеспечения качества ВПО в контексте 

Болонского процесса», «Качество образовательного процесса как ключевая цель развития высшего 

профессионального образования»моделировались противоречия реальной жизни через их выражение в 

теоретических концепциях. 

Лекция-визуализация используется при изучении таких тем, как «Требования к организации учебных 

занятий в вузе, оценке учебных занятий в вузе», «Этические нормы и правила внутривузовского оценивания 

качества образовательного процесса», «Возможности Интернет-ресурсов для организации оценивания 

результатов образовательного процесса» и др. Основное содержание лекций представляется в виде 

видеофрагментов с комментариями лектора. 

Лекция вдвоем представляет собой работу двух-трех преподавателей, читающих лекцию по одной и той же 

теме и взаимодействующих на проблемно-организованном материале, как между собой, так и с аудиторией. 

Например, при проведении лекции по таким темам, как «Самооценка деятельности вуза по критериям премий по 

качеству», «Рейтинговая оценка преподавателя», «Критерии и показатели оценки деятельности факультета, 
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кафедры» и др. лекторы придерживались различных взглядов на проблемное поле вопросов, разыгрывали 

дискуссию на глазах слушателей, тем самым активизировали их и подавали пример научной полемики. 

Лекция беседа предполагает максимальное включение слушателей в интенсивную беседу с лектором 

посредством применения диалога, полилога. При изучении таких тем, как «Требования к методическому 

обеспечению текущей и промежуточной аттестации студентов», «Паспорт и программа формирования 

компетенции в составе ООП ВПО» средствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, 

организация дискуссии с последующим переходом ее в диспут, создание условий для возникновения альтернатив. 

Лекция консультация используется при изучении тем с четко выраженной практической направленностью, 

содержание строится по вопросам слушателей, которые задаются заранее (посредством системы Moodle), а для 

ответов на поставленные вопросы приглашаются ученые-практики, представители ректората. 

Семинар – игровое проектирование «SWOT» предназначен для определения слушателями сильных, слабых 

сторон решения конкретной проблемы, задачи, вопроса, благоприятных возможностей, которые продиктованы 

решением проблемы, задачи, вопроса и угроз, рисков, которые несет с собой конкретная проблема. 

Семинары с использованием метода «мозговой штурм» представляют собой максимально напряженную 

творческую мыслительную работу группы слушателей по решению определенной практико-ориентированной 

задачи в предельно сжатые сроки. Так, например, на семинаре «Качество образовательного процесса» было 

обозначено «проблемное поле» профессиональной деятельности преподавателей, предложен «портфель» идей по 

определению и оцениванию качества образовательного процесса, который затем нашел отражение в деятельности 

сотрудников университета. Коллективная работа в составе творческих микрогрупп по определению структурных 

элементов качества образовательного процесса в университете позволила разработать серию проектов. Среди 

них: «Качество педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса», «Качество 

организационной культуры вуза», «Качество научно-исследовательской деятельности» и др.  

Семинары с использованием метода «круглого стола» представляют собой разновидность диалога. 

Например, при проведении семинаров по темам «Требования к методическому обеспечению текущей и 

промежуточной аттестации студентов» «ИГА: оценивание результатов обучения студентов по ООП ВПО» 

организовывалось коллективное обсуждение проблемы. Причем до начала семинаров, слушателям предлагалось 

подготовить интересующие их вопросы, посредством системы Moodle сообщить их куратору курсов для 

подготовки информации, освещаемой на круглом столе. Особое значение придавалось и оснащению места 

проведения семинара, само название предполагало необходимость круга или какого-нибудь другого 

расположения, зрительно подчеркивающего равенство участников. 

Доминирующей формой проведения семинара являются организационно-деятельностные игры (ОДИ), 

которые представляют собой комплекс взаимосвязанных методик или техник (мыслительно-интеллектуальных, 

социально-психологических и др.), обеспечивающих логически обоснованную смену различных видов 

коллективной, групповой деятельности, нацеленных на создание «продукта игры»– текста, содержащего решение 

поставленной или даже сформулированной в ходе самой игры проблемы. 

Семинары с применением методы ситуационного анализа (casestudymethod) представляют собой 

неигровые имитационные технологии обучения, где слушателям предлагается индивидуально или при работе в 

группе самостоятельно проанализировать ситуацию, продиагностировать проблему, и представить свои находки 

и решения в дискуссии с другими слушателями 

Для формирования опыта применения знаний и умений в области ВОКОП используется метод проектов. 

Разрабатываемый слушателями в ходе реализации ДПП ПК итоговый индивидуальный учебный проект, 

включает в себя следующие компоненты:  

- вводная часть: аннотация проекта: актуальность темы проекта, анализ проблемы, цель и задачи проекта; 

- часть I:анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих оценивание качества 

образовательного процесса, анализ нормативно-правовой документации разработанной самостоятельно 

слушателем или степень его участия в ее разработке; 

- часть II: авторская модель ВОКОП на выбранном преподавателем уровне (на уровне вуза, направления 

подготовки / специальности, кафедры, учебной дисциплины (взаимодействия преподавателя и группы студентов), 

субъектно-личностном уровне);  

- часть III: отчет об использованных автоматизированных, информационных систем при оценивании 

качества образовательного процесса; 

- часть IV: отчет о проведенном внутреннем аудите, об организации и проведении оценивания 

программно-методического обеспечения, преподавания, учения, а также результатов образовательного процесса; 
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- часть V:материалы выступления преподавателя на заседаниях кафедры, Совета факультета, Ученого 

совета университета по результатам внедрения разработанной модели или ее элементов в образовательный 

процесс вуза; 

- часть VI: публикации, выполненные преподавателем по проблеме проекта; 

- часть VII: выводы по результатам выполнения индивидуального итогового учебного проекта. 

Для итогового контроля подготовки преподавателей используется активная форма «круглый стол», на 

которой осуществляется защита выполненного слушателем итогового индивидуального учебного проекта. 

 

Список литературы 

1. Виленский, В.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе [Текст]: 

учебное пособие для вузов / под ред. В.А. Сластенина / В.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 192 с. 

2. Образовательные стратегии и технологии обучения при реализации компетентностного подхода в 

педагогическом образовании с учетом гуманитарных технологий [Текст]: Методические рекомендации./ 

Б.В. Авво, А.А. Ахаян, Е.С. Заир-Бек и др. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 108 с. 
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Образование – это путь и форма становления целостного человека. Сущность и цель нового образования – 

это действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им универсальных способов 

деятельности и мышления. Современное понятие «образование» связано с толкованием таких терминов как 

«обучение», «воспитание», «образование», «развитие». В словарях термин «образование» определяется как 

существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. 

Создавать новое – это и есть инновация. 

Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в середине 17 века и означает разработку и 

внедрение новшеств в различных областях деятельности человека или вхождение нового в некоторую сферу, 

вживление в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере.  

Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение новых форм, способов и умений в сфере 

обучения, образования и науки.  

Любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового распространения, 

можно считать инновациями. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому 

естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они 

являются результатом научного поиска, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых 

коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.  

Словарь С.И. Ожегова даѐт следующее определение нового: новый – впервые созданный или сделанный, 

появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому 

или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует заметить, что в толковании термина 

ничего не говорится о прогрессивности, об эффективности нового [5].   

Инновации в образовании – это обеспечение инновационного характера общего образования в 
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соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; формирование инновационной культуры 

руководителей, учителей и обучающихся школы. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Об инновациях в образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века. Именно в это время в 

педагогике проблема инноваций и, соответственно, еѐ понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как 

синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики [6; 181]. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и 

организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 

(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях 

развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств.  

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходимость 

коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности учителей и 

воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает 

средством обновления образовательной политики [7; 229-232]. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение объема, состава 

учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых организационных 

форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического 

знания в учительской среде. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и применения 

педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-воспитательного процесса 

учитель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании 

новых приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в 

основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более 

избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в работе руководителей 

школ, органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических 

инноваций, создание условий для их успешной разработки и применения. 

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные отношения, создание 

новых типов учебных заведений, в том числе и негосударственных, создают реальную ситуацию их 

конкурентоспособности. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение комплексной проблемы, 

порождаемой несоответствием традиционных норм новым социальным ожиданиям. Инновационная деятельность 

направлена на то, чтобы открытие превратить в изобретение, изобретение – в проект, проект – в технологию 

реальной деятельности, результаты которой и выступают в качестве новации. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося по сравнению 

с традиционной системой. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет 

максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики. 

Иными словами целью инновационной деятельности является получение инновационного продукта. 

Применительно к образованию, инновационный продукт – это результат деятельности образовательного 

учреждения, имеющий социальную значимость и воплощающийся в реальную образовательную практику. 

Особенностями управления инновационной деятельностью в образовании являются:  

– гибкость структуры и управленческих действий, адекватных изменениям в самом учреждении; 

–совокупность управленческих воздействий, основанных на системе взаимодействия, координации и 

кооперации; 

– ориентация управления на сотрудничество и согласование с педагогами, учащимися, родителями, 

социумом; 

– использование проблемно-ориентированного анализа состояния и развития школьной системы; 

– увеличение потенциала системы образования и создание условий для наиболее полной реализации этих 

потенциалов. 
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Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые требования к использованию 

разнообразных технологий. Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 

рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и методологии 

инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь [3; 67-69]. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в 

постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы 

инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму и форму существования человека [8; 63]. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый ряд 

принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества 

и доступности образования.  

Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация образования. 

Совершенствование технических средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном 

обмене. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 

телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как 

основу для развития и совершенствования системы образования [1; 28-30]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность значительно ускорить 

процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в производственную деятельность определяет успех любой фирмы. Основой информационно-коммуникационных 

технологий являются информационно-телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных 

средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, 

обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на расстояние [2; 33-36]. 

Современная школа должна стать передовой площадкой в части информационных технологий, местом, где 

человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного информационного 

общества. Без применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не 

может претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным считается образовательное 

учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс организационные, дидактические, технические и 

технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения 

знаний и качества подготовки специалистов.  

С развитием информационных технологий профессиональная деятельность преподавателя выходит за 

рамки классно-урочной системы и активизируется в сети Интернет. Она представляет собой воспитывающее и 

обучающее воздействие преподавателя на учащегося средствами Интернет. В современных условиях 

расширяются возможности для самообразования, совершенствования профессиональных качеств самого 

преподавателя.  

Усиление роли ИКТ в образовании делает необходимым формирование информационно-

коммуникационной компетенции преподавателей. Умение применять ИКТ для решения профессиональных 

проблем и задач в реальных ситуациях педагогической деятельности способствует реализации личностно-

ориентированной парадигмы образования [4; 87]. 

В заключение следует отметить, что в современном мире признаком эффективности общества и 

государства является переход его на инновационный тип развития с использованием новых технологий и 

образовательных инноваций, направленных на совершенствование содержания образования с формированием 

новаторских качеств учащихся. 

Приобретение новых знаний, информации, умений, навыков, утверждение ориентации на их обновление и 

развитие становятся фундаментальными характеристиками работников в постиндустриальной экономике. Сфера 

образования существенно пересекается в информационном обществе с экономической сферой жизни общества, а 

образовательная деятельность становится важнейшей компонентой его экономического развития. 
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Предметом нашего исследования является процесс изучения нового учебного материала  первичного 

усвоения знаний. Содержание его включает  уяснение базовой структуры  изучаемого  материала методов и 

способов его применения. На данном этапе происходит уяснение и осмысление студентами основного 

содержания и практической важности изучаемого материала путем анализа главных свойств; восприятие общей 

схемы данного материала; освоение путей применения изученных знаний и метода их использования в 

практической деятельности. На первоначальном этапе процесса обучения дидактическое взаимодействие 

преподавателя и ученика направляется на декомпозицию, исследование основных признаков и свойств 

изучаемого материала.  

Основные задачи, успешное разрешение которых позволит интенсифицировать процесс усвоения знаний, 

сводятся к следующему. Необходимо:  

1) понизить психо-физиологическую напряженность студента так как образование должно отвечать 

индивидуальным запросам каждой личности; 

2) содействовать максимальному раскрытию творческих возможностей студента. 

К потенциально возможным средствам, приводящим к достижению поставленных целей, считаем 

возможным отнести привлечение средств информационных технологий. 

Анализируя построенные модели организации процесса первичного усвоения знаний в условиях обучения, 

создаваемой средствами информационных технологий, обязательно следует учитывать, что при реализации 

любой из них основная задача преподавателя  сделать ввод нового материала динамичным процессом для 

студента, превратить его в субъект из объекта учебной деятельности. При планировании и проведении занятий с 

применением информационных технологий в работе преподавателя, возможно определить следующие  этапы: 

 проектирование занятия (выбирается позиция в системе изучения данной дисциплины, определяется тип 

занятия, структура, готовятся необходимые для его проведения программные средства); 

 подготовка программных средств (заполнение имеющихся шаблонов дидактическими материалами или 

создание новых программных продуктов, проверка работоспособности программ, размещение программных 

средств на носителе); 

 проведение занятия (организация познавательной деятельности обучаемых с подготовленным 

программным средством); 

 подведение итогов (оценка результатов, внесение исправлений в обучающие программы, архивирование 

их для будущего использования, удаление лишних файлов). 

Любая педагогическая деятельность в работе со средствами информационных технологий в учебном 

процессе должна рассматриваться в трех плоскостях: технологической, методической и психологической.  

Потенциальные критерии определения готовности преподавателя к применению педагогически 

обусловленных программ в учебном процессе представлены в таблице: 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352436
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352436&selid=22597923
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Критерии Уровни 

1 2 

Психологическая готовность  1.Преподаватель не ощущает необходимости в применении средств 

информационных технологий в процессе изучения нового материала   

2.Преподаватель отдаѐт предпочтение эпизодическому использованию средств 

информационных технологий в качестве пассивной обучающей среды 

3.Преподаватель стремится к систематическому использованию средств 

информационных технологий как активной или потенциальноактивной 

обучающей среды 

4.Преподаватель считает обязательным привлечение средств информационных 

технологий при изучении нового материала как активной обучающей среды 

Технологическая готовность Нулевой – полное отсутствие знаний и умений работы на персональном 

компьютере 

Начальный – явное преобладание теоретических знаний, имеющих, как 

правило, фрагментарный, случайный характер, - сведений из книг, 

периодической печати, частных бесед 

Пользовательский - наравне с теоретическими знаниями преподаватели 

обладают еще и практическими навыками работы с ЭВМ 

Профессиональный – систематизированные глубокие знания и умения в 

области информатики 

Методическая готовность 1. При изложении нового материала преподаватель является единственным 

источником информации, не способен организовать учебный процесс с 

применением обучающих программ 

2.Преподаватель ориентирован на применение только готовых программ и 

методик, разработанных специалистами 

3.Преподаватель способен самостоятельно создавать программные средства и 

методики преподавания по аналогии  

4.Преподаватель способен к самостоятельному творческому проектированию 

программных средств и разработку собственных методик по их применения в 

учебном процессе  

 

Таким образом, выделим: 

знания о дидактических возможностях и особенностях использования средств информационных 

технологий в учебном процессе; 

умения, характеризующие деятельность преподавателя на занятии и подготовке к нему; 

индивидуальную предрасположенность к применению технологии в своей деятельности. 

Далее можно определить следующие основные причины, снижающие эффективность применения средств 

информационных технологий в процессе изучения нового учебного материала: 

 недостаточная методическая подготовка преподавателя; 

 внесистемность, спонтанность применения; 

 декларативная перегруженность учебного занятия; 

 затруднения в определении роли и места средств информационных технологий в учебном процессе. 

Привлечение всего потенциала средств информационных технологий в процессе обучения в полной мере 

обеспечивают устройства и средства управления аудиовизуальной информацией, созданные в среде технологии 

мультимедиа.  

Привлечение средств мультимедиа технологии в условиях традиционных репродуктивных методов 

обучения имеет смысл в том случае, когда появляются возможности: 

 создавать новые варианты организации деятельности обучаемых, повышающие уровень восприятия и 

осмысления учебного материала; 

 значительно уменьшить время, потребное для достижения планируемого уровня усвоения знаний. 

Тип обучающей информационной среды, реализуемой средствами технологии мультимедиа, относится к 

потенциальноактивному, обеспечивает психологически комфортный режим обучения и создает предпосылки 

для развития осознанной познавательной активности и самостоятельности студентов. 
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На текущий момент преподавателям предоставлена значительная свобода в выборе учебной стратегии, 

средств обучения, открыта дорога творчеству. Однако, значительная часть преподавателей не может вычленить 

необходимое из массы предоставляемых образовательных услуг. Нагрузка преподавателей увеличивается, в то 

время как эффективность подготовительной и обучающей деятельности ограничена. Это затрудняет 

совершенствование образовательного процесса и переход на развивающие методы обучения.  

В связи с вышеперечисленным, отметим - при подготовке к грядущему занятию преподавателю, 

целесообразно использовать базы и банки данных авторских методических разработок, современный 

инструментарий мультимедиа технологий для разработки учебных курсов или фрагментов программных средств 

учебного назначения, позволяющий в интерактивном режиме создавать качественные педагогические 

программные средства. 

Большая часть из сегодня существующих инструментальных средств авторской разработки компьютерных 

обучающих программ ориентированы на работу с этим средством единственного пользователя. Тем не менее, 

практика современного образования показывает, что эффективность преподавательского труда значительно 

возрастет от кооперации преподавателей, постоянного обмена опытом разработки обучающих программ, 

совместного использования обучающей информации, постоянного сотрудничества. Персональный компьютер 

даѐт возможность преподавателям сохранять опыт, заключенный в информационных средах, обмениваться им и 

корректировать его. 

Управлять процессом усвоения информации позволяет наличие точек ветвления в программе: чем больше 

таких точек, тем выше интерактивность программы и гибкость ее использования в процессе обучения, что весьма 

перспективно в процессе самообразования. 

Важным средством учебного процесса может стать работа с интерактивными мультимедийными 

программнометодическими комплексами, предоставляющими возможность освоения учебного курса 

самостоятельно или при помощи преподавателя  электронными учебниками и энциклопедиями. 

Опыт создания самими студентами мультимедийных презентаций находит широкое применение в 

современной профессиональной среде: обмен опытом, обучение персонала, рекламная деятельность, 

представление результатов проделанной работы и т. д. 

Наряду с постоянно увеличивающимся с каждым днем масштабом применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности любого специалиста, все большая роль будет отводиться работе со 

справочноинформационными программами  структурированными хранилищами разнообразных сведений, 

представленных в самом различном виде. Это делает незаменимыми средства, позволяющие работать с видео, 

аудио и др. формами информации  средства мультимедиа технологии. 

Очень важной составной частью профессиональной деятельности является компьютерное имитационное 

моделирование, цель которого  максимально эффективное решение профессиональных задач любой сферы 

деятельности путем использования математических методов и сочетания их с компьютерными технологиями. 

Моделирование само по себе является средством познания окружающей действительности.  

Осуществлять практическую составляющую обучения, приобретать опыт применения знаний также 

возможно с помощью моделирования. 

Обобщим дидактическую роль мультимедийных средств обучения в процессе первичного усвоения знаний 

в виде таблицы:  

 

Дидактические функции мультимедийных 

средств обучения 
Сущность функции 

Презентационная 
Повышение доступности формы предъявления информации 

благодаря возможности использования различных ее видов 

Управляющая 
Построение эффективной обратной связи при осмыслении и 

восприятии информации 

Кумулятивная 

Систематизация значительных объемов учебной информации 

различного представления с возможностью дальнейшей 

передачи 

Моделирующая 

Доступность моделирования как реальных изучаемых 

объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между ними, так 

и виртуальных 

Мотивационная 
Повышение интереса обучаемых, формирование 

благоприятного эмоционального отношения к изучаемому 
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материалу 

Общеразвивающая 
Творческая работа обучаемых с различными 

информационными технологиями 

Методическая 
Сбор, накопление, хранение и обработка сведений о ходе 

усвоения знаний 

 

Бесспорно, мультимедийные средства, широко применяющиеся в процессе изучения основ различных 

дисциплин в вузе, будут востребованы и в будущей профессиональной деятельности специалиста. 

Подключение к процессу первичного усвоения знаний познавательных средств информационных 

технологий, при условии технологической, методической и психологической готовности преподавателей к 

использованию педагогических программных средств в образовательном процессе будет способствовать 

повышению качества обучения за счет реализации на качественно ином уровне принципа наглядности, 

мотивации, обеспечения познавательной самостоятельности обучаемых, реализации суггестивной обратной 

связи. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

1
Шарамок Т.С., 

2
Ротай Т.Н. 

 
1
Кандидат с/х наук, доцент кафедры общей биологии и водных биоресурсов Днепропетровского национального 

университета имени Олеся Гончара, г.Днепропетровск, Украина 
2
Магистрант кафедры общей биологии и водных биоресурсов Днепропетровского национального университета 

имени Олеся Гончара, г.Днепропетровск, Украина 

 

Современная динамическая жизнь выдвигает общественный запрос на формирование творческой 

личности, способной, в отличие от человека-исполнителя, самостоятельно мыслить, генерировать оригинальные 

идеи, принимать смелые, нестандартные решения. Сегодня педагогические коллективы высших учебных 

заведений своим основным заданием считают обеспечение профессионального, интеллектуального, социального 

и духовного развития студентов с доминантой на индивидуальные и творческие возможности для формирования 

целеустремленной личности, способной к саморегуляции, предвидению, конструированию собственной 

жизненной стратегии. 

Решениеэтогозаданияпредусматриваетпсихолого-педагогическоеобоснованиесодержания и методов 

учебно-воспитательного процесса, направленного именно на развитие личности. В сфере образования 

осуществляются поиски способов интенсификации и быстрой модернизации профессиональной подготовки 

специалистов, повышения ее качества. В связи с этим все больше заостряется потребность в создании и 

использовании личностно-ориентированных педагогических технологий, к которым относят и проектную 

технологию обучения, которая сегодня получает распространение в учебных заведениях Украины и других стран. 

Исследованиям эффективности проектной технологии, педагогических условий ее внедрения посвящены 

работы как зарубежных, так и отечественных ученых: И. Бим, Н. Кларин, Л. Кондрашова, Т. Сахарова, Г. 

Селевко, Е. Полат, В. Моисеева, Л. Пироженко, А. Пометун, В. Якубовская и др. 

С целью совершенствования методики преподавания учебных дисциплин отечественными и зарубежными 

исследователями доказано возможности, потенциал и преимущества проектной технологии обучения (В. Бигич, 

М. Бухаркина, И. Зимняя, В. Копылова, Н. Пахомова, Т. Покасаева, Т. Сахарова, Д. Фрайд-Бут, С. Хайнц, В. 

Царькова и др.). По мнению ученых проектная технология выступает как важный компонент системы 

продуктивного образования и представляет собой нестандартный, нетрадиционный способ организации 

образовательного процесса через активные способы действий (планирование, прогнозирование, анализ, синтез), 

направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода. 

Но вопросы наиболее целесообразного применения проектной технологии в современных условиях 

остается открытым – в работах ученых представлено общую характеристику, классификацию, освещены 

содержание и роль проектной деятельности в учебном процессе, но не хватает практических рекомендаций по 

внедрению технологии преподавания анатомии, разработанных на основе педагогических экспериментов. 

Современные требования к будущему специалисту (креативность, самостоятельность, мобильность, 

стремление к постоянному совершенствованию), поиск возможных путей модернизации профессионального 
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образования, обуславливает актуальность выбранной темы исследования «Использование проектной технологии 

преподавания анатомии в условиях медицинского колледжа». 

Любая проектная деятельность начинается с разработки самого проекта. Ученые определяют четыре этапа 

проектирования: начальный (разработка основных идей, констатация изученности проблемы, сбор и анализ 

данных, обоснование актуальности, формулирование гипотезы (предположение, что касается результатов и 

способов их достижения); этап разработки (предвидение исполнителя (исполнителей), формирование групп, 

осознание задач, планирование деятельности, разработка содержания этапов, определение форм и методов 

управления и контроля, коррекция со стороны педагога); этап реализации проекта (интегрирование и 

аккумулирование всей информации с учетом темы, цели; подготовка наглядного материала, разработка аудио-

видеоряда проекта: контроль и коррекция промежуточных результатов, соотнесение их с определенной целью, 

руководство, координация работы студентов); завершение проекта. 

Акцентируя внимание на важности подготовительных звеньев проектной деятельности (шаги 1-6), П. 

Мудров в структуре метода проектов выделяет такие этапы: 

1. Обоснование проекта (социальное, экономическое, педагогическое). 

2. Настройка, готовность выполнить проект. 

3. Выбор проекта. 

4. Установление целей. 

5. Выявление реальных возможностей. 

6. Планирование работы и организация. 

7. Выполнение проекта. 

8. Учет работы. 

Изучение опыта деятельности преподавателя и студентов во время выполнения проекта на различных 

этапах свидетельствует о высоком уровне самостоятельности, творчества студентов на всех этапах. Главная 

задача преподавателя при этом – непрямое управление и, главное, коррекция деятельности студентов, их 

взаимодействия, что создает предпосылки развития навыков самостоятельной, исследовательской работы. 

В процессе выполнения проекта студенты приходят к выводу, что от успеха каждого зависит успех всего 

проекта, поэтому каждый участник активно включается в поиск новой информации, а это большой стимул к 

активному усвоению знаний. Осваивая культуру выполнения проектных заданий, студент приучается творчески 

мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные варианты решения задач, стоящих 

перед ним. Разрабатывая проекты, студенты учатся работать в «команде», ответственно относиться к 

выполнению своего задания, оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. Каждый из них также 

выступает и как социальная личность, которая соотносит свои личные интересы с общественными, и как 

творческая личность, которая предлагает новые решения различных проблем. 

В день защиты все проекты (если их несколько) можно вывесить в аудитории или в коридоре. В этом 

случае можно создать экспертную комиссию из студентов других групп, которая предварительно оценит проекты 

и выставит свои баллы. Окончательные результаты подводятся после презентации. Это делают и сами студенты, 

и члены экспертной комиссии. Здесь можно определить различные номинации: «самый смелый проект», «самый 

интересный», «самый обоснованный» и т.д. 

Таким образом, для внедрения проектной технологии в учебно-воспитательный процесс ВУЗА нами 

выделены: подготовка преподавателя к проектной деятельности, определение цели и задач технологии, 

структуры занятия по проектной технологии, использование различных типов проектов, соблюдение алгоритма 

действий преподавателя и студентов по реализации проектного обучения. 

Метод проектов в последнее время приобретает все больше сторонников. Он позволяет идти к 

образовательной цели через детальный анализ проблемы, который должен завершиться практической 

разработкой. Чтобы достичь результата, необходимо научиться самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, используя для достижения цели знания из разных областей. 

Нами было проведено исследование использования проектной технологии в преподавании анатомии. 

Студентам было дано задание в течение учебного года собрать информацию и создать долгосрочный и научно-

поисковый проекты. В конце учебного года проводилась защита проектов и подведение итогов работы. 

Анализ информационных источников, касающихся проблемы нашего исследования, ознакомление с его 

применением в зарубежной и отечественной педагогической практике, с использованием проектной технологии 

обучения преподавания анатомии показал, что метод проектов может сделать учебный процесс более 

эффективным, предоставляются новые возможности решения методических задач. 
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В ходе исследования определены специфические требования к занятию по анатомии на основании 

внедрения проектной технологии, особенности структуры занятия, которая подчинена особенностям содержания 

учебного предмета «Анатомия человека», цели и заданиям дисциплины. 

Теоретический анализ исследуемой проблемы показал, что именно проектная деятельность по может 

решить ряд важных вопросов: как повысить умственную активность студентов, каким образом превратить 

процесс изучения из долга на часть досуга. 
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Малых В.С., Жукова И.Н., Аракелов А.В. 

 

Адыгейский государственный университет, г.Майкоп 

 

Главной составляющей профессиональной компетенции учителя физики считаем его хорошую 

осведомленность в области учебного предмета «Физика», а также умение самостоятельно решать разнообразные 

задачи в этой области. Физические знания и умения самого учителя создают предпосылки для формирования его 

методической компетентности, то есть, умения самостоятельно разрабатывать и применять методические приемы 

исходя из возникшей дидактической ситуации и особенностей учащихся. 

Следует признать, что в настоящее время остается острым противоречие между достаточно высокими 

требованиями к уровню профессиональной компетентности учителя физики и крайне низким уровнем подготовки 

учащихся общеобразовательной школы по физике. В рамках бакалавриата удается организовать лишь 

пропедевтику в компетенцию будущего учителя: частично в профессиональную и еще в меньшей степени в 

методическую. Основное внимание приходится уделять изучению фундаментальных основ физической науки, 

т.е. ликбезу по школьной физике.  

При этом используем модернизированный дидактический принцип прочности знаний, а именно: принцип 

особой  прочности усвоения первичных, а потому и наиважнейших знаний. Он заключается в надежном и 

устойчивом знании (наизусть!) понятийного аппарата курса общей физики. Мы считаем, что нетвердое знание 

основ теории даже при умении найти нужную формулу в учебнике, справочнике или в интернете не может 

обеспечить учащемуся успех в решении задач, а без умения решать задачи учитель физики не может состояться.  

Первичная информация для прочного запоминания должна быть свернута в обобщенные формулы, что 

частично реализовано практически во всех современных школьных учебниках по физике. Например, вся 

кинематика материальной точки, движущейся с постоянным ускорением, свободно умещается в одну 

единственную формулу: x=x0+V0xt+axt
2
/2 (1), которая представляет собой уравнение координаты точки, 
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движущейся с постоянным ускорением. Для решения любой задачи по движению точки с постоянным 

ускорением школьнику придется запомнить еще формулу скорости: Vx=V0x+axt  (2), а успевающий студент 

получит ее дифференцированием уравнения координаты по времени. Заметим, что некоторым современным 

студентам нужна помощь в освоении даже начальных понятий, таких как скорость, ускорение, проекция вектора 

на ось и др. В этом случае особенно необходим дифференцированный подход в обучении, например, по схеме 

«сильный помогает слабому». 

Разумеется, для успешного решения физических задач одних первичных знаний, даже прочно усвоенных, 

недостаточно. Нужно усвоить еще методы решения задач. Этими методами являются как чисто физические 

(например, основанные на законах сохранения импульса, энергии, заряда), так и общенаучные методы познания. 

Физические методы в основном реализуются в соответствующих алгоритмах решения и достаточно подробно 

описаны в методической литературе. Общие методы познания (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование) рассматриваются, как правило, в методологическом плане, а методику их применения 

к решению физических задач вузовский преподаватель и школьный учитель разрабатывают в соответствии с 

уровнем подготовленности учащихся. Главным, ведущим методом при решении физических задач считаем 

моделирование, которое включает в себя элементы абстрагирования, идеализации, мысленного эксперимента. 

Применение этого метода при решении физической задачи состоит в создании обучаемым информационной 

модели [1], соответствующей условию данной задачи. 

Под информационной моделью задачи понимаем образ, упрощенное изображение объектов задачи и 

процессов, происходящих с этими объектами. Это упрощенное изображение формируется в мозгу и, как правило, 

может быть реализовано в виде чертежа или рисунка по условию задачи. Модель называется информационной 

потому, что строится на основе информации, содержащейся в условии задачи. Понимание условия задачи 

означает умение построить соответствующую информационную модель.  

Поэтому начинать решение задачи следует с построения информационной модели. Как правило, в начале 

изображается рисунок по условию задачи. Он является базисом, основой информационной модели. В 

дальнейшем, осмысливая элементы основы отдельно и во взаимосвязях между ними, выясняем закономерности и 

количественные связи в строящейся модели. При твердом знании теории на основе информационной модели 

строится математическая модель задачи. Это обычно уравнение или система уравнений.  

Следует обратить внимание на тот факт, что довольно часто число уравнений в полученной системе 

меньше, чем число неизвестных. В этом случае для учащегося возникает проблема: искать новые уравнения или 

решать систему в надежде, что лишние неизвестные сократятся. Четких правил, определяющих выбор из этих 

двух возможностей, нет. Считаем, что решение таких задач побуждает учащегося к активному поиску, 

формированию его познавательной деятельности. 

Анализ полученного решения также стимулирует развитие творческих элементов в мышлении учащегося. 

Этот вопрос достаточно хорошо разработан в методических руководствах по решению физических (и 

математических) задач, поэтому его касаться не будем. Но представим схему обобщенного алгоритма решения 

физической задачи (Рисунок 1), который применим для решения как стандартных, так и нестандартных 

(олимпиадных) задач в рамках программы школьного курса физики, а также при решении задач по общей физике 

в вузе [2]. 

 

 
Рис.1. Обобщенный алгоритм решения физической задачи 

 

Укажем еще один прием развития творческих способностей в рамках задачного метода обучения физике: 

побуждение учащихся к поиску новых проблем в уже решенных задачах. В качестве примера рассмотрим задачу. 
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Задача. Тело брошено с высоты h со скоростью V под углом α к горизонту. Сколько времени будет длиться 

полет?  

При решении задачи по алгоритму формулы (1) получаем два значения времени полета, одно из которых 

отрицательное. Отрицательный корень обычно отбрасывают, так как он «не соответствует условию задачи». Но 

откуда он мог появиться, если в решении не было математических действий, приводящих к появлению 

посторонних корней? Для начинающего задача продолжилась: надо разрешить возникшее противоречие. Поиск 

ответа приводит к выводу о том, что отрицательный корень действительно не соответствует условию задачи, но 

имеет вполне ясный физический смысл: уравнение (1) в границах его применимости определяет координату 

точки в любой момент времени не только будущего (t>0), но и прошлого (t<0). Таким образом, начинающий 

закрепил и обобщил первичное знание. 

В более широком плане данный методический прием реализует идею развития задачи : ее содержание 

расширяется и углубляется в количественном, а иногда и в качественном отношении, то есть, распространяется 

на более широкий круг предметов и явлений [3, с.191, 194]. 

Данную задачу можно развить еще несколькими способами. Например, дополнить ее вопросами о 

дальности полета, о наибольшей высоте подъема, о скорости в момент падения тела, о радиусе кривизны 

траектории и т.д. Можно несколько изменить условие: считать, что точка бросания находится на вершине 

конической сопки с известным углом раствора. Можно расширить пределы данных в задаче физических величин: 

рассмотреть случаи, когда высота точки бросания соизмерима с радиусом Земли или когда начальная скорость 

соизмерима с первой космической. При этом решающему придется изучить более сложную модель явления 

(движение в неоднородном силовом поле). Возникает необходимость в новом знании. 

Рассмотренные выше принципы особой прочности первичных знаний, информационного моделирования и 

развития задачи могут быть положены в основу методики формирования профессиональной компетенции 

учителя физики в период его обучения в вузе. Разумеется, при этом совершенно необходимо соблюдать и 

остальные классические и современные дидактические принципы: научности, доступности, компьютеризации и 

т.д. Практически за 4 года обучения студент лишь в некоторой степени овладевает знаниями предметной области, 

достаточными для разработки соответствующих методических приемов обучения не только себя, но и других. 

Работая в дальнейшем школьным учителем, он обязан (!) продолжать учиться. 

Сейчас со стороны кафедры теоретической физики Адыгейского государственного университета не 

проводится мониторинг за профессиональной деятельностью ее выпускников, но остается возможность общения 

преподавателей кафедры с учителями физики на курсах повышения квалификации учителей республики Адыгея. 

Работа по формированию компетентности учителя здесь продолжается с акцентом на ее методическую 

составляющую. Основным в этой работе считаем метод продуктивного диалога непосредственно на занятиях [4]. 

В качестве примера приведем фрагмент одного из занятий. На нем рассматривалась задача, предложенная 

младшим школьникам на физической олимпиаде города Майкопа в 2004 году [5, задача 04.В6]. 

Задача. Два одинаковых ящика наполнены дробью: в одном она крупная, в другом – мелкая. Вес какого 

ящика больше? 

Предлагаем учителям оценить решение одного из участников олимпиады. 

Решение. Для все более мелкой дроби объем воздуха между дробинками становится все меньше, и когда 

дробинки «сделаются как молекулы», воздуха вообще не будет, будет один свинец. Вывод: чем мельче дробь, тем 

тяжелее ящик, т.е., ящик с мелкой дробью тяжелее. 

При разборе этого решения оказалось, что некоторые слушатели курсов одобрили ответ ученика, другие- 

признали его ошибочным. В возникшей дискуссии каждая из сторон стремилась обосновать свою точку зрения. 

Напоминаем слушателям, что критерием истины в подобном споре является грамотное использование законов 

физики в границах их применимости. Если рассуждения учащегося в процессе решения задачи соответствуют 

физическим законам, то можно быть уверенным в правильности этих рассуждений.  

В ходе продуктивного диалога не только обсуждаем подробное правильное решение этой задачи [5], но и 

приходим к выводу, что решение ученика не имеет доказательной силы, так как оно опирается не на законы 

физики, а на кажущуюся очевидность уменьшения объема воздуха между дробинками. Что касается предельного 

перехода к молекулам - он выходит за рамки обсуждаемой модели, в которой дробинки не взаимодействуют друг 

с другом посредством межмолекулярных сил. Поэтому вывод, следующий из такого предельного перехода- 

неверен. 

Рассмотренные в данной статье принципы особой прочности усвоения первичных знаний, 

информационного моделирования, развития задачи и продуктивного диалога могут служить эффективным 

средством формирования компетентности учителя физики в ходе непрерывного профессионального образования. 
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Общеизвестно, что семья является уникальным созданием человечества. Как социальная система семья 

имеет черты социального института и одновременно малой социальной группы. Черты семьи как социального 

института заключены в социальных нормах, санкциях и образцах поведения, регламентирующих 

взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и другими родственниками. Как малую группу, 

основанную на браке или кровном родстве, характеризуют общность быта всех членов семьи, взаимная 

моральная ответственность и взаимопомощь. 

В научно-педагогической литературе по проблемам семьи к важнейшим функциям относят генеративную 

(воспроизводство людей), рекреативную (физическая, материальная, моральная, психологическая 

взаимопомощь), коммуникативную регулятивную (ощущение счастья в семье), экономическую и хозяйственно-

бытовую. Главной функцией семьи называется функция первичной социализации ребенка, его формирования. 

В настоящее время семья переживает период серьезных изменений. Некоторые из них рассмотрены в 

работах В.В. Боброва, Г.И. Крайнова, В.Е.Калан, Н.И.Козлова, М.С. Мацковского. [3] 

Ведущим компонентом воспитательного потенциала семьи являются внутрисемейные отношения, 

поскольку семья как определенная социальная общность выступает, прежде всего, как конкретная система связей 

и взаимодействия между ее членами, возникающими по поводу удовлетворения их разнообразных потребностей. 

Каковы особенности той или иной семьи, вызывающие или способствующие возникновению отклонений в 

поведении школьника? Они отражаются в имеющихся классификациях семей, где часто появляются трудные 

дети. 

А.Е. Личко выделяет четыре типа неблагополучных ситуаций в семье: 1) гиперопека различных степеней: 

от желания быть соучастником всех проявлений внутренней жизни ребенка до семейной тирании; 2) гиперопека, 

нередко переходит в безнадзорность; 3) ситуация, создания «кумира» семьи. Для нее характерно постоянное 

внимание к любому побуждению ребенка и неумеренная похвала за весьма скромные успехи; 4) ситуация 

создания «золушек» в семье. [2] 

Автор отмечает, что в современных условиях появилось много семей, где родители уделяют 

преимущественное внимание себе, своим делам, а не детям. В этой связи отмечено увеличение количества 

черствых и жестоких подростков. 



71 

Б.Н. Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных семей, способствующих появлению трудных детей: 

1) семьи с недостатком воспитательных ресурсов. К ним относятся разрушенные или неполные семьи; семьи с 

недостаточным высоким общим уровнем развития родителей, не имеющих возможности оказывать помощь детям 

в учебе; семьи с низким материальным уровнем. Эти семьи по себе не формируют трудных детей. Известно 

много случаев, когда в таких семьях вырастали нравственно здоровые дети. Но все же эти семьи создают 

неблагоприятный фон для воспитания ребенка; 

2) конфликтные семьи, где родители не стремятся исправить недостатки своего характера, либо где один из 

родителей нетерпим к другому. В таких семьях дети часто держаться оппозиционно, подчас конфликтно – 

демонстративно. Более старшие протестуют против существующего конфликта, встают на сторону одного из 

родителей; 

3) нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отличаются различием в мировоззрении 

и принципах организации семьи, стремление достичь своих целей в ущерб интересам других, использование 

чужого труда, стремление подчинить своей воле другого; 

4) педагогически некомпетентные семьи. В них надуманные или устаревшие представления о ребенке 

заменяют реальную картину его развития. [1] 

Психолого-педагогическая поддержка семьи — совокупность мер, в зависимости от конкретных 

потребностей различных групп семей, по обеспечению адекватных внутрисемейных отношений на всех этапах 

жизнедеятельности. Осуществляется она как временная помощь семье по разрешению ее проблем, 

восстановлению активного функционирования и развитию способности самостоятельно предупреждать и 

преодолевать трудности. Психолого-педагогическая поддержка семьи учащегося осуществляется, прежде всего, в 

школе, самом доступном социальном институте государства. 

Проведенные лабораторией социально-педагогических технологий и политики в области воспитания  НИИ 

семьи и воспитания исследования показали, что школьным педагогам и специалистам по работе с семьей мало 

знакомы новые формы и методы психолого-педагогической поддержки семьи, тем не менее их необходимость 

подтвердили 78,4% опрошенных. Одновременно при опросе специалистов и родителей о существующих формах 

психолого-педагогической поддержки были выявлены недостаточный уровень знаний специалистов и 

потребность в более широкой информированности родителей о возможности получения профессиональной 

помощи. [3] 

Среди форм психолого-педагогической поддержки назвали более значимые, предполагающие 

консультирование, 32,4% опрошенных, индивидуальную работу с семьей - 21,3%, родительский всеобуч в виде 

общешкольных мероприятий - 17,3% и не дали конструктивного ответа менее 2%. Другие формы психолого-

педагогической поддержки и технической реализации не упоминались, что лишний раз подтверждает 

недостаточный уровень подготовки специалистов к оказанию профессиональной помощи семье.  

Анализ психолого-педагогических проблем семьи  позволил выявить и охарактеризовать   наиболее 

распространенные среди них, создающие трудные жизненные ситуации. До недавнего времени государство 

гарантировало  пусть  и   недостаточно  высокий,  но  относительно устойчивый социальный уровень для каждого 

человека в области образования, культуры трудовых отношений, социального обеспечения и т.д. Сегодня, когда 

многие семьи покинуло ощущение привычной «спины» государства, проблемы социальной защищенности, 

осознания своих нрав, результатов и косвенных последствий экономических преобразований все чаще 

привлекают внимание.  

Сегодня в понятие «неблагополучная семья» вкладывается разный смысл. Как показывают данные 

исследований и наблюдений, проблемы, в которые погружены неблагополучные семьи, условно могут быть 

классифицированы как социальные, правовые, медицинские, психологические, педагогические, материальные и 

т.д.  

При этом, в неблагополучных семьях редко можно наблюдать какой-то один вид проблем, поскольку все 

они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Часто социальная неустроенность родителей приводи 

психологическому напряжению; отсутствие материальных средств отражаем на питании ребенка и семьи в целом, 

что приводит к снижению сопротивляемости болезням, нарушениям в росте и развитии детского организма, 

социальная и психологическая отстраненность способствует апатичному отношению к жизни в целом, 

пассивности личности, еѐ саморазрушению. 

Воспитание ребенка - одна из самых трудных и важных обязанностей взрослых. Но большинство людей 

мало подготовлены к тому, чтобы стать родителями. Неспособность родителей выработать наиболее 

благоприятную для развития ребенка воспитательную позицию приводит к серьезным нарушениям во 

взаимоотношениях с детьми. 



72 

Родителей, жестоко относящихся к своим детям, можно отнести к людям социально изолированным. 

Стрессы, которым они подвержены, часто обусловлены социальными причинами: низкий доход, безработица. 

Понятие трудная жизненная ситуация в целом определяется как временная, объективно или субъективно 

создавшаяся ситуация; неизбежное событие в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и 

стрессы; препятствие в реализации важных жизненных целей, с которым нельзя справиться с помощью 

привычных средств; ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних 

связей; невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценностей). 

Психолого-педагогический аспект трудной жизненной ситуации включаем деформацию 

функционирования  ее  педагогического   потенциала,   нарушение коммуникаций, неустойчивость внутри - и 

внесемейных связей наряду с резким ухудшением материального положения семьи, изменением семейного 

бюджета, наличием безработных членов, трудностями с охраной здоровья и обеспечением безопасности членов 

семьи.  

Классифицировать трудную жизненную ситуацию школьника и его семьи можно по источнику 

возникновения, по основаниям, по охвату функций жизнедеятельности, по последствиям, по способности семьи к 

преодолению трудных жизненных ситуаций. Классификация позволяет осуществить адресность социально-

педагогической поддержки семьи, дифференцированно  подойти к работе с ней. 
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Образование учащихся с инвалидностью – относительно новое направление в дополнительном 

образовании. В принятом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 21 июля 2014 г. N 

216-ФЗ) впервые упоминается об инклюзивном образовании, обучении детей с инвалидностью, что 

предоставляет им возможность реализовать права в все виды и ступени образования.  

Пока еще инновационной формой включения детей с инвалидностью в систему дополнительного 

образования является дистанционное обучение, обладающее огромным не только образовательным, но и 

реабилитационным, социокультурным потенциалом. Такая форма получила возможность распространения 

благодаря интенсивному распространению и развитию глобальных сетей, которые расширяют возможности 

обучения в детей образовательных учреждениях.  

По данным статистики за 2014-ый год в Московской области дополнительным образованием охвачено 

около 247 тыс. детей, причем около 1000 из них - дети-инвалиды с различными дефектами психофизического 

здоровья. Но, это лишь малая часть детской аудитории, нуждающейся в услугах дополнительного образования. 

Большинство таких детей не имеет возможности приобщиться к этой системе по вполне объективным 

экономическим, технологическим и иным причинам.  



73 

В тоже время, руководствуясь положениями Концепции образования в РФ, Стратегией воспитания в РФ, 

возникает острая необходимость создания вариативных моделей дистанционного обучения детей с 

инвалидностью, и, в том числе, в направлениях дополнительного образования, которые пока отсутствуют. 

Реализуя векторы социальной политики в отношении детей с ОВЗ, инвалидов, инклюзивное образование в 

ближайшее время коснется и системы дополнительного образования. В российской образовательной среде еще не 

разработаны. Отсутствие утвержденных моделей дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования детей с инвалидностью необходимо устранять, например, путем их проектирования, учитывая 

специфику обозначенной аудитории, ее образовательные и реабилитационные потребности. Создание таких 

моделей должно опираться на уже имеющийся опыт дистанционного образования в целом. Модель позволяет 

обеспечить доступ детей данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам, оказывать 

поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, способствует созданию доступной среды, 

получению качественного образования, расширению возможностей для последующего профессионального 

определения, успешной социализации и интеграции в общество. Но к этому педагогическим кадрам учреждений 

дополнительного образования необходимо готовиться заранее. К сожалению, необходимых ресурсов к 

осуществлению той или иной модели на практике государством пока не предоставлено.  

Качество дистанционного дополнительного обучения будет обеспечено при следующих условиях: подборе 

информационных технологий при полном соответствии возможностям нетипичных групп обучающихся с 

нарушениями здоровья и интеллекта; динамичности обучения; устойчивости, контролируемости, 

приближенности к социальному заказу и другим; введению в штат кадров тьюторства. 

В практику дистанционного обучения уже внедрено ряд моделей: по типу экстерната; университетского 

обучения при сотрудничестве нескольких учебных заведений; в специализированных образовательных 

учреждениях; автономных обучающих систем; в виртуальной образовательной среде. Но эти варианты не 

применимы к обучению детей-инвалидов, имеющих другие образовательные потребности.  

Модель дистанционного обучения детей – инвалидов в дополнительном образовании основывается на 

методологической базе: концепциях развивающего обучения, опережения, социальности, парадигме личностно-

ориентированного образования, философии независимости, а также на принципах гуманизации образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера обучения с учетом интересов, сохранности 

интеллектуального и творческого потенциала личности ребенка-инвалида, сотворчества и сотрудничества, 

организации обучения в оптимальных формах, соответствии программам дополнительного образования, целям 

реабилитации, самоопределению ребенка в строящейся стратегии жизни, профессионального выбора. 

Основной упор в процессе образования сегодня необходимо делать на формировании у воспитанника 

ориентации на дальнейшее самовоспитание и усилении способности к саморазвитию на основе достаточной 

степени владения информационными ресурсами, навыками работы с компьютерной техникой.  

Данные положения легли в основу разработанного нами варианта модели дистанционного обучения в 

условиях дистанционного образования (рис.1). Работа выполнялась по заказу Mиниcтерства oбразования и науки 

РФ «Разработка моделей дистанционного образования для детей с ОВЗ по различным программам 

дополнительного образования» (2013 г.). 

Важнейшим элементом построенной модели является индивидуальная программа реабилитации (ИПР) 

ребенка с ОВЗ, которая должна стать неким руководством для обеспечения необходимых условий проведения 

обучения.  

В то же время, перспективность внедрения дистанционного обучения детей и ОВЗ в систему 

дополнительного инклюзивного образования несет и комплекс проблем, с которыми будут сталкиваться 

образовательные учреждения. 

Среди них, например, такие: 

 отсутствие специальной подготовки у педагогических кадров, незнание основ коррекционной 

педагогики, специальной психологии, реабилитологии; 
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Рис.1. Модель дистанционного обучения в условиях дистанционного образования 

 

 недостаточное владение педагогическими кадрами формами дистанционного обучения, необходимого 

для реализации программ дополнительного образования;  

 материально-техническая неоснащенность под нужды детей с ОВЗ; 

 отсутствие или минимальность специальных образовательных программ, ориентированных на обучение 

детей-инвалидов, а также программ, применимых к дистанционной форме обучения; 

 пассивное участие родителей в учебно-воспитательном процессе детей при реализации образовательных 

программ ДО; 

 отсутствие у ребенка-инвалида навыка работы с компьютерной техникой, компьютерными программами, 

с информационным массивом и другие проблемы. 

Перспектива введения инклюзивного обучения влечет за собой необходимость преодоления инерции в 

работе, поиска новых педагогических и организационных решений, разработки новых образовательных программ 

и методического сопровождения, роста профессионального мастерства педагогических кадров, развитие 

инклюзии в целом. 
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Изучены взаимосвязи моторной асимметрии с полушарными характеристиками сравнения иерархически 

организованной информации с использованием латерализованного предъявления букв студентам в возрасте 17-21 

год. Показано, что усилению доминирования правой руки соответствует более быстрая реакция при сравнении 

стимулов как на глобальном так и на локальном уровнях.   

Ключевые слова: моторная асимметрия, селекция информации на глобальном и локальном уровнях, 

полушарная асимметрия. 

В настоящее время, левшество как самостоятельная проблема является объектом пристального внимания со 

стороны нейроиммунологии [4] психологии, нейробиологии, медицины и других научных дисциплин. Хотя 

подавляющее большинство теоретических представлений психологии и психофизиологии базируется на 

результатах изучения праворукой популяции людей, в последние годы усилился интерес к изучению феномена 

леворукости [5].  

Выраженные полушарные различия в нейроанатомической организации мозга правшей являются основой 

для дифференцированной роли полушарий в использовании разных когнитивных стратегий, позволяющих по-

разному перерабатывать информацию. В отношении левшей такие сведения достаточно разрозненны, что не 

позволяет выявить специфические для них особенности. 

Психометрические исследования с использованием предложенных Д. Навоном [11] иерархически 

организованных зрительных стимулов – больших объектов (букв или фигур), составленных из сходных 

маленьких элементов – свидетельствует о преимуществе глобального уровня, которое состоит в более быстром и 

точном опознании объекта как целого [2, 7, 10, 11, 12]. В тех случаях, когда локальный и глобальный уровни 

представлены разными элементами, внимание привлекается, прежде всего, к большому объекту в силу 

предпочтения глобального уровня как «гештальта». Несмотря на интенсивное изучение восприятия 

иерархических стимулов, вопрос о том, каковы индивидуальные особенности  формирования «преимущества» 

глобального уровня, и более широкий вопрос о полушарных особенностях мозговых механизмов обработки 

информации, остаются открытыми.  

Особенности распознания зрительных объектов на глобальном и локальном уровнях зависят от вовлечения 

различных механизмов внимания, которые в свою очередь могут варьировать в зависимости от содержания 

когнитивной задачи [10]. Основным показателем индивидуальной специфики функциональной полушарной 

асимметрии является степень доминирования правой или левой руки. Следовательно, комплексный анализ 

характеристик внимания на локальном и глобальном уровнях у лиц с разной моторной асимметрией может 

позволить выяснить закономерности полушарных механизмов селекции информации. 

Материалы и методы. 

В исследовании принимали участие 86 студентов высших учебных заведений в возрасте 17-21 год. 

Для определения моторной асимметрии применяли опросник Аннетт, согласно которому необходимо было 

по 5-ти балльной системе (-2 для постоянной реакции левой руки, +2 – правой и 0 – смешанная реакция) оценить 

степень использования правой или левой руки при выполнении 12-ти операций [6]. По результатам опросника 
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Аннетт, исходя из полученных данных, были сформированы группы с максимальной выраженностью право- или 

леворукости 26 и 14 человек соответственно.  Кроме того, нами были использованы 7 проб для выявления 

ведущей руки [3]. Выполнение проб оценивалось экспертами. Есть данные о том, что моторные пробы 

предпочтительнее для более точного определения доминирования правой или левой руки [8]. 

Для изучения полушарных особенностей селекции информации была разработана компьютеризированная 

методика на основе парадигмы Навона [11] с латерализованным предъявлением иерархически организованных 

конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов в ситуациях их идентификации или сравнения на локальном или 

глобальном уровнях (авт. свид. № 2012614732 от 28.05.2012 г.). 

В настоящей работе представлены результаты серии экспериментов в случае сравнения вербальных 

стимулов, пример которых показан на Рисунке 1.  

«Глобальными» стимулами были большие буквы Н, Е, А, Б, которые состояли из таких же меньших 

размеров («локальных»). Использовали все комбинации больших и маленьких букв, в том числе - конгруэнтные 

(например, ЕЕ) или неконгруэнтные (например, ЕН). Стимулы в псевдослучайном порядке на 160 мс предъявляли 

в левое или правое поля зрения. Всего было предъявлено 160 стимулов, 50% из которых составляли целевые «Н» 

или «Е». В одной серии необходимо было реагировать на появление одинаковых «глобальные» целевые стимулы 

(например, «Е»), нажимая на одну клавишу, а при появлении нецелевых («А» или «Б») - на другую. Во второй 

серии – на предъявление таких же локальных. Стимулы предъявляли либо в левое, либо в правое, либо в оба поля 

зрения одновременно. Каждой серии экспериментов предшествовала тренировка.  

 

 

Рис.1. Примеры предъявления глобальных и локальных стимулов в ситуации сравнения. 

 

Регистрировали время реакции и количество ошибок для всех вариантов предъявления стимулов. Случаи с 

большим количеством ошибок (более чем два стандартных отклонения от среднего значения), которые составили 

примерно 6%, были исключены из статистического анализа данных.  

Статистический анализ данных выполняли с применением дисперсионного анализа ANOVA и 

непараметрической статистики с использованием критерия Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. 

Для выяснения вопроса о существовании различий в селективных процессах между группами левшей и 

правшей был выполнен ANOVA для показателей времени реакции (ВР) с независимыми переменными ГРУППА 

(правши-левши), ПОЛ (мужчины-женщины) и зависимыми переменными УРОВЕНЬ (глобальный-локальный), 

СТИМУЛ (конгруэнтный-неконгруэнтный) и ПОЛУШАРИЕ (левое-правое), который не выявил достоверных 

эффектов для факторов ПОЛ или ГРУППА.  Достоверными оказались эффекты факторов УРОВЕНЬ с большим 

значением ВР для локального уровня селекции (соответственно, 602±50 мс и 572±36 мс), который максимально 

выражен при предъявлении двух иерархических стимулов в два поля зрения (575±10 мс и 679±14 мс, 

соответственно; p<0.0001), и фактора СТИМУЛ: с большим значением ВР для неконгруэнтных, чем 

конгруэнтных стимулов (соответственно, 625±48 мс и 548±37 мс).  

При корреляционном анализе показателей моторного профиля по результатам опросника Аннетт и 

селективных процессов достоверных взаимосвязей обнаружено не было. Однако были выявлены достоверные 

отрицательные связи между рукостью (по результатам проб) и временем сравнения глобальных стимулов, 

предъявленных как в левое, так и в правое  поля зрения (Rs= -0,24 и -0,32, соответственно, для неконгруэнтных и 
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конгруэнтных стимулов, р<0,03). Этот же эффект негативной корреляции был обнаружен при анализе 

показателей рукости и времени сравнения стимулов на локальном уровне (Рисунок 2). Таким образом, более 

быстрому полушарному сравнению стимулов как на глобальном, так и на локальном уровне, соответствовало 

большее предпочтение при выполнении разных видов деятельности правой руки. 

 

 

 

Рис.2. Корреляционные связи между показателями моторной асимметрии и временем сравнения 

глобальных и локальных стимулов. 

Примечание. ЛП – левое полушарие, ПП – правое полушарие, лок – локальные стимулы, глоб – 

глобальные стимулы, пунктирная линия обозначает негативную корреляцию между показателями. 

0,001<р<0,005. 

 

Таким образом, в ходе анализа показателей успешности сравнения локальных/глобальных свойств 

информации, обнаруженные эффекты более длительной обработке неконгруэнтных стимулов на локальном в 

сравнении с глобальным уровнем соответствуют результатам ряда работ с разными модификациями парадигмы 

Навона [7, 10, 11, 12].  

Эффект максимального различия в сравнении иерархически организованных зрительных стимулов на 

глобальном и локальном уровнях, отмеченный в ситуации одновременной адресации информации двум 

полушариям, можно связать с вербальной природой стимулов. Вероятно, при обработке информации на 

глобальном уровне происходит суммация образной и вербальной стратегии сравнения стимулов, что 

максимально облегчает селективный процесс сравнения релевантной и нерелевантной информации (минимальное 

время реакции). При выделении локальных признаков стимулов функции целостного восприятия образов, 

присущие правому полушарию, вступают в конфликт с вербальными функциями левого, что и приводит к 

максимальному замедлению процесса выделения целевого значения стимула. 

Обнаруженная нами более медленная реакция на предъявление как глобальных, так и локальных стимулов 

у лиц с более выраженным левосторонним доминированием по всей видимости может быть следствием более 

тесного межполушарного взаимодействия за счет больших размеров мозолистого тела [9,13] и менее 

выраженного межполушарного торможения [1]. 

Таким образом, полученные результаты имеют практическую ценность для выяснения компенсаторных 

возможностей психики в ситуации информационных перегрузок и определения диапазона профессиональных 

возможностей студентов и специалистов, работающих в условиях информационного стресса.   
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Для того чтобы успешно выполнять служебные обязанности сотрудники МЧС России и других силовых 

ведомств должны быть не только профессионально подготовлены, быть физически крепки и выносливы, но и 

максимально осознавать и уметь владеть своим психическим состоянием. 

Профессиональная деятельность сотрудников Государственной противопожарной службы ГПС МЧС 

России протекает в экстремальных условиях и характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных 

факторов [1, 2]. Это предъявляет повышенные требования к стрессоустойчивости и психическим качествам 

личности, обеспечивающим копинг - поведение и эффективность деятельности в экстремальных ситуациях.  

В результате теоретических и экспериментальных исследований было показано, что копинг - стратегии 

формируются на основе имеющегося у человека личностного опыта и психических. Поэтому стресс - 

преодолевающее поведение стали рассматривать как результат взаимодействия копинг - стратегий и копинг - 

ресурсов [3]. 

В настоящее время поведенческие копинг - стратегии подразделяются на активные и пассивные, 

адаптивные и дезадаптивные. К активным стратегиям относят стратегию «разрешение проблем», как базисную 

копинг - стратегию, включающую все варианты поведения человека, направленные на разрешение проблемной 

или стрессовой ситуации и стратегию «поиск социальной поддержки», включающую поведение, направленное на 

получение социальной поддержки от среды. К пассивному копинг - поведению относятся варианты поведения, 

включающего базисную копинг - стратегию «избегание», хотя некоторые формы избегания могут носить и 

активный характер. 

К личностно-средовым адаптивным ресурсам (копинг - ресурсам) относят уровень когнитивного развития, 

наличие социально-поддерживающей сети и ее эффективность, а также психологические особенности личности, 

обеспечивающие стрессоустойчивость. 

Результаты исследований копинг - поведения отечественных и зарубежных авторов, выполненные на 

контингентах лиц с делинквентным поведением, больных, представителях коммуникативных профессий, 

характеризующихся «эмоциональным выгоранием», выявили неразрывную связь копинг - поведения и стресса, 

значимость когнитивной теории его преодоления, наличие содержательных компонентов копинг - поведения и 
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достаточно слабую разработанность этой проблемы в отношении специалистов экстремального профиля 

деятельности. 

В связи с актуальностью нами было проведено эмпирическое исследование, цель которого - выявить 

взаимосвязь эмоционального интеллекта с  приоритетными копинг - стратегиями у специалистов экстремального 

профиля деятельности. 

Была выдвинута гипотеза: существует взаимосвязь между уровнем развития эмоционального интеллекта и 

референтными копинг - стратегиями у специалистов экстремального профиля деятельности.  

В исследовании участвовали 31 спасатель ГПС МЧС г. Твери. 

Методики исследования: опросник на выгорание К. Маслач; опросник Эмоционального интеллекта Д.В. 

Люсин; опросник SACS C.Хобфолл. 

Для обработки полученных данных использовалась программа обработки данных SPSS 17. 

Математическая обработка результатов состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе после обработки первичных протоколов была составлена матрица первичных данных 

тестирования.  

Для достижения цели исследования, а именно выявления корреляционных взаимосвязей между 

параметрами исследования, была проведена проверка на нормальность распределения с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. По критерию Колмогорова - Смирнова было выявлено, что асимптотическая значимость 

> 0,05. Это соответствует нормальному распределению. В этом случае для выявления взаимосвязи параметров 

релевантен параметрический коэффициент корреляции по Пирсону. 

На втором этапе обработки результатов с целью выявления взаимосвязи между уровнем эмоционального 

интеллекта и предпочитаемыми копинг-стратегиями был проведен корреляционный анализ, посредством 

коэффициента Пирсона. Выборка испытуемых составляет 31 человек. 

 В ходе исследования были получены следующие результаты. 

- Копинг - стратегия «избегание» взаимосвязана со шкалами опросника на выгорание К.Маслач: 

положительно коррелирует с «эмоциональным истощением» (r = ,671, p = ,000), с «деперсонализацией» (r = ,422, 

p = ,018), и отрицательно коррелирует с «редукцией личных достижений» (r = -,417, p =,016). Это свидетельствует 

о том, что человек, находящийся в состоянии сниженного эмоционального тонуса, с повышенной психической 

истощаемостью и аффективной лабильностью, утратил интерес и позитивные чувства к окружающим, не 

способен устанавливать конструктивные отношения с людьми, стремиться эмоционально дистанцироваться, 

выполняет профессиональные обязанности на уровне обязательных действий и трудовых операций без 

личностной включенности. В результате - снижение профессиональной мотивации, нарастание негативизма в 

отношении служебных обязанностей, стремление снять с себя ответственность, изолироваться от окружающих. 

Психологически, а затем физически, избегать профессиональной деятельности. 

Одновременно с этим копинг - стратегия «избегание» отрицательно взаимосвязана со следующими 

шкалами по тесту Эмоционального интеллекта Д.В. Люсина: понимание чужих эмоций (r = -,407, p = ,023); 

управление чужими эмоциями (r = -,522, p = ,003); понимание своих эмоций (r = -,544, p = ,002). Иначе говоря, 

человек эмоционально выгоревший на работе и предпочитающий копинг - стратегию «избегание» не имеет 

психического ресурса, не способен понимать собственные эмоции и, тем более, не стремится понимать и 

управлять чужими эмоциями. 

- Копинг - стратегия «импульсивные действия» отрицательно взаимосвязана с межличностным 

эмоциональным интеллектом (r = -,358, p = ,048). Человек с низкими интегральными значениями межличностного 

эмоционального интеллекта не способен понимать эмоциональное состояние окружающих его людей на основе 

их внешних проявлений эмоций; он не может по мимике, жестикуляции и интонации голоса понять внутреннее 

состояние других людей; не способен снижать интенсивность нежелательных эмоций окружающих его людей, а, 

зачастую склонен к манипулированию людьми. При этом его предпочитаемая копинг - стратегия – 

«импульсивные действия», побуждающая его к склонности действовать по первому побуждению, без 

предварительного обдумывания своих поступков и их последствий. У такого работника снижена способность к 

принятию наиболее целесообразных и обоснованных решений, что, в конечном результате может привести к 

большим погрешностям, ошибкам в профессиональной деятельности. На наш взгляд спасатели МЧС, у которых 

эта копинг - стратегия является приоритетной, могут считаться наименее профессионально пригодными, так как в 

силу высокой социальной значимости этой профессиональной деятельности. Цена ошибки в ней – человеческая 

жизнь и благополучие. 

Копинг - стратегия «манипулятивные действия» отрицательно взаимосвязана с эмоциональным 

истощением (r = -,488, p = ,005), и положительно коррелирует с общим интегральным показателем 

межличностного эмоционального интеллекта (r = ,358, p = ,048). Иначе говоря, чем выше значение по шкале 
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«эмоциональное истощение» теста Эмоционального выгорания К. Маслач, тем ниже у этого человека стремления 

побуждать другого человека к переживанию определенных состояний не входящих в его планы, ниже склонность 

побуждать другого человека к выполнению действий, необходимых для достижения манипулятором своих 

собственных целей. Люди способны манипулировать окружающими людьми при наличии высоких значений 

межличностного эмоционального интеллекта. 

Копинг - стратегия «асоциальные действия» положительно взаимосвязана со шкалой эмоциональное 

истощение (r = ,438, p = ,010); отрицательно взаимосвязана с интегральным показателем межличностного 

эмоционального интеллекта (r = ,431, p = ,016) и шкалой «управление своими эмоциями» (r = ,367, p = ,042). Нами 

выявлено, что человек с высоким эмоциональным истощением, низким межличностным эмоциональным 

интеллектом и сниженной способностью к управлению собственными эмоциями в качестве копинг - стратегии 

предпочитает «асоциальную стратегию», т.е. склонен к агрессивным действиям, направленным на других людей. 

Эти действия проявляются в тенденции испытывать, фиксироваться на негативных чувствах при неудачах и 

конфликтах, обвинять окружающих в своих ошибках, испытывать чувство гнева, раздражения, внутренней 

напряженности, разочарования и неудовлетворенности. На наш взгляд, спасатели МЧС с копинг - стратегией 

«асоциальные действия» являются минимально профессионально пригодными сотрудниками.   

Копинг  -  стратегия «агрессивные действия» положительно взаимосвязана со шкалами теста выгорания К. 

Маслач: «эмоциональное истощение» (r = ,574, p = ,001) и «деперсонализация» (r = ,411, p = ,022); кроме того, эта 

копинг - стратегия отрицательно связана со следующими шкалами эмоционального интеллекта Д.В. Люсина: 

«управление чужими эмоциями» (r = -,565, p = ,001), «контроль экспрессии» (r = -,519, p = ,003) и интегральным 

показателем межличностного эмоционального интеллекта (r = ,519, p = ,003). Из этих результатов можно сделать 

следующий вывод, что эмоционально истощенный человек не способен управлять чужими эмоциями, 

контролировать их, а также не способен контролировать внешнее проявление своих эмоций. Все это происходит 

на фоне низких показателей межличностного эмоционального интеллекта, то есть не способности понимать 

других людей, в результате чего у данного психотипа предпочитаемой копинг - стратегией является копинг - 

стратегия «агрессивные действия». Спасатель испытывает чувства гнева, раздражения, внутренней 

напряженности, которые выливаются в агрессивные действия, направленные на других людей.  

По результатам проведенного исследования было выявлено, что неконструктивные копинг-стратегии, 

такие как «агрессивные действия», «асоциальные действия», «избегание», «импульсивные действия» и 

«манипулятивные действия» являются наиболее часто встречающимися в среде спасателей ГПС МЧС. Все эти 

копинг - стратегии  с высокой мерой тесноты взаимосвязаны с эмоциональным истощением, деперсонализацией и 

редукцией личных достижений. Иначе говоря, сложность и психическая напряженность этого экстремального 

вида деятельности фактически подводит людей к профессиональному выгоранию и склонности применять 

неконструктивные копинг - стратегии. Все эти копинг - стратегии по степени выраженности, в основном, имеют 

средние и высокие значения. Конструктивные копинг - стратегии в этой профессиональной выборке практически 

мало представлены. Полученные нами результаты еще раз подтверждают необходимость разработки системы 

мероприятий по психологической разгрузке и реабилитации спасателей ГПС МЧС. 
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Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных мероприятий, направленных на 

подготовку молодѐжи к выбору профессии с учѐтом особенностей личности и социально-экономической 

ситуации на рынке труда. 
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На данный момент существует ряд направлений, способствующих решению практических вопросов 

профессионального самоопределения старшеклассников. Это - система профориентации, которая дает нужные 

знания обучающимся для ориентации в мире профессий, умения объективно оценивать свои индивидуальные 

особенности, а также, разрабатывает диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания 

индивидуальной помощи в выборе профессии; банк профессиокарт; общественно-значимые мотивы выбора 

профессии; особенности профориентации студентов в условиях высшей школы; формирование элементов 

духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии [2]. 

Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в современных условиях всѐ 

ещѐ не достаточно полно достигает своих главных целей – формирования у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в 

кадрах, его требованиям к современному труженику. Существенным тормозом развития профориентации 

является то, что она, как правило, рассчитана на некоторого усредненного ученика. Отсутствует 

индивидуальный, дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; используются в основном 

словесные методы, без предоставления возможности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, 

в том числе и в избираемой. Многие города и районы не обеспечены текущей информацией о потребностях в 

кадрах; слабо осуществляется подготовка квалифицированных специалистов – профориентаторов. В частности, 

отсутствует прогностически валидная информация относительно перспективы учащегося успешно освоить и 

осуществлять профессиональную деятельность, которую ему рекомендуют профориентатор. Как правило, 

профконсультант на основе механического наложения способностей ребенка на требования профессии, точнее на 

психограмму этой профессии, делает умозаключение о соответствии личностных особенностей подростка 

требованиям профессий. При этом, с нашей точки зрения, необходимо учитывать не только степень 

сформированности представлений подростка, о рекомендуемой ему профессии, но и социальное окружение 

подростка, профессии его родителей и близких значимых родственников. Иначе говоря, степень осведомленности 

подростка относительно профессии формируется исподволь в процессе социализации, формирования 

социального и эмоционального интеллекта. Ориентируясь на успешных в той или иной профессии значимых 

взрослых, ребенок не только вдохновляется идеей освоить эту профессию, но и, выбрав ее может рассчитывать на 

реальную помощь при профессиональной оптации. Зачастую, рекомендации профконсультанта без учета 

вышеуказанных аспектов, могут выглядеть для ребенка абсолютно неожиданными, так как он о них вообще 

никогда не слышал. 

Результаты психолого-педагогических исследований показывают, что подростки не готовы 

самостоятельно, сознательно выстраивать своѐ будущее. 

В этот момент осуществляется переход от детства к началу взрослой жизни, соответствующей степени 

ответственности, самостоятельности, способности к активному участию в жизни общества и в своей личной 

жизни, к конструктивному решению различных проблем, профессионального становления. Юношеский возраст 

по Эриксону, строится вокруг процесса идентичности, состоящего из серии социальных, и индивидуально-

личностных выборов, идентификации, профессионального становления [1].  

В связи с актуальностью было проведено эмпирическое исследование, цель которого выявить взаимосвязь  

социального и эмоционального интеллекта и профессиональных склонностей старшеклассников. 

Была выдвинута гипотеза – существует взаимосвязь между уровнем развития социального и 

эмоционального интеллекта и профессиональными склонностями старшеклассников. Чем выше значения по 

субшкалам эмоционального интеллекта, тем ярче выражена склонность к профессиям с эстетической и 

гуманитарной направленностью. Чем выше значения по субшкалам социального интеллекта тем, выше 

склонность к профессиям, связанным с общественно значимыми сферами деятельности – военные специальности, 

транспорт, общественная деятельность. 

В исследовании участвовало 27 человек, старшие подростки в возрасте 15 лет. Исследование проводилось 

на базе МОУ СОШ № 21 г. Твери. 

Методики исследования: опросник «Социальный интеллект» (методика Н. Холла в модификации Г.В. 

Резапкиной); тест Эмоционального интеллекта Н. Холл; Краткий Ориентировочный Тест (Краткий Отборочный 

Тест, Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика); методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока; опросник 

«Определение профессиональных склонностей» (методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной). 

Для обработки полученных данных использовалась программа обработки данных SPSS. Математическая 

обработка результатов состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе после обработки первичных протоколов была составлена матрица первичных данных 

тестирования.  
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Для достижения цели исследования, а именно выявления корреляционных взаимосвязей между 

параметрами исследования, была проведена проверка на нормальность распределения с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. По критерию Колмогорова-Смирнова было выявлено, что асимптотическая значимость 

> 0,05. Это соответствует нормальному распределению. В этом случае для выявления взаимосвязи параметров 

релевантен параметрический коэффициент корреляции по Пирсону. 

На втором этапе обработки результатов с целью выявления взаимосвязи между уровнем общего, 

социального и эмоционального интеллекта с профессиональными склонностями и интересами был проведен 

корреляционный анализ, посредством коэффициента Пирсона. Выборка испытуемых составляет 27 человек, 

созданная естественным образом – это обучающиеся 9х классов МОУ СОШ № 21. 

 В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Выявлена сильная положительная взаимосвязь склонности к  журналистике и эмоционального интеллекта 

(r = 0,454, при р = 0,017). Эмоциональный интеллект включает в себя такие компоненты (субшкалы опросника на 

ЭИ) как: эмоциональную осведомленность, самомотивацию, эмпатию и распознавание эмоций других людей. 

Именно эти качества необходимы журналисту для успешной профессиональной деятельности. Иначе говоря, для 

того, что бы быть успешным в данной профессии учащийся должен обладать хорошо развитым эмоциональным 

интеллектом. В случае, если ребенок выбирает в качестве профессионального предпочтения журналистику и при 

этом имеет низкий эмоциональный интеллект, он, вероятно, с большими трудностями будет проходить стадии 

профессиональной адаптации. При этом, даже пройдя их с определенными трудностями, маловероятно, что 

станет хорошим специалистом и сможет быть успешным в своей работе.  

Выявлена сильная положительная взаимосвязь предпочтений в качестве профессии общественной 

деятельности с компонентами (субшкалами СИ) социального интеллекта, такими как: самомотивация (r = 0,562, p 

= 0,04) и самосознание (r = 0,556, p = 0,03). Деятельность добровольцев только тогда будет получаться хорошо, 

когда они будут четко осознавать, что хотят работать на благо людей безвозмездно, ради чужого благополучия и 

не требуя при этом ничего взамен. У такого обучающегося должна быть сформирована потребность помогать 

людям, нуждающимся в помощи, эмпатии. 

Выявлена умеренная положительная взаимосвязь профессиональной склонности к педагогике с эмпатией (r 

= 0,416, p = 0,) и самосознанием (r = 0,459, p = 0,011) (субшкалами опросника ЭИ). Стать успешным педагогом, 

хорошим учителем,  получить признание в этой профессии, может получится у человека, который способен 

поставить себя на место другого, понимать и учитывать чувства других людей. Педагогика предполагает 

постоянное общение с разными людьми. Чтобы освоить педагогическую деятельность нужно иметь явно 

выраженную склонность к работе с людьми. 

Выявлена умеренная положительная взаимосвязь эмоционального интеллекта и склонности к 

изобразительному искусству (r = 0,401, p = 0,03), склонности к сценическому искусству (r = 0,388, p = 0,02). 

Высокий уровень эмоционального интеллекта является одним из гарантов эффективной самореализации в 

профессиях эстетической направленности, а именно сценического и изобразительного искусства. Умение быть 

неординарным, независимым, правильно понимать и транслировать окружающим свои эмоции в нужный момент 

обеспечит успешность специалиста в данной отрасли.  При этом учащиеся, склонные к профессиям, связанным с 

изобразительным искусством, вероятно, будут малоуспешны в овладении профессиями экстремальной 

направленности, такими как военные специальности, экспедиционная работа и т.д. 

Выявлена умеренная положительная взаимосвязь шкалы теста социального интеллекта – саморегуляции с 

препочтениями следующих профессий: география (r = 0,412, p = 0,02), транспорт (r = 0,385, p = 0,012), военные 

специальности (r = 0,504, p = 0,016), история (r = 0,402, p = 0,04). Профессиональная деятельность, связанная с 

военными специальностями, транспортом требует высокой саморегуляции от профессионала в силу часто 

встречающихся экстремальных обстоятельств этих видах деятельности. Кроме того, ошибки в этих видах 

деятельности могут повлечь за собой экологические, техногенные, гуманитарные катастрофы. Именно поэтому, 

высокая саморегуляция, как компонент социального интеллекта может обеспечить успешность в этих видах 

деятельности. 

Профессиональная деятельность, связанная с географическими и историческими исследованиями, 

зачастую предполагает монотонию, однообразие трудовых операций. Поэтому высокая саморегуляция, как 

компонент социального интеллекта, должна обеспечить устойчивость сосредоточенность внимания, отсутствие 

ошибок в работе, педантичность в исполнении трудовых функций. Только наличие саморегуляции может 

обеспечить результативность этих особых видов профессиональной деятельности, когда социальная полезность 

от создаваемого профессионалом результата будет социально востребована не сразу, а с отсрочкой во времени и 

не ясно кем конкретно. 
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Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Была выявлена взаимосвязь между уровнем 

развития социального и эмоционального интеллекта и профессиональными склонностями старшеклассников. На 

достоверном уровне было доказано, что чем выше значения по субшкалам эмоционального интеллекта, тем ярче 

выражена склонность к профессиям с эстетической и гуманитарной направленностью. Чем выше значения по 

субшкалам социального интеллекта тем, выше склонность к профессиям, связанным с общественно значимыми 

сферами деятельности – военные специальности, транспорт, общественная деятельность. 

Результаты имеют прикладное значение и могут быть использованы в профориентационной работе в 

средних общеобразовательных учреждениях.  
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Воспитание приемных детей является нелегким трудом, требующим больших эмоциональных и 

физических вложений. Наличие специфических особенностей у детей-сирот, отсутствие готовых воспитательных 

решений, тотальная занятость, несоответствие ожиданий реальности – это лишь некоторые факторы, которые 

создают высокое эмоциональное напряжение у приемных родителей, заставляют их порой трудиться из 

«последних сил» и прилагать большие усилия для поддержания комфортных отношений с приемными детьми. 

Такие особенности приемного родительства обычно не проходят бесследно и могут оборачиваться развитием 

синдрома эмоционального выгорания, который не только истощает силы и ресурсы родителя, но и ставит под 

удар гармоничность отношений с приемным ребенком и даже будущее замещающей семьи.  

Изучение проблемы эмоционального выгорания у приемных родителей является актуальной задачей 

современности, так как сегодня многие люди решаются принять детей-сирот на воспитание в свою семью, при 

этом до конца не осознавая, насколько это сложный труд. В некоторых случаях приемные родители могут 

столкнуться с синдромом эмоционального выгорания. Данное состояние сопряжено с нарастанием негативных 

черт в поведении человека, что ведет к ухудшению межличностных отношений, снижению удовлетворенности, 

появлению внутренней пустоты, неуверенности в себе, увеличению количества ситуаций неуспеха [1]. 

Ухудшение состояния одного из членов семьи (например, родителя) ведет по законам системности к изменению 

общего психологического климата в отрицательную сторону, повышению уровня недовольства приемными 

детьми, учащению ссор с ними, снижению удовлетворенности от воспитательной деятельности и разочарованию 

в идее замещающей семьи в целом. Таким образом, появление синдрома эмоционального выгорания у одного или 

обоих приемных родителей ставит под угрозу не только качество взаимоотношений с приемными детьми, но и 

будущее самих этих отношений, как и будущее замещающей семьи.  

Итак, синдром эмоционального выгорания – это процесс постепенной утраты эмоциональной, умственной 

и физической энергии, проявляющийся в симптомах истощения, утомления, личной отстраненности и снижения 

удовлетворения исполнением работы [2].  

Специалисты выделяют четыре основных фактора, играющих существенную роль в возникновении 

синдрома эмоционального выгорания: 1) личностный (возраст, семейное положение, стаж работы); 2) ролевой 

(несогласованность усилий, конкуренция); 3) организационный (нечеткая организация труда, отсутствие 

планирования, недостаточность средств); 4) социальный (работа с психологически трудным контингентом) [6].  
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Вместе с тем, главной причиной синдрома эмоционального выгорания считается психологическое 

(«душевное») переутомление. Когда требования длительное время преобладают над ресурсами, у человека 

нарушается состояние равновесия, что неизбежно приводит к выгоранию [5].  

К основным симптомам эмоционального выгорания, которые наиболее существенно влияют на процесс 

воспитания детей, можно отнести следующие: усталость, скука, апатия, снижение интереса к профессиональной 

деятельности, утрата положительного восприятия людей, с которыми приходиться часто взаимодействовать, рост 

безразличия, изменчивость настроения, страхи, подавленность, раздражительность, нарушение внимания, 

появление чувства беспомощности, неудовлетворенность жизнью и отношениями, проблемы со сном, снижение 

иммунитета, обострение хронических заболеваний. [2]. 

Приемное родительство является профессиональным трудом, т.к. согласно Семейному Кодексу 

Российской Федерации (статья 153) воспитание детей-сирот в приемной семье осуществляется по договору, в 

соответствии с которым приемные родители не только выполняют обязанности опекунов, но и получают 

вознаграждение за свою деятельность [4]. Однако эта работа длится круглосуточно и еженедельно, без перерывов 

и выходных, требует больших эмоциональных вложений, ведь направлена она на воспитание и развитие детей-

сирот. Такие дети, как правило, имеют за плечами тяжелый социально-психологический опыт, который меняет не 

только их эмоциональное реагирование и поведение, но и мировосприятие, отзывчивость на взаимодействие с 

другими людьми [3; 7].   

Наше исследование было проведено на базе Службы сопровождения замещающих семей ГБОУ РА для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования». В исследовании приняли участие 30 приемных родителей (20 приемных матерей и 10 

приемных отцов) в возрасте от 28 до 54 лет. Все родители проживают на территории Республики Адыгея и 

воспитывают приемных детей более пяти лет. Родителям было предложено ответить на вопросы авторского 

полуструктурированного интервью с целью изучения представлений о синдроме эмоционального выгорания и 

выявления его признаков у них. 

Анализ результатов исследования показал следующее. 73% приемных родителей не имеют представлений 

о том, что такое синдром эмоционального выгорания и каким образом он проявляется. 17% воспитателей 

слышали о таком состоянии, но полагают, что оно не имеет никакого отношения к воспитанию приемных детей. 

10% приемных родителей знают, что воспитательная деятельность сопряжена с различными сложностями, 

которые могут в итоге вызвать синдром эмоционального выгорания. 

Приемные родители отметили, что на третьем году воспитательной деятельности они стали замечать у себя 

некоторые проявления, которые могут быть классифицированы как признаки развивающегося синдрома 

эмоционального выгорания, а именно: повышенная раздражительность, бессонница, головные боли, рассеянность 

внимания, физическая и моральная усталость, нежелание выходить лишний раз из дома, избегание 

дополнительных контактов с другими людьми, «зацикленность» на теме воспитания приемных детей, неумение 

расслабиться, ощущение всегда «забитой» мыслями головы и др.  

По мнению приемных родителей, к развитию синдрома эмоционального выгорания могут приводить 

следующие факторы: 1) несоответствие ожиданий реальности воспитательных будней; 2) недооценка трудностей 

или преувеличение родителями собственных возможностей; 3) ответственность перед контролирующими 

структурами (органы опеки, служба сопровождения); 4) стремление выглядеть «примерными» родителями; 5) 

материальные сложности (недостаточные размеры дома/ квартиры, временные затраты, нехватка материальных 

средств и др.); 6) несогласие одного из супругов на прием ребенка в семью; 7) постоянная однообразная 

деятельность; 8) занятость «24 часа», отсутствие выходных и отпуска; 9) ущемление собственных потребностей; 

10) «трудновоспитуемость» приемных детей, сложности в построении взаимодействия с ними. 

Из мероприятий, которые могли бы помочь справиться с нарастающей воспитательной усталостью, 

приемные родители предложили образовательные семинары и лекции, психологический тренинг, участие в клубе 

замещающих семей, групповое консультирование по проблеме выгорания, группу поддержки и др. При этом 

многие из них (67%) отметили, что с трудом могут найти время для участия в этих мероприятиях. 80% 

воспитателей указали, что дома не уделяют себе должного внимания по причине высокой занятости. Кроме того, 

приемные родители называли такие способы профилактики синдрома выгорания, как посещение различных 

мероприятий, выезды на природу, общение с другими приемными родителями, ведение дневника, занятия 

спортом, налаживание взаимоотношений с супругом (супругой), обучение, личностное развитие и др.      

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что воспитание приемных детей является очень 

непростой деятельностью, требующей больших эмоциональных и физических вложений, что нередко приводит к 

формированию синдрома эмоционального выгорания. К сожалению, большинство приемных родителей не имеет 

знаний об этом состоянии, его основных причинах, что на практике лишь осложняет внутрисемейную ситуацию, 
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вызывает рост напряжения и заставляет прилагать еще больше усилий по стабилизации обстановки. Иными 

словами, специалисты служб сопровождения замещающих семей, органов опеки должны проводить 

просветительскую работу с приемными родителями по вопросам профилактики эмоционального выгорания, 

данная тема может быть включена в программу подготовки граждан, выразивших желание принять на 

воспитание детей-сирот в свою семью.  
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Матафонова С.И. 

 

Соискатель кафедры психологии 

Сибирской академии права, экономики и управления, г.Иркутск 

 

Современная жизнь общества чрезвычайно насыщена стрессогенными ситуациями. Основной чертой 

повседневной жизни людей становится умение преодолевать трудные ситуации, а также приспособление к 

изменяющимся условиям. В настоящее время возросло количество работ, посвященных взаимосвязям стратегий 

совладающего поведения с разными личностными факторами, такими как интеллектуальные способности, 

состояние здоровья, социокультурные особенности, возрастные периоды. 

Младший школьный возраст – это начальный период формирования осознанных механизмов совладания, 

которыми ребенок овладевает, взаимодействуя со взрослыми и детьми, в первую очередь, в семье, а затем и в 

социуме [4]. Особое значение для гармоничного развития ребенка младшего школьного возраста имеет 

формирование эффективных копинг-стратегий и их сбалансированность на эмоциональном, поведенческом и 

когнитивном уровнях. По мнению таких авторов, как Т.Л. Крюкова [3] и М.В. Сапоровская [5], репертуар 

копингов с возрастом расширяется и количество неэффективных копингов уменьшается, однако, наблюдаются и 

гендерные различия в выборе копинг-стратегий. В исследовании М.В. Сапоровской [5] были отмечены 

следующие гендерные особенности: для мужчин характерна большая направленность на деятельность и 

использование активных стратегий; женщины же используют пассивные копинг-стратегии, они больше 

погружены в анализ межличностных отношений и направлены на поиск эмоциональной поддержки.  

Цель нашего исследования заключалась в выявлении гендерных особенностей совладающего поведения 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Всего было обследовано 62 учащихся  1-4 классов МБОУ 

СОШ №39 города Иркутска. Для определения предпочитаемых стратегий совладания использовался опросник 

копинг-стратегий для детей младшего школьного возраста под редакцией И.М. Никольской и Р.М. Грановской 

[4]. В нашей работе 26 копинг-стратегий были распределены по четырем шкалам: «Разрешение проблемы» - 

активная поведенческая стратегия; «Поиск социальной поддержки»  активный поведенческий копинг-ресурс; 

«Игнорирование проблем» - пассивная поведенческая стратегия; «Агрессивный копинг»  активная 

http://www.consultant.ru/popular/family/20_26.html
http://psyfactor.org/personal/personal17-02.htm
http://vlanamed.com/sindrom-emocionalnogo-vygoraniya/
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поведенческая стратегия. Полученные данные были обработаны с помощью статистического пакета «SPSS 

Statistics 22». 

Анализ результатов исследования начнем с ассоциаций, которые возникли у учащихся с понятием 

«трудные жизненные ситуациями»: во взаимоотношениях с родителями (32%); в учебной деятельности и 

отношениях с учителями (24%); в отношениях с друзьями и одноклассниками (18%); состоянием здоровья своим 

или здоровьем родственников (8%); потеря работы родителями и связанное с этим тяжелое финансовое 

положение семьи (6%); смерть близких людей или животных (4%). Отметим таким образом включенность детей 

во все сферы жизнедеятельности, как семейные, так и социальные. Мы можем предположить, что родители на 

современном этапе развития российского общества, не приукрашивают жизнь детей, не создают иллюзорные 

миры, а полностью включают их в реальность жизни.  

Мы обнаружили отличия копинг-стратегий с учетом гендерной принадлежности. Как видно из Рисунков 1 

и 2, в стрессовой ситуации мальчики и девочки по - разному реагируют на них. Так, имеется выраженное 

стремление мальчиков чаще проявлять независимость, отрицание, которое помогает им уменьшить значимость 

неприятных ситуаций. Девочки же немного реже применяют дистанцирование от неприятных ситуаций. Как 

указывают авторы методики, данная копинг-стратегия является ведущей в этом возрасте [4].  

 

 

Рис.1. Распределение выбора копинг-стратегий среди мальчиков (%) 

 

Девочки достоверно чаще обращаются за социальной поддержкой к родителям, чем мальчики. Эти 

различия указывают на большую потребность девочек в ком-то, с кем они могут вербально или невербально 

взаимодействовать. Данный факт подтверждается в исследовании Т.А. Климонтовой о влиянии позитивной 

оценки на доверительные отношения [2]. 

В меньшей степени для мальчиков и девочек характерно стремление к решению сложных ситуаций. Это 

объясняется тем, что у младших школьников только начинает формироваться абстрактное, логическое мышление 

и опыт работы с информацией еще только приобретается. Возможность применения интеллектуальных копинг-

стратегий у младших школьников еще мала [4]. 

Для мальчиков не характерно обращение к конфрантативным способам совладания, т.е. они крайне редко 

выражают неподчинение, упрямство, активный протест, девочки еще более послушны, уступчивы особенно к 

людям, которые более авторитарны и сильнее их.  
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Рис.2. Распределение выбора копинг-стратегий среди девочек (%) 

 

Анализ  распределения статистических различий в выборе стратегий у мальчиков и девочек выявил 

значимые различия по такой шкале, как конфрантативный копинг (U=-2,1, р˂0,03). Эти результаты можно 

объяснить с точки зрения гендерных отличий, по-видимому, это связано с существующими полоролевыми 

стереотипами. Так, для мальчиков характерна более агрессивная реакция на стрессовую ситуацию, она 

характеризуется большей потребностью в сбрасывании физической и вербальной напряженности. Для девочек же 

наличие агрессивных копингов рассматривается как «отказ от женственности», так как полоролевой стереотип 

связан с представлением о девочке как мягкой и нежной. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что выбор копинг-стратегий при 

совладании с трудными, стрессовыми ситуациями учащимися младшего школьного возраста детерминирован 

гендерной принадлежностью. Это следует учитывать при проведении психо-коррекционных и профилактических 

работ с детьми младшего школьного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК У СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
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Российский государственный социальный университет, г.Москва 

 

В настоящее время высшее образование реализует индивидуализированные формы профессионального 

развития будущего специалиста, представляя возможность формировать собственную (индивидуальную) 

траекторию развития. 

Возможность такой формы обучения подробно рассмотрена в концепции поисковой активности, 

предложеной В.С. Ротенбергом. Эта концепция основана на современных психофизиологических представлениях 
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о работе головного мозга, устойчивости организма к стрессу и заболеваниям (психическим и 

психосоматическим), исследованиях поведения в неопределенных ситуациях, творчества и социальной 

активности [1, с.53]. 

Поисковая активность - это активность, направленная на изменение внешней ситуации или отношения 

личности к сложившейся ситуации (переоценка и пересмотр) при отсутствии точного прогноза результата этой 

активности.  

Для понимания природы поисковой активности целесообразно указать два момента: 

1) она проявляется в условиях неопределенности, когда невозможно предусмотреть результаты 

выполняемых действий; 

2) она предполагает обратную связь, т.е. постоянный анализ ситуации и результатов (достижений) на 

каждом этапе деятельности. 

Концепция В.С. Ротенберга связывает поисковую активность с инновационной деятельностью, 

эффективной учебной и научной работой, творчеством и другими видами активности, которые требуют 

конкретного риска. Эта активность требует большого количества энергии и побуждает личность к участию в 

стрессогенных и опасных ситуациях. Однако, с помощью обратной связи, поисковая активность является 

адаптивной и ее субъект не склонен к поведению с разрушительными действиями. Суть этой обратной связи в 

изменении направления поиска без снижения сего интенсивности, вплоть до смены определенной цели и задачи, 

если выбранное до этого направление сопряжено с высоким риском и не может себя оправдать [5, с.120]. 

В исследованиях, проведенных В.В. Аршавским и В.С. Ротенбергом, установлено, что поисковая 

активность не зависит от результата деятельности личности и способствует поддержанию резистентности к 

стрессовым воздействиям (здоровья), повышает психическую устойчивость к психосоматическим заболеваниям. 

[6, с.60]. 

Поисковая активность выступает компонентом многих конкретных моделей поведения, включая 

исследовательское и ориентировочное. Также сюда следует отнести и фантазирование, планирование, переоценка 

ситуации, синтез и анализ, и другие мыслительные операции, проявляющиеся в полной мере в учебно-

воспитательном процессе. Поисковая активность может проявляться в качестве патологического поведения 

(чрезмерная педантичность, различные асоциальные поступки, потери связи с реальностью, ипохондрическое 

поведение, чрезмерная педантичность, фантазерство и пр.). В некоторых своих вариациях поисковая активность 

может представлять опасность для социума и быть разрушительной.  

Концепт поисковой активности дает возможность определить типы поведенческих установок. Так, 

деятельность, опирающаяся на 100% прогноз результатов, может быть названа стереотипным поведением. 

Отсутствие постоянной оценки субъектом результатов активности ведет к хаотическому поведению, когда 

действия ученика спонтанны и слабо зависят от изменения ситуации. Наконец, общее снижение активности 

проявляется в отказе от поиска. У животных крайнее проявление отказа от поиска выражается в виде замирания-

страха (феномен выученной беспомощности), у человека это состояние характеризуется как депрессия. Таким 

образом, альтернативами поисковой активности являются стандартно-стереотипное поведение (попытка 

действовать в изменившейся ситуации в соответствии с прежними стереотипами), хаотическое поведение 

(бессистемные пробы, не сопровождающиеся анализом ситуации) и пассивное избегание поиска. [5, с.119]. 

Исследование прогностических возможностей концепции поисковой активности позволяет прийти к 

выводу, что поисковая активность в качестве поведенческой установки, в достаточной степени, определяет 

содержание и характер учебной деятельности. 

Студенты, имеющие низкую поисковую активность, и соответственно, с заниженной самооценкой, чаще 

отказываются от поиска (т.е. капитулируют), когда они испытывают неудачные ситуации в поиске. Эта категория 

студентов в большей степени подвержена фрустрации неудач в учебно-профессиональной деятельности, эти 

студенты не пытаются установить причины и извлечь выводы, склонны бросать учебную деятельность. 

Следовательно, проблема неуспеваемости и «текучести» студентов целесообразна рассматривать в контексте 

формирования поведенческой установки на отказ от поиска. Например, академически неуспевающие студенты 

могут считать причиной низких оценок является отсутствие определенных способностей, низкий уровень 

интеллектуальных возможностей, переутомление и плохое состояние здоровья, и в этом его беспомощность, 

которая обусловлена внутренними причинами, стабильна, так как подобная самооценка своих возможностей и 

способностей может детерминировать не только низкий уровень профессиональной подготовки, но и неудачи в 

будущем [3, с.39]. 

По словам В.С. Ротенберга, коварство выученной беспомощности в том, что она имеет тенденцию к 

экспансии на те виды деятельности, которые не были затронуты в учебно-профессиональном процессе. 

Вероятностно, осуществление такой перспективы мало возможно, если будет реализована какая-нибудь 
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деятельность, которая не охвачена беспомощностью (работа, общественная деятельность, спорт). Поэтому одним 

из важных способов самостоятельной компенсации установки на отказ от поиска для студента является поиск 

интересов вне учебной деятельности [4, с.82]. 

Студент с низкой поисковой активностью может приписывать причины также внешним стечениям 

обстоятельств, например, предъявление завышенных требований преподавателем. Эта беспомощность может 

быть устойчивой и проявляется во всем учебном процессе. Но такая же установка может относится и к одному 

предмету, и тогда поисковый отказ будет иметь локализованный характер и не отразиться на успешности 

усвоения знаний по остальным дисциплинам. 

Необходимо отметить, что способности такой категории студентов, которые входят в «группу риска 

отчисления», зачастую не отличаются от способностей остальных студентов.  

Использование индивидуальных образовательных траекторий предполагает предъявление 

неудовлетворительных результатов поддерживающей «мягкой» форме для таких студентов, позволив бы снизить 

риск отчисления этой группы студентов [2, с.175]. 

Очевидно, в таких случаях целесообразно исключить образовательные стратегии, которые провоцируют 

повторы ситуаций с итогом неудач, и приводят к формированию выученной беспомощности - студент перестает 

понимать связь между осуществляемыми действиями, которые направлены на достижение цели и ожидаемым 

результатом. 

Важным представляется в первое время обучения обращать внимание на проявление высокого уровня 

самостоятельности студентов со слабо выраженной поисковой активности, формировать ее последовательно и 

постепенно, предъявляя учебные задачи, которые требуют большей и большей самостоятельности. 

Таким образом, существенную роль в деформации активной позиции в жизни играет развитие состояний 

отказа от поиска, что приводит к нарушению взаимодействия личности с окружающей средой, когда возникает 

угроза его психическому и физическому здоровью. 

В качестве развития состояний отказа от поиска могут выступить различные причины, которые отличаются 

по объективным условиям формирования такого состояния и по субъективной оценке происходящих событий. 

По И.С. Коростелевой, В.С. Ротенбергу на поисковую активность студентов влияет следующие две группы 

событий: 

- к первой группе относятся те ситуации, когда человеку для достижения цели не нужно осуществлять 

поисковое поведение. Имеющая при этом место фрустрация исходной поисковой активности в конечном счете 

приводит к возникновению эмоциональной напряженности, обусловленной страхом перед изменением ситуации, 

что ведет к отказу от поиска; 

- ко второй группе относятся те жизненные ситуации, в которых неудачи, следуя одна за одной, приводят к 

тому, что человек устает с ними бороться и ждет, что его действия, направленные на достижение цели, не 

приведут к желаемому результату. Неудачи начинают приобретать для него большую эмоциональную значимость 

или личностный смысл, чем достижение цели. Все это приводит к развитию пассивной стратегии поведения [8]. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что поисковая активность, выступая в качестве поведенческих 

установок, определяет результативность и эффективность деятельности, в частности учебно-профессиональной. 

Поэтому следует подчеркнуть важность в сформированности поведенческих установок в качестве поисковой 

активности. Именно они формируют мотивационную направленность человека и составляющие «Я-концепции». 

Именно они позволяют профессионально и личностно развиваться и совершенствоваться человеку. Именно они 

создают нужную картину восприятия мира.  
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Проблема человека как демографическая проблема и государственная проблема обсуждалась нами ранее 

[1]. Формирование достойного «качества» человеческой личности россиянина как способность принимать вызов 

эпохи глобализации, особенно в контексте западных  санкций – одна из приоритетных задач сегодня. О 

необходимости формирования конкурентоспособной личности много говорится политическими психологами, 

проблема обсуждается уже более 10 лет [2; 3; 5; 6; 7; 1]. А.И. Юрьев отмечает, что психологические данные о 

качестве человеческого капитала столь же необходимы и объективны, как данные о количестве людей, их 

дифференциации по полу, возрасту, образованию, материальному положению [8]. Именно человеческий капитал 

способен обеспечить конкурентоспособность государства в долгосрочной перспективе [7]. По мнению Ю.А. 

Корчагина, в настоящее время человеческий капитал России, сформированный в условиях командной экономики, 

в значительной мере деформирован и обесценен, поэтому необходима его «реабилитация» [3].    Современные 

стратегии формирования человеческого капитала основываются на том, что наиболее эффективны вложения в 

общую подготовку, обеспечивающую гибкость и легкость адаптации к новым условиям.. [4].     

В данной статье мы поднимаем проблему детей, оставшихся без попечения родителей в контексте поиска 

«неохваченного» человеческого капитала. Социальное сиротство – огромная проблема сегодня, широкая область 

для экспериментирования на социальном поле. 

Исторически детей, оставшихся без попечения взрослых, передавали в государственные учреждения для 

воспитания и последующей интеграции в жизнь общества. Однако со временем институциональная форма 

защиты таких детей доказала свою неэффективность и с точки зрения успешности их социализации, и с позиции 

затратности на содержание. Поэтому со второй половины 90-х годов в стране с целью преодоления у данной 

категории детей социальной неадаптивности, профилактики их виктимизации складывается тенденция к 

деинституализации. Последнее обстоятельство означает смену системы ценностей и убеждений в сфере 

жизнеустройства детей-сирот, требует установления новых принципов работы с ними, ведущим среди которых 

становится безусловное признание приоритета семейного воспитания. 

Профессиональная замещающая семья в России имеет почти трехсотлетнюю историю. Однако, серьѐзный 

исследовательский интерес к этой проблеме появился на рубеже ХХ-ХХI вв. Анализ зарубежного и 
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отечественного исторического опыта социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

(T.C. Todd, Н.П. Иванова, П. Котли, Н.Н. Максимов, И.И. Осипова, В.Н. Ослон, Н.Ф. Рыбакова, Г.В. Семья, 

И.Н. Старостина, А.Б. Холмогорова) свидетельствует, что наибольшую эффективность дает воспитание в 

замещающей семье, поскольку ему присущи непрерывность, продолжительность, устойчивость, возможность 

обеспечения индивидуального подхода, безопасности, защищенности ребенка, удовлетворения потребности в 

более тесных эмоциональных отношениях, привязанности.   

В качестве индикатора адаптации и гибкости нами был взят такой показатель как эмоциональный 

интеллект (Люсин, 2004). Данные теоретических источников позволили нам сформулировать гипотезу об 

отсутствии  различий в характеристиках эмоционального интеллекта  у детей из замещающих семей и детей, 

проживающих в родной семье. 

 Выборку исследования составили 120 подростков: 30 мальчиков и 30 девочек из замещающих семей и 30 

мальчиков и 30 девочек из родных семей. Возраст респондентов 15 - 16 лет.  

В исследовании использовались следующие психодиагностические методы: тест эмпатийного потенциала 

личности И.М. Юсупова, «Шкала эмоционального отклика» А Меграбян в модификации Н. Эпштейна, Опросник 

«Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина, Опросник «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла. 

Проведенное исследование показало следующие результаты. 

Показатели выраженности уровня эмпатийного потенциала по тесту Юсупова выше у детей из родных 

семей: очень высокий уровень эмпатийности выявлен только в группе девочек, проживающих в родных семьях 

(р≤0,05), у мальчиков данный показатель нами зарегистрирован не был. Высокий уровень выше у детей из 

родных семей (р≤0,01). Нормальный уровень эмпатийности у мальчиков не имеет статистической значимости и 

ниже у девочек из замещающих семей (р≤0,01). Низкий и очень низкий уровни были значимо выше у детей из 

замещающих семей (р≤0,01). 

Далее нами была исследована способность к эмоциональному отклику на переживания. Очень высокий и 

высокий уровень отклика был зарегистрирован у детей из родных семей (р≤0,05 и р≤0,01 соответственно). На 

нормальном и низком уровне различий зарегистрировано не было, очень низкий уровень способности к 

эмоциональному отклику был зарегистрирован только у мальчиков из замещающих семей (р≤0,01). 

Далее нами был рассмотрены такие показатели эмоционального интеллекта как внутриличностный и 

межличностный интеллект. 

Так, у подростков обоего пола, проживающих в замещающих семьях уровень межличностного интеллекта 

преимущественно низкий как в отношении понимания чужих эмоций, так и в понимании своих (все различия на 

уровне р≤0,05 и  р≤0,01). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что мальчики и девочки, проживающие в 

замещающих семьях, характеризуются рядом особенностей эмоционального интеллекта, проявляющихся в 

особых эмоциональных комплексах, склонностью к быстрой смене настроения; однообразностью и 

стереотипностью эмоциональных проявлений; эмоциональной поверхностностью; основная направленность 

положительных эмоций - получение все новых и новых удовольствий; непониманием эмоционального состояния 

другого человека; чрезмерной импульсивностью, аффективной взрывчатостью  и т.д. 

Разбалансированность психоэмоциональных состояний у мальчиков проявляется в капризности, 

завистливости, повышенном уровне самооценки, недоверчивости и чувстве незащищенности. У девочек довольно 

часто наблюдаются чувство неполноценности, затруднения в общении, боязливость, тревожность, очень высокий 

уровень психического напряжения.  

Итак, наша гипотеза об отсутствии  различий в характеристиках эмоционального интеллекта  у детей из 

замещающих семей и детей, проживающих в родной семье, не подтвердилась, замещающая семья сегодня не 

может являться источником «качественного» человеческого ресурса. Так, нами было выявлено, что «продукт», 

который мы получаем «на выходе», а именно – особенности личности, воспитывавшейся в замещающей семье, не 

удовлетворяют требованиям эффективной адаптации и гибкости в новых условиях.  

Данное исследование может быть использовано сотрудниками социальных служб в качестве «информации 

к размышлению»: снижается ли эмоциональный интеллект в процессе проживании ребенка в приемной семье или 

это характеристики самого ребенка, являющиеся следствием особенностей его социализации до помещения его в 

замещающую семью; почему замещающая семья не «выравнивает» эти показатели, какие цели преследуют семьи, 

принимающие приемных детей; эти и многие другие вопросы остаются нерешенными и, скорее, только намечают 

область для предметных исследований в психологии и других областях знания. 

  



92 

Список литературы 

1. Гребешкова О.Ю., Пфау Т.В., Особенности смысложизненной концепции у людей, предпринявших 

попытку суицида [Текст] // Актуальные вопросы психологии и педагогики в современных условиях: сб. 

научных трудов по итогам научно-практической конференции. №2. СПб, 2015. 259 с. 

2. Киркин В.И., Демографические аспекты концепции устойчивого развития. Неизбежна ли демографическая 

коррекция населения России? [Текст] //  Россия. Планетарные процессы / Под ред. В.Ю. Большакова. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2002. – 752 с. 

3. Корчагин Ю.А., Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации? [Текст] – Воронеж, 

ЦИРЭ, 2005. – 252 с. 

4. Куликов Л.В., Детерминанты удовлетворенности жизнью [Текст] //  Общество и политика / Под ред. В.Ю. 

Большакова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2000. – 512 с. 

5. Курганский С.А. Человеческий капитал России [Текст] // Известия Иркутской гос. экон. академии. – 2004. 

№1. – С.4-9. 

6. Люсин, Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте [Текст]// Социальный интеллект. 

Теория, измерение, исследования /Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина. - М.: Просвещение, 2004. -231 с. 

7. Юрьев, А.И. Теория психологического измерения человеческого капитала России [Электронный ресурс]: 

[Режим доступа]: http://www.yuriev.spb.ru/chel-kapital/teoria-izmerenia-chelkap 

8. Юрьев, А.И. Человеческий капитал как новый предмет исследования в психологии [Электронный ресурс]: 

[Режим доступа]: http://www.yuriev.spb.ru/chel-kapital/chelovecheskiy-kapital-predmet 
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Воспитание чувства патриотизма современной молодежи – сложный и многогранный аспект воспитания 

личности. Патриотизм выступает как акт уважительного отношения к культурным ценностям своей страны и 

уважение культуры других наций.  

Патриотизм. Это слово, пожалуй, для каждого жителя страны звучит гордо, и каждый вкладывает в него 

свой смысл, выделяя большее или меньшее место для любви к Родине. В словаре, российского лексикографа В.И. 

Даля, дано следующее определение: «патриот (патриотка) – любитель отечества, ревнитель о благе его, 

отчизнолюб, отечественник или отчизник» [1, с. 209]. 

Но что делать, если любовь к Родине вырастает настолько, что человек забывает о значении и других 

наций и их праве на любовь к своей отчизне? Когда чувство любви к своему государству перерастает в агрессию 

по отношению к другим национальностям, о патриотизме можно говорить только как о «ложном». В наше время, 

на улицах города можно встретить толпу бритоголовых людей в берцах и кожаных куртках, которые называют 

себя «патриотами» и позиционируют себя как представителей национально-освободительного движения. Их 

центральной идеей является борьба представителей «белой», арийской расы за превосходство над остальными. 

При этом они стремятся к расовому сепаратизму, и в борьбе своей не брезгуют прибегать к физическому насилию 

[3]. 

Фашизм и национализм два разных понятия, сейчас стоит разъяснить почему. Национализм – это 

направление в политике, основополагающим принципом которого является тезис главенства нации в государстве. 

Главным и существенным отличием «национализма» от «фашизма» и «нацизма» является терпимость и уважение 

к остальным государствам в первом случае.  

С психологической точки зрения можно выделить несколько причин, почему люди приходят к данной 

идее. Национальное чувство наиболее элементарный, распространенный и психологически естественный вид 

групповой идентификации. Прежде, чем почувствовать себя рабочим, частным предпринимателем, учителем или 

представителем «среднего класса», человек ощущает себя русским, французом, немцем и т.д. Национальная или 

национально-государственная принадлежность – это эмпирическая данность, освоение которой не требует ни 

особого жизненного опыта, ни каких-либо сложных когнитивных процедур. В течение многих эпох, 

национально-государственная ориентация была практически единственно возможной.  

В современном мире националистическая или национал-государственная ориентация выражает 

определенную систему политических предпочтений. Ее источниками являются: протест против национального 

http://www.yuriev.spb.ru/chel-kapital/teoria-izmerenia-chelkap
http://www.yuriev.spb.ru/chel-kapital/teoria-izmerenia-chelkap
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неравноправия и стремление наций или этносов, не имеющих собственного государства, к независимости; угроза, 

реальная или воображаемая, национальной независимости и интересам со стороны других государств; 

межнациональные конфликты из-за спорных территорий; культурная экспансия извне, грозящая подорвать 

национальную идентичность; иммиграция представителей других национально-расовых групп, обостряющая 

конкуренцию за рабочие места и вносящая элементы «чужой» культуры в жизнь нации; особо высокий 

экономический статус национальных меньшинств; великодержавные амбиции и милитаристские тенденции, за 

которыми стоят прагматические интересы определенных социальных групп. Однако национализм распространен 

и в тех странах и социальных слоях, которые не вовлечены в такие конфликты и интересы или в жизни которых 

они не играют большой роли [3, с.283]. 

Итак, выделим несколько типов личных и социальных ситуаций, образующих почву для национализма. 

Во-первых, это группы не способные на выработку собственного группового самосознания и 

идентичности, но испытывающие потребность «примкнуть» к большой социальной общности. Такого типа 

национализм присущ крестьянской психологии.  

Во-вторых, политический национализм  находит позитивный отклик у людей с низкими 

интеллектуальными возможностями. «Невежество – мать предубеждения» – так говорил французский писатель и 

философ-просветитель Вольтер. Люди, неспособные к самостоятельному размышлению и анализу, склонны к 

принятию предельно упрощѐнному объяснению явлений, которые негативно сказываются на жизни страны и их 

жизни в частности. Приписывание причин подобных явлений злокозненным действиям других наций или 

государств – одна из наиболее распространенных форм такого упрощения. По данным конкретных исследований, 

агрессивный национализм характерен для малообразованных слоев населения и часто связан с 

антиинтеллектуализмом: в сущности, он является способом агрессивного самооправдания собственной 

неспособности к политическому мышлению [3, с. 284]. 

В-третьих, агрессия в сторону окружающих людей, может быть следствием собственного маргинального 

положения человека. Националистическая ориентация для людей, не сумевших реализовать собственные 

возможности, является способом восстановить (хотя бы иллюзорно) психологические связи с обществом.  

В патриотизме ключевым словом будет государство, а в национализме – любовь, (иногда переходящая 

границы) к своему собственному народу. Стоит отметить, что патриотизм проявляется как в уважительном 

отношении к культурным ценностям своей страны, так и в уважении к соотечественникам. 

Согласно опросу среди детей школьного возраста, формирование патриотизма происходит в: 

1. знании своей истории, уважении опыта старших поколений, его исторического прошлого; 

2. преданности, как своей стране, так и собственному делу, идеям, взглядах, семье; 

3. защите государственных ценностей, уважении вековых традиций. 

Закладывание патриотического духа, должно начинаться с раннего детства, чтобы ребѐнок чтил и уважал 

свою страну, язык, знал историю своего государства, но и уважительно относился к другим странам. 

Однако, от пропаганды расизма и нацизма никто не застрахован. Патриотизм – это весьма свободное 

понятие, которое с взрослением ребѐнка может принимать и крайние,  нежелательные формы. Тем более, что за 

последние годы значительно выросло число неофашистских организаций, бороться с которыми становится всѐ 

сложнее. Каждый человек должен осознать, что патриотизм – это не превосходство одного государства над 

другим, а уважение к своему государству такому, какое оно есть и способность, при надобности, отстоять его 

честь. Представители крайне патриотических субкультур стремятся, в первую очередь, проявить себя, выделиться 

и заявить всем, что они «истинные» любители своей Родины. В то время как патриот не станет кричать об этом, 

но про себя будет придерживаться твѐрдой позиции выступать на стороне своего государства и защищать его 

достоинство.  

Случается и такое, что человек лишь стремиться показать своим видом, что он патриот, однако на самом 

деле интерес к своему государству не проявляется вовсе. Это зачастую происходит потому, что человек, хотя и 

индифферентен в отношении страны, в которой он проживает, он всѐ же старается соблюдать нравственные 

нормы и мораль, и тем самым пытается лишь избежать осуждения и критики в свой адрес. Это проявление так 

называемого «ложного» патриотизма. Стоит отметить, что истинный и ложный патриотизм отличаются тем, что 

первый основывается на настоящей любви к родине. 

Не так давно в стране отмечался «кризис патриотизма», вызванный низким уровнем жизни населения и 

малоэффективной политикой в области образования и воспитания. Однако, в связи с последними событиями в 

мировой экономике и политике, данный уровень значительно вырос. Ситуация между Крымом и Украиной  

вызвала массовый интерес и не менее массовые упрѐки в сторону России. Жители же нашего государства, зная, 

что происходило на самом деле, объединились во взглядах и в той идее, что наша страна проводит корректную 

политику. Это пример того, как внешняя обстановка может повлиять на отношение граждан к своей стране. 
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Однако, это не единственный возможный способ развития патриотизма. Первым и самым эффективным, 

всѐ же остаѐтся, как уже говорилось выше – семейное воспитание. Родители, проявляющие любовь и уважение к 

своей стране, и прививающие эти чувства детям – воспитывают детей патриотами. 

Второй путь уже зависит лишь от личности самого человека – это интерес к национальной культуре и 

традициям. Для того чтобы любить свой народ, его необходимо знать; осознанно изучая историю своего народа, 

человек воспитывает в себе патриотизм. 

Кроме того, не менее эффективный и примирительный ко многим сферам метод – это пропаганда, 

информирование. Патриотизм предполагает гордость за достижения своей страны; интерес к информации, 

связанной со всеми сторонами жизни общества и страны, что создает базу для развития и проявления 

патриотизма. 

Итак, патриотизм необходимо воспитывать в себе и своих детях с рождения. Ведь из-за неумелого 

патриотического воспитания общество получает людей с ярко выраженными античеловеческими взглядами.  
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Современная ситуация развития общества и многочисленные исследования в области педагогики и 

образования убедительно свидетельствуют о том, что сегодня необходимо предоставление человеку такого 

образования, который позволит впоследствии, в связи с непредвиденно изменяющимися обстоятельствами 

социума, быстро и мобильно избрать стратегию жизненной карьеры, самостоятельно и осознанно определив 

наиболее актуальные приоритеты. Реалии требуют, чтобы каждый обучающийся стал действительно участником 

практико-ориентированного познания, создателем и носителем профессионализма, его реализации в своей 

жизнедеятельности.  

С процессом образования тесно связана проблема самоопределения подростков 

Анализ публикаций позволяет сделать вывод, что разработка теоретических и практических проблем 

профессионального самоопределения и профориентации значительно активизировалась. Созданы системы 

профориентации, вооружающей школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий, 

умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности; разработка диагностических методик 

изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии (В.Д. Шадриков, 

Н.П. Воронин, Ю.М. Забродин и др.) 

Профессиональная подготовка детей с нарушениями слуха – это область образования, базирующаяся на 

общих принципах педагогической науки и, вместе с тем, требующая специальных исследований. Вопросам 

профессионального самоопределения, обучения и профориентации неслышащих посвящены работы В.А. 

Борисовой; Н.И. Букуна; В.М. Вельгуса; В.А. Влодавец; А.П. Гозовой; Д.Ю. Алексеевских и др., в то время как 

проблемы особенностей профессионального самоопределения глухих и слабослышащих малоизученны [2].  

Профессиональное самоопределение (ПС) – это длительный, непрерывный процесс, осуществляющийся на 

протяжении всей профессиональной жизни человека. Данный процесс не заканчивается однократным выбором 

профессии, т.к. личность постоянно переосмысливает свое отношение к профессиональной деятельности и себе, 
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ищет смысл в выбранной профессии, а также уточняет профессиональный выбор (смена работы, вида и сферы 

деятельности, определение специализации и т.д.). в целом ПС актуализируется при решении различных 

социально-профессиональных задач. [3]. 

У учащихся с нарушенным слухом процесс  ПС на проективном этапе имеет свои особенности. 

отечественные дефектологи доказали, что наиболее общие закономерности развития нормального ребенка 

обнаруживаются и у детей с нарушенным слухом, но по-особому. Недостаток слуха влияет на развитие всех 

психических процессов детей.  

Глухой ребенок оказывается в ином положении по отношению к окружающим его людям и 

действительности. Нарушение общения частично изолирует его, затрудняет формирование самосознания, 

самооценки и других личностных образований [1].Специфика, безусловно, проявляется и в профессиональном 

становлении учащихся с нарушенным слухом, которое не может проходить в соответствии с нормой.  

Самоопределение не существует само по себе: самоопределяется человек, субъект, обладающий 

собственным внутренним миром, функционирующим благодаря индивидуальному сочетанию природной основы, 

системы психологических процессов, условий микро–и макросоциума (специфика институтов социализации, 

взаимодействий и взаимоотношений, складывающихся в них, особенности общественных отношений), 

личностной активности и опыту жизнедеятельности. Невозможность существовать в отрыве от своего носителя 

задает основную характеристику самоопределения – принадлежность субъекту, обосновывающую необходимость 

его рассмотрения в аспекте целостной, многогранной проблемы – человек.  

Таким образом, главными характеристиками самоопределения являются: принадлежность субъекту, 

процессуальность, сознательность, самостоятельность. 

В настоящей публикации приводятся результаты исследования сформированности профессиональных 

интересов  слабослышащих детей и их сверстников.  

Исследование проводился на базе МАОУ СОШ №33 (г.Новороссийск). Для исследования 

профессиональных интересов наших испытуемых мы использовали дифференциальный диагностический 

опросник Е.А. Климова (ДДО), который традиционно применяется для определения сферы профессиональных 

интересов.  

Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что 51,4% учащихся с нарушением слуха склонны к 

типу профессии «человек – человек». При этом дети не всегда адекватно оценивают свои физические 

возможности, уровень развития речи и произношения в частности. В 46,8% случаев учащихся с нарушением 

слуха привлекают профессии «человек – природа» и 36,8% учащихся склонны к типу профессии  «человек – 

техника», труд в которых направлен на технические объекты (машины, механизмы, материалы, виды энергии). В 

9% случаев подростки с нарушением слуха  склонны к типу профессии «человек – знак» труд, который направлен 

на обработку  информации (сведений). Никто из учащихся не поставил для себя на первое место тип  профессии 

«человек – художественный образ.  

Важно отметить, что профессиональные интересы слабослышащих малодифференцированны. Многие 

называли одновременно и  профессию, специальность, сферу деятельности. Однако подростки не могли назвать  

конкретно интересующую их профессию, ответы были похожи на простое  перечисление профессий, которые 

подросткам знакомы из повседневной жизни. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что к своему  профессиональному будущему подростки с 

нарушенным слухом предъявляют достаточно высокие требования. Их профессиональные интересы развиваются 

параллельно профессиональных интересов слышащих сверстников, хотя отличаются качественными 

новообразованиями. Подростки крайне не объективны в своих выборах, с точки зрения слухового дефекта, 

обладают менее выраженной степенью осознанности выбора.  

Наше исследование подтвердило ряд важных психологических особенностей старшеклассников с 

нарушениями слуха, социально-педагогических условий, влияющих на профессиональное самоопределение.  

Речевая недостаточность, определяющая ограничение объема получаемой информации существенно 

осложняют развитие познавательных процессов, прежде всего, технического мышления учащихся с нарушениями 

слуха, что в свою очередь оказывает решающее влияние на уровень общетеоретических и специальных знаний 

глухих и слабослышащих, на состояние их мировоззрения, на уровень знаний о профессиях, о путях достижения 

профессиональных целей.  

Это позволило сделать нам вывод о том, что профориентационная работа в школе для неслышащих станет 

эффективной, если будет направлена на развитие познавательных интересов глухих и слабослышащих, на 

расширение знаний о профессиях, о возможностях достижения тех или иных профессиональных предпочтений. В 

ходе исследования мы установили необходимость систематической и планомерной работы по профориентации 

учащихся с нарушениями слуха не только в учебном процессе, но и во внеклассное время.  
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Исследование  профессиональных склонностей и интересов старших подростков осуществлялось среди 

учащихся 8-9-х классов школ города Белгорода (МОУ гимназия №2, МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №20). Всего в 

исследовании приняли участие 80 школьников. Изучение познавательных интересов старших подростков 

осуществлялось с помощью методики  «Профиль» (карта интересов А. Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной) [2]. Результаты  позволили обнаружить, что наиболее предпочитаемыми для испытуемых  

подростков являются две сферы: спорт и военное дело; предпринимательство и домоводство. В выраженной 

степени интерес к данным сферам деятельности выявлен соответственно у 53% и 50% испытуемых, т.е. –у 

каждого второго школьника. Уверенное второе место занимает сфера литературы и искусства. Выраженный 

интерес к ней демонстрируют 39% испытуемых. В третью по предпочитаемости группу  интересов входят 

педагогика, медицина, история, политика, химия, биология,    физика и математика. Высокий уровень интереса к 

каким- либо из указанных сфер проявляют от 18% до 23% учащихся. В последнюю группу интересов (наименее 

выраженных) входят такие сферы деятельности, как: радиотехника и электроника;  механика и конструирование;  

география и геология. Интерес к ним демонстрируют лишь 12-13% школьников.  

Характеризуя степень выраженности познавательных интересов старших подростков  отметим, что 63 % из 

них (больше половины) проявляют выраженный познавательный интерес, т.е. устойчивый  интерес к теоретическим 

знаниям в данной области, ключевым понятиям, законам, объясняющим причины явлений и.т.п. 34% учащихся  

демонстрируют умеренный познавательный интерес,  и только 3% -поверхностный, на уровне занимательных фактов, 

развлечений. Причем 13% испытуемых имеют достаточно широкий круг познавательных интересов. Итак, результаты 

исследования показали, что у большинства (63%) старших подростков выявлено наличие ярко выраженных 

познавательных интересов к определенным сферам деятельности. К более предпочитаемым относятся спорт и военное 

дело; предпринимательство и домоводство, а также  литература и искусство.  

Изучение профессиональных склонностей старших подростков осуществлялось с помощью методики  

«Определение профессиональных склонностей» (Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) [3]. Результаты 

показали, что самое большое число школьников (42%) демонстрируют склонность к работе с людьми.  Они 

предрасположены к профессиям, связанным с управлением, обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, 

медицинским, справочно-информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает 

общительность, способность находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения. На 

втором месте по распространенности   находится склонность  к экстремальным видам деятельности. 21% 

подростков предрасположены к профессиям, связанным с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной 

работой, охранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые 

требования к физической подготовке, здоровью, волевым качествам. 

Склонности к исследовательской (интеллектуальной) работе,  к  практическим, планово-экономическим и  

эстетическим видам деятельности встречаются значительно реже, у 5%-10% учащихся. Это значит, что у 

испытуемых довольно редко  проявляется предрасположенность к профессиям, связанным с научной 

деятельностью, с  производством и обработкой металла; сборкой, монтажом приборов и механизмов; с ремонтом, 

наладкой, обслуживанием электронного и механического оборудования; монтажом, ремонтом зданий, 

конструкций; с управлением транспортом; изготовлением изделий. Так же довольно редко испытуемые 
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подростки склонны к профессиям, связанным с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 

делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертежник, топограф). Редко встречается и склонность к  профессиям творческого 

характера, связанным с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной и актерско-сценической 

деятельностью.  

Большинство старших подростков не склонны к данным типам профессии, предположительно, в связи 

недостаточным развитием  некоторых  качеств, которые предъявляют  соответствующие профессии: 

рациональности, независимости суждений, аналитического мышления (требования интеллектуальной 

деятельности); собранности и аккуратности (требования планово-экономических видов деятельности);  

оригинальности, независимости и достаточного развития специальных способностей (музыкальных, 

литературных, актерских), которые необходимы для выполнения  эстетических видов деятельности. 

При этом ярко выраженные склонности обнаружены лишь у 10% опрошенных. Это значит, что только 

один из 10 старших подростков  имеют определенную,  выраженную направленность профессиональных 

интересов, и, скорее всего, ярко выраженные способности к данной профессиональной деятельности.  

Большинство учащихся  (64%) проявляют умеренную склонность к тому или иному виду профессиональной 

деятельности. 26% школьников имеют слабо выраженные профессиональные склонности. Это довольно большая 

группа (каждый четвертый подросток).  Эта группа требует профессиональной помощи педагогов и психологов в 

вопросах профессионального самоопределения.  

Также нами изучались у старших подростков мотивы выбора профессии с помощью методики «Мотивы 

выбора профессии» [1, с.281]. Результаты представлены в Табл.1.  

          Таблица 1 

Характеристика мотивов выбора профессии старших подростков 
Сила мотива Мотивы выбора профессии (%) 

Индивидуально 

значимые 

Социально 

значимые 

Положительные Отрицательные 

Очень слабая - - - 13 

Слабая 16 13 8 47 

Средняя 26 66 74 32 

Сильная 58 21 18 8 

Средний балл 22 (высокий) 19 (высокий) 17 (средний) 15 (средний) 

 

Они демонстрируют, что среди факторов, влияющих на профессиональный выбор у старших подростков, 

на первом месте стоят «внутренние индивидуально значимые мотивы». К ним относятся: привлекательность 

профессии для подростка, непосредственный к ней интерес, соответствие профессии способностям учащегося, 

возможность творчества,  умственного и физического развития.  У большинства испытуемых (58%) мотивы 

данной группы  сильно развиты. Средний арифметический показатель - 22 балла, что соответствует высокому 

уровню. На втором месте по значимости стоят «внутренние социально значимые мотивы». Они предполагают 

высокое чувство ответственности,  возможность приносить пользу людям, сразу получить хороший результат 

труда для других, возможность реализовать способности к руководящей работе. У большинства учащихся (66%) 

мотивы данной группы имеют умеренное значение. Средний показатель по выборке – 19 баллов, что 

соответствует высокому уровню выраженности. Сильное влияние они оказывают на 21% испытуемых.  

Следующее положение занимают внешние положительные мотивы. Они связаны с такими  факторами, как 

заработная плата,   близость от дома, возможность использовать профессиональные умения вне работы. У 

подавляющего большинства школьников (74%) мотивы данной группы умеренно выражены. Средний показатель 

-17 баллов, что соответствует среднему уровню. Последнее по значимости место занимают внешние 

отрицательные мотивы, которые связаны с престижностью профессии, влиянием окружающих (родителей, 

друзей) или влиянием сложившихся обстоятельств.  У большинства испытуемых (60 %) они слабо выражены (или 

очень слабо). Умеренное давление они оказывают на 32 % подростков. Сильно выражены они лишь у 8% 

испытуемых. Средний показатель -15 баллов, что соответствует среднему уровню. 

Анализ структуры мотивов выбора профессии по каждому испытуемому показал, что 47% учащихся 

доминируют внутренние индивидуально значимые мотивы, у 32% учащихся  - внутренние социально значимые 

мотивы, у 15% подростков - внешние положительные мотивы, и у 6% - внешние отрицательные мотивы. Таким 

образом, большинство старших подростков (58%-60%) выбирают профессию под сильным влиянием внутренних 

индивидуально значимых мотивов, что способствует обоснованному и правильному выбору, обусловленному 
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ориентацией на собственные способности и интерес к  будущей профессии. В дальнейшем такой выбор 

способствует устойчивому положительному отношению к трудовой деятельности,  успешной профессиональной 

самореализации и удовлетворенности трудом. Также сильное значение имеют социально значимые мотивы, 

связанные с чувством ответственности и стремлением приносить пользу людям, что в дальнейшем  способствует 

удовлетворению человека от выполненной работы, сделанной для других.  

У  6-8% учащихся самое сильное влияние на их профессиональный выбор оказывают окружающие люди и 

обстоятельства. Это свидетельствует о возможности необоснованного (случайного) выбора будущей профессии, 

которая не будет связана ни со способностями и интересами подростка, ни со стремлением приносить пользу 

людям, ни со стремлением к высокооплачиваемому труду. В дальнейшем такой выбор вряд ли приведет к 

успешной профессиональной деятельности и самореализации. Эти учащиеся нуждаются в профессиональной 

помощи в решении проблемы профессионального самоопределения.  

Результаты опросника также показали, что осуществили выбор будущей профессии 79%  старших 

подростков, не определились с выбором -21%. При этом 24% от всей выборки респондентов (почти каждый 

четвертый) связывает свою будущую профессию с системой здравоохранения (врач, медсестра), 11% -с работой в 

силовых органах, полиции (полицейский, следователь, ФСБ и др.).    

Таким образом, старшие подростки чаще всего проявляют интерес к таким профессиональным сферам, как 

спорт, военное дело,  предпринимательство и домоводство. При этом многие из них  склонны к работе с людьми.  

Их отличает общительность, способность находить общий язык с разными людьми. Также довольно 

распространенна предрасположенность к профессиям, связанным с занятиями спортом, путешествиями, охранной 

и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. В качестве главного фактора выбора будущей 

профессии выступает непосредственный к ней интерес, привлекательность для подростка,  возможность 

умственного и физического развития,  творчества.  
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ НА 2015 ГОД 
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психологии и педагогики в 

современных условиях», г.Санкт-Петербург 
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Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 февраля 2015г. 
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной педагогики и 
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Прием статей для публикации: до 1 февраля 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 марта 2015г. 

 

Март 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Вопросы современной педагогики и психологии: 

свежий взгляд и новые решения», г.Екатеринбург 

Прием статей для публикации: до 1 марта 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 апреля 2015г. 

 

Апрель 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психологии, педагогики и 

образования», г.Самара 

Прием статей для публикации: до 1 апреля 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 мая 2015г.  

 

Май  2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Основные вопросы теории и практики педагогики и 

психологии», г.Омск 

Прием статей для публикации: до 1 мая 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 июня 2015г. 

 
Июнь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития психологии, педагогики и 

образования», г.Казань 

Прием статей для публикации: до 1 июня 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 июля 2015г. 

 

Июль 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития науки в области педагогики и 
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Прием статей для публикации: до 1 июля 2015г. 
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Международная научно-практическая конференция «Педагогика, психология и образование: от теории к 

практике», г.Ростов-на-Дону 

Прием статей для публикации: до 1 августа 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 сентября 2015г. 

 

Сентябрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Современный взгляд на проблемы педагогики и 

психологии», г.Уфа 

Прием статей для публикации: до 1 сентября 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 октября 2015г. 

 

Октябрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология: тенденции и перспективы 

развития», г.Волгоград 

Прием статей для публикации: до 1 октября 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 ноября 2015г. 
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Ноябрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «О некоторых вопросах и проблемах психологии и 

педагогики», г.Красноярск 

Прием статей для публикации: до 1 ноября 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 декабря 2015г. 

 

Декабрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Развитие образования, педагогики и психологии в 

современном мире», г.Воронеж 

Прием статей для публикации: до 1 декабря 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 января 2016г. 

 

 

 

С более подробной информацией о международных научно-практических конференциях можно 

ознакомиться на официальном сайте Инновационного центра развития образования и науки www.izron.ru 

(раздел «Педагогика и психология»). 
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