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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ПОМОЩНИК В 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ 

 

Агишева Е.С. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №2» г. Оренбурга 

 

Внеурочная деятельность присутствует в жизни каждого школьника в том 

или ином виде. Возможно, многие даже не догадываются о том, что участвуют 

в ней. На примере нашей статьи мы хотим показать актуальность, 

ненавязчивость и эффективность проводимой работы по привлечению 

подрастающего поколения в активную деятельность. 

На базе МОАУ «Гимназия № 2» реализуются классические программы 

воспитания, которые есть в каждой школе. Наша работа производится по трём 

основным направлениям: научное, творческое и общественное. Каждая из 

видов деятельности реализуется с 1 по 11 класс под руководством опытных 

учителей. Предлагаем рассмотреть каждую из сфер подробнее. 

Одной из самых востребованных сфер внеучебной деятельности является 

научная. Проявление каждого из учеников в ней заметны не только учителям-

предметникам, но и всем, находящимся в образовательном пространстве 

города. Наши гимназисты, начиная с первого класса, участвуют в проектной 

деятельности, побеждая и занимая призовые места в таких конкурсах как 

«Первые шаги в науку» [1], «Ступени успеха» [2] и т.д. Переходя на 

следующую ступень образования, перед ними открывается больше 

возможностей и знаний для реализации своего научного потенциала. Таким 

образом, переходя в старшие классы у ребят образовывается внушительное 

портфолио с грамотами, а также становятся четче ориентиры дальнейшей 

деятельности – определение с профильным ВУЗом и профессией. 

В период планирования внеучебной деятельности нашим гимназистам 

предлагается и другой вид деятельности – творческий, способствующий 

развитию самооценки, умению коммуницировать с другими людьми, обучает 

умению выступать публично и проявлять себя в различных формах 

деятельности. На данный момент на базе МОАУ «Гимназия №2» уже 25 лет 

действует театр «Мельпомена», руководителем которого является Г.С. 

Терещенкова. За время своей длительной работы гимназический театр успешно 

реализовал творческие проекты, основанные на книгах, рассказах и стихах 

известных авторов, неоднократно воплотил проект, созданный директором 

школы, Т.О. Губаревой, «Весь класс-проект» [3], немного подробнее на нём 

остановимся. Приходя в школу обучающиеся сразу окунаются в 

образовательный процесс, но всё равно остаются детьми – неординарными, 

яркими, пытливыми до открытия чего-то нового. Такую возможность им и 

представляет гимназия, давая шанс стать частью большой сказки, в которой 

важно участие каждого ребёнка. Личные предпочтения, безусловно, 

учитываются. Стоит отметить, что по окончании подготовки масштабной 
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постановки, никто не спешит уходить далеко – все желающие вступают в ряды 

уже взрослых гимназистов-театралов и продолжают быть часть творческого 

объединения вплоть до выпуска из гимназии, а многих даже выпуск не 

останавливает и они с удовольствием возвращаются на родную сцену, чтобы 

вновь сиять. 

На этом творческая жизнь гимназии не останавливается. С первого класса 

у всех гимназистов, как и везде, есть уроки музыки, на которых наш опытный 

педагог А.М. Рябова определяет и помогает ребятам с поиском своего звучания. 

Как итог работы, мы всегда можем услышать со сцены всех конкурсов звучание 

её вокального ансамбля «АРТ». Коллектив Анны Михайловны также участвует 

во всех гимназических мероприятиях и помогает гимназистам с поиском себя – 

так на данный момент у нас есть выпускники, до сих пор тесно связывающие 

свою жизнь в вокально-творческой деятельностью. 

Покорение творческого олимпа и национальный проект «Успех каждого 

ребёнка» показывают, насколько творческая отдушина может повлиять на 

возможности детей при реализации своего потенциала даже за стенами 

гимназии.  

Общественная жизнь только набирает обороты на площадке «Гимназии 

№2». Период пандемии повлиял на возможность детей взаимодействовать друг 

с другом в реальной жизни и умение готовиться к ярким событиям жизни 

школы. Так, уже два года в школе вновь ведено Гимназическое ученическое 

самоуправление, в работе которого участвуют 50 активных учеников, 

старающихся развить активную внеучебную деятельность в дополнительных 

направлениях. Их деятельность связана с РДШ (ученица 7 класса стала 

участником областного этапа «Большой перемены»), РДДМ (вступление 

гимназии в Движение состоится 25 января, но уже реализуются акции), 

Волонтёрским просвещением и активной деятельностью (помощь 

ОренОнкоЦентру, приюту животных «Отрада», помощь в сборах 

«Добрые.Сердца.56» для Гайского детского дома и т.д), развитие в школе 

гимназического телевидения и радиовещания. Остановимся подробнее на 

последнем.  

Современную жизнь невозможно представить без использования 

гаджетов и соц. сетей. Так, мы предлагаем перенаправить пользование 

телефонами в полезное русло. Внеурочная деятельность в данном направлении 

строится на основе базовых знаний, позволяющих каждому научиться съемке 

фото, видео, монтажу, написанию текстов, поиск трендов и актуального 

контента. Все эти пункты легко реализуемы лишь при наличии телефона, 

компьютера и желания самого участника. По итогам работы в SMM-группе 

самые активные ребята начали вести свои собственные блоги ВКонтакте, 

привлекая новых подписчиков рассказами о своей жизни, другие начали 

активную деятельность по углубленному изучению материала для начала 

полноценной работы. Более того, умение работать в digital-сфере сейчас также 

способствует и подготовке в ЕГЭ. Ребята могут запускать блог по 

интересующей теме с целью помочь другим, при этом самостоятельно 
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закрепляя необходимый материал, или научиться писать короткие, но 

информативные тексты, соблюдая пунктуацию и логико-композиционный 

комплекс, что в разы упростит подготовку к ЕГЭ по русскому языку или 

литературе. Обучение актуальным современным профессиям и демонстрация 

современных решений по подготовке к важным экзаменам облегчается за счет 

интереса самих ребят и их готовности помочь себе и развить себя самым 

инновационным методом.  

Таким образом, каждая из описанных сфер помогает каждому 

обучающемуся открыть новую грань себя, найти друзей и наставников, готовых 

сопровождать их на этом нелегком пути. Все направления подготовки 

реализуются в рамках ФГОС, в соответствии с предметными, 

метапредметными и личностными результатами, которые нам как учителям 

нужно стремиться достичь в ходе занятий.  Помогая детям достичь этих знаний, 

мы открываем им новые двери в мир возможностей и профессий. 
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ВАЖНОСТЬ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ КАДЕТ 

 

Алпатов И.С. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Внеклассные мероприятия необходимы для кадет, потому что они 

позволяют им узнать о себе и своих интересах. Они также помогают им 

развивать навыки, которые помогут им в их будущей карьере и жизни. Они 

также имеют решающее значение для кадет, потому что позволяют им заводить 

друзей, совершенствовать свои социальные навыки и участвовать в новых 

мероприятиях, которые в противном случае могли бы быть недоступны для 

них. Они также могут помочь кадетам найти свою страсть в жизни. 

Участие во внеклассных мероприятиях в училище учит жизненным 

навыкам, которые не всегда преподаются дома, например, как принять неудачу, 

даже если вы думаете, что заслуживаете этого. Кадеты имеют возможность 

через внеклассные мероприятия в школе узнать о командной работе, развить 

сильные коммуникативные навыки, испытать, каково это - стоять на сцене 

перед аудиторией, тайм-менеджментом и многое другое. Их также учат 

сотрудничать, не издеваясь над другими. 

Каковы преимущества внеклассных занятий в училище? Хотя 

внеклассные мероприятия часто занимают много времени вне обычных 

учебных часов, они также предоставляют кадетам возможность приобрести 

жизненные навыки, которые будут иметь решающее значение для их будущего 

успеха. Эти занятия - отличный способ увлечь кадета и позволить ему узнать 

что-то новое. 

Внеклассные мероприятия являются неотъемлемой частью развития 

кадет. Они повышают уверенность кадета в себе, помогают ему научиться быть 

более общительными и помогают ему развивать свои таланты. Внеклассная 

деятельность в училище оказывает положительное влияние на успеваемость 

кадет, а также на их психическое здоровье и благополучие. 

Воспитатели училища играют важную роль во внеклассной деятельности 

своих подразделений. Они могут помочь своим взводам составить расписание, 

спланировать внеклассные мероприятия и остаться организованными.  

В училище создана структура дополнительного образования кадет, в 

которой реализуется 40 дополнительных образовательных программ по разным 

направлениям. Это: 

- программы культурологической направленности (Фотостудия. 

Тележурналистика. Журналистика); 

- программы научно-технической направленности (Робототехника. 

Авиамоделирование. Судомоделирование. Инженерное дело. 

Радиоэлектроника); 
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- программы физкультурно-спортивной направленности (Баскетбол. 

Мини-футбол. Легкая атлетика. Плавание. Спортивная гимнастика. 

Единоборства (самбо, дзюдо). Бокс. Водное поло. Хоккей); 

- программы художественно-эстетической направленности 

(Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. Театральное искусство); 

- программы военно-патриотической направленности (Основы военной 

службы. Стрельба (пулевая). Армейский рукопашный бой. Автодело). 

Кадеты выезжают в военные образовательные организации, в которые 

собираются поступать на обучение. Это важное профориентационное 

мероприятие, где на местах, в условиях настоящего военного образования, 

получается эффективная профессиональная ориентация. Офицеры проводят с 

кадетами занятия: доводят сведения о военных профессиях, воинских 

должностях и специальностях с целью формирования интереса и уважения к 

военной профессии. 

Дополнительные образовательные программы предусматривают 

минимальный объем знаний, который даёт возможность получить кадетам 

документ об окончании курса (зачетную книжку о спортивном разряде, 

свидетельство об освоении программы детской музыкальной или 

художественной школы, сертификат об уровне технических знаний по 

фотоделу, права на вождение автомобиля). 

Предоставление кадетам разнообразных занятий поможет им не 

участвовать во вредном поведении, в котором в конечном итоге участвуют 

некоторые их сверстники. Внеклассные мероприятия в училище также имеют 

первостепенное значение для роста кадет. На протяжении всего периода 

обучения кадеты находятся под давлением, чтобы преуспеть и получить 

достойные оценки. В таких обстоятельствах существует необходимость в 

некоторых дополнительных мероприятиях. Существует бесчисленное 

множество возможностей приобрести новые навыки и разжечь новые страсти за 

пределами любой академической программы. Поэтому воспитатели находят 

правильный баланс между образованием и внеклассными мероприятиями для 

своих подразделений. 

Каждый кадет — это личность, и эти личности должны воспитываться 

позитивно. Тем не менее, важно помочь им развить другие навыки и интересы 

за пределами класса. Есть много внеклассных мероприятий, в которых могут 

участвовать кадеты в училище. Эти мероприятия позволяют им участвовать и 

веселиться, а также приобретать новые навыки и составлять резюме для 

дальнейшего обучения в ВУЗах. 

Академические клубы, такие как шахматные клубы или дискуссионный 

клубы, также могут помочь кадетам развить свои навыки в различных областях. 

Это лишь некоторые примеры внеклассных мероприятий, которые полезны для 

образования в училище. Есть еще много мероприятий, которые следует 

учитывать при поиске чего-то хорошего и познавательного в училище. 

Было доказано, что внеклассные мероприятия оказывают положительное 

влияние на развитие кадет. Кадеты младших классов, которые участвуют во 
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внеклассных мероприятиях, с большей вероятностью добьются успеха в 

академическом и социальном плане. Эти преимущества помогают подготовить 

их к будущему успеху в ВУЗе и жизни. Внеклассная деятельность помогает 

развивать знающих и компетентных людей, которые обладают высокими 

моральными стандартами, ответственны и способны внести значительный 

вклад в свое собственное благосостояние и благосостояние общества. Это 

также помогает уменьшить проблемы давления со стороны сверстников и 

обогащает жизнь кадет их семьи и сообщества. Кроме того, внеклассная 

деятельность влияет на то, как человек развивается внутри себя, в обществе и 

училище. Поэтому училище настоятельно поощряет учащихся к участию в 

некоторых мероприятиях. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Алпатова Н.С.  

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

     «Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, - я смогу запомнить.  

Позволь мне это сделать самому, 

И это станет моим навсегда».  

       Древняя мудрость 

 

Одной из приоритетных задач современного общеобразовательного 

учреждения является создание необходимых полноценных условий для 

личностного развития каждого ребёнка, формирования активной позиции, 

субъективности учащегося в образовательном и воспитательном процессе.  

В связи с этим большое значение приобретает не только разработка и 

совершенствование нового учебного содержания, но и исключение из практики 

непродуктивных стилей и форм педагогического общения, методов обучения и 

воспитания. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 

проектов. 

В качестве основных достоинств проектного метода по сравнению с 

традиционными, носящими репродуктивный характер, можно выделить 

следующие его особенности:  

высокую степень самостоятельности, инициативности кадет и их 

познавательной мотивированности;  

развитие социальных навыков кадет в процессе групповых 

взаимодействий;  

 приобретение кадетами опыта познавательной деятельности;  

межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 

В.Гузеев подчёркивал, что «Проектное обучение поощряет и усиливает 

истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в 

процессе самоопределения, творчества и конкретного участия».[ 4 ] 

Таким образом, актуальность проблемы формирования (формы, методы и 

средства) познавательных универсальных учебных действий у кадет в 

проектной деятельности  определяется необходимостью выдвижения проблемы 

развития проектной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности. 

Только оптимальное соотношение традиционных и инновационных методов 

обучения и воспитания, принесет желаемый результат в развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы кадет. 

Актуальность метода проектов в наши дни обусловливается, прежде 

всего, необходимостью понимать смысл и предназначение своей работы, 
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самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, продумывать 

способы их осуществления и многое другое, что входит в содержание проекта. 

Не случайно в базисный учебный план внесена новая строчка о проектной 

деятельности, а один из параметров нового качества образования - способность 

проектировать. 

В настоящее время проектная деятельность является самостоятельным 

видом деятельности, овладевать которым можно не стихийно, а 

целенаправленно.  

Как отмечают известные современные ученые (И. А. Зимняя, В. В. 

Рубцов, В.Ф. Сидоренко), обучение проектированию, проектное образование 

есть способ формирования проектного способа взаимодействия с миром. [9] 

По мнению многих отечественных психологов и педагогов 

(В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, Д.Г. Левитес, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман, 

Д.Б. Эльконин и др.), эффективность использования того или иного 

развивающего активного метода, к которым в полной мере относится и 

проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью на 

создание личностно-ориентированного педагогического пространства, 

демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с 

детьми.[8]  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков кадет, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить кадет 

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. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

воспитанников - индивидуальную, парную, групповую, которую воспитанники 

выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Сегодня необходима переориентация обучения, о чём говорится в 

стандартах второго поколения. Вместо усвоения готовых знаний, умений и 

навыков требуется развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. Проектная 

деятельность позволяет воспитанникам приобретать знания, которые не 

достигались бы при традиционных методах обучения, помогает связать то 

новое, что узнают ребята, с чем–то знакомым и понятным из реальной жизни  
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Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого 

драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 

но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 

Главная идея метода проектов для кадет Оренбургского ПКУ – 

направленность учебно – познавательной деятельности воспитанников на 

результат, который получается при решении практической или теоретической, 

но обязательно личностно значимой и социально детерминированной 

проблемы, которые определяют и позволяют решить задачи: 

приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации;  

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной; 

выявление образовательного запроса кадет, с целью определения 

приоритетных направлений исследовательской деятельности; 

разработка системы проектной и исследовательской деятельности в 

рамках образовательного пространства училища; выстраивание целостной 

системы работы с кадетами, склонными к научно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения 

победителей; создание оптимальных условий для развития и реализации 

способностей кадет.  

Педагогическим коллективом 8-го курса Оренбургского ПКУ 

используются следующие принципы формирования познавательных 

универсальных учебных действий: 

интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности кадет, когда опыт и навыки, полученные при выполнении 

исследовательских и творческих работ во внеурочной деятельности, 

используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию 

психологической сферы; 

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных 

возрастов и научных руководителей; 

межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков 

исследовательского труда. 

Творческий характер проектной деятельности кадет во внеурочной работе 

определяет гуманизацию учебно-воспитательного процесса: актуализацию в 

нем человеческого фактора через усиление творческих, нравственных, 

социальных основ, становление субъектной позиции, что обуславливает 

развитие личности каждого кадета.  
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В процессе творческого проектирования кадеты приобретают умения:  

намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;  

искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии 

альтернативы;  

осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать последствия 

выбора; 

действовать самостоятельно (без подсказки); сравнивать полученное с 

требуемым; 

корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов;  

объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат 

проектирования.  

Кроме того, реализуя проектирование от идеи до ее воплощения, 

воспитанники  учатся самостоятельно принимать решения, определять свои 

пробелы в знаниях, находить пути исправления такого положения, брать на 

себя ответственность за их реализацию. Результатом работы над проектом, 

иначе говоря, выходом проекта, является продукт. 

То есть проект – это «пять П»: Проблема – Проектирование 

(планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация. 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. В нашей статье подробно остановимся на 

тех, которые активно используются в рамках учебно-воспитательного процесса 

Оренбургского ПКУ:  

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт проекта заранее 

определён и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, 

города и т.д. 

Новые формы мероприятий активно внедряются в Оренбургском 

президентском кадетском училище в рамках социально-образовательного 

проекта-прорыва в воспитании «Родина, мы идем!», целью которого является 

формирование активной гражданской позиции кадет по отношению к стране, 

обществу и миру.  

Проект включает в себя следующие подпроекты: 

«От Руси к России» (направлен на воспитание патриотизма и 

мотивированное развитие гражданского сознания через погружение в один из 

периодов Российской истории). 

«Дари добро» (направлен на формирование высоконравственного 

сознания и толерантности личности кадета). 

«Где бы мы ни были – с нами Россия!» (направлен на формирование 

альтернативного уровня ответственности кадет перед обществом). 

Исследовательские проекты успешно используются, прежде всего, в 

учебном процессе Оренбургского ПКУ и по структуре приближены к 

подлинному научному исследованию: доказательство актуальности темы, 

определение проблемы, предмета и объекта исследования, обозначение задачи, 
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методов, источников информации, выдвижение гипотез, обобщение 

результатов, выводы, оформление результатов, обозначение новых проблем.  

Кадеты Оренбургского президентского кадетского училища являются 

активными участниками научно-практических конференций, семинаров 

различных уровней. Кадеты каждый год успешно принимают участие в 

городской научно-практической конференции обучающихся «Мир науки: 

интеллект, творчество, культура». В училище создано и успешно работает 

научное общество воспитанников «Эрудит» - это добровольное объединение 

воспитанников училища, стремящихся совершенствовать свои знания в области 

различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и 

умения организации и проведения научно-исследовательской работы.  

 Цель научного общества «Эрудит»: приобщение воспитанников к 

научно-исследовательской деятельности и включение их в процесс 

самообразования и саморазвития  

 Задачи: 

- формирование у воспитанников интереса к исследовательской 

деятельности;  

- формирование умений ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- приобретение воспитанниками навыков исследовательской 

деятельности, умений выдвигать гипотезы и находить средства их адекватного 

изучения; 

- развитие всех форм научно- исследовательской деятельности; 

- формирование представлений о ценности научных знаний в 

современном мире. 

Информационные проекты направлены на сбор информации и 

ознакомление с ней заинтересованных лиц, анализ и обобщение фактов; схожи 

с исследовательскими проектами и являются их составной частью, требуют 

презентации и её разработки. 

В целях гражданско-патриотического и экологического воспитания на 

курсе был реализован проект «Природные богатства моей Родины».  

Данный проект был реализован на курсе с кадетами в 9 классе. На 

начальном этапе проекта несколько кадет каждого класса готовили 

исследовательскую работу совместно с воспитателями и преподавателями 

отдельных дисциплин о природных богатствах родного края. Затем состоялась 

презентация данных работ. Итогом данного проекта является выпуск сборника 

исследовательских работ «Природные богатства моей Родины». 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, 

подчиняются жанру конечного результата (газета, фильм, праздник), но 

результаты оформляются в продуманной завершенной форме (сценарии фильма 

или праздника, макет газеты). Данные проекты особенно часто реализуются в 

воспитательном процессе Оренбургского ПКУ, т.к. в воспитательном процессе 

Оренбургского президентского кадетского училища особая роль отводится 
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проведению курсовых и училищных мероприятий посвященных дням воинской 

славы России, знаменательным датам и праздникам. 

Так, в целях духовно-нравственного воспитания на 8 учебном курсе был 

реализован проект «Мы дети твои, Земля» в форме фестиваля народов мира. В 

ходе мероприятия кадеты класса представляли страны мира, которые были 

распределены путем жеребьевки (Япония, Китай, Россия, Франция, Бразилия, 

Австралия, Индия). На протяжении фестиваля воспитанники класса 

представляли: 

1.Визитную карточку страны (отразить самобытность, традиции страны, 

символику). 

2. Национальное блюдо.  

3.Национальный мужской костюм (подготовить из подручных 

материалов национальный костюм страны и представить значение каждой 

детали костюма). 

Современное общество все чаще называют информационным. Для 

человека одним из самых важных умений сегодня становиться умение работать 

с информацией. И образование сегодня все больше ориентируется не только на 

полноту сообщаемых сведений, но и на умение добывать информацию, 

осмысливать ее, преобразовывать, извлекать из нее необходимые знания, 

интегрировать знания, а также применять их для получения новых знаний, 

объясняющих явления окружающего мира. 

Умение извлекать, структурировать, анализировать и порождать новую 

информацию на основе получаемых сведений характеризует то, что можно 

называть «информационной культурой личности». Информационная культура 

личности формируется на протяжении всей жизни человека и выступает как 

одна из важных составляющих общей культуры человека, без которой 

невозможно взаимодействовать в информационном обществе. Большую роль в 

формировании информационной культуры играет образование. 

Метод проектов наряду с другими активными методами обучения и 

воспитания может эффективно применяться в учебно-воспитательном 

процессе. При этом учебно-воспитательный процесс существенно отличается 

от традиционного и требует правильной организации, а это необходимо для 

реализации стандартов второго поколения. 

 При правильной организации проектная деятельность повышает 

познавательный интерес воспитанников к учебной деятельности, способствует 

повышению их интеллектуального и творческого потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ КАДЕТ В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ 

 

Алпатова Н.С. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Условия современного образования ориентируют человека на 

непрерывное обучение. Человек должен выстроить для себя маршруты, 

которые позволят реализовать внутренний потенциал и определят развитие в 

будущем. Профориентация дает основу для успешной жизни человека. В 

современных условиях профориентация серьезная и необходимая задача 

учебных заведений.  

Важной целью образования сегодня является помощь в самоопределении 

личности. Путь профессионального самоопределения кадет начинается уже с 

первых дней учебы, когда еще совсем маленькие пятиклашки приходят в новое 

для них учебное заведение со строгой ориентацией на будущую профессию. В 

ходе взросления и становления личности кадета происходит формирование 

устойчивых целей, взглядов и принципов на карьеру военного. И если среднее 

звено училища говорит о выборе профессии военного как таковой, то в старших 

классах происходит осознанный выбор той или иной военной специальности.  

Основой профориентационной работы с кадетами являются 

высококвалифицированные воспитатели, которые организуют и проводят 

практико-ориентированные и научно-методические обучающие мероприятия: 

- круглые столы, 

- семинары, 

- деловые игры, 

- консультационные часы под руководством педагога-психолога. 

Профессиональное ориентирование кадет начинается с 7-8 классов, где 

идет развитие позитивного эмоционального отношения к выбору будущей 

специальности. Для входа в профессиональное ориентирование кадет 

используются традиционные методы воспитания: 

- беседы и обсуждение специальной литературы, 

- просмотр видео о военных ВУЗах, 

- дидактические игры, 

- учебные практики и экскурсии. 

Наиболее эффективными, себя зарекомендовали: 

- цикл занятий с психологом «Есть такая профессия – Родину защищать», 

- конкурс исследовательских работ «Военные династии», 

- написание эссе «Кадет – звучит гордо»,  

- квест «Путь в профессию военного: шаг за шагом». 

Суть данного квеста профориентация кадет и повышение ценности 

профессии военного. В нем учавствуют взводу всего курса. Взводы выбирают 
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себе род войск. Так же взводы проходят жеребьевку чтобы определить 

последовательность и маршрут движения.  

1) «Топографический пазл» – кадеты взвода должны за минимальное 

время собрать разрезанный на кусочки пазл местности.  

2) «Образ современного военного» – командам задаются вопросы 

касающиеся профессии военного. Кадеты таким образом учатся создавать 

профессиограмму.  

Перечень вопросов. 

1) Кто такой военный? 

2) Какие обязанности у военного? 

3) Какие увлечения могу быть у военного? 

4) Какие любимые предметы в училище у будущего военного? 

5) Какие способности должны быть развиты у будущего военного? 

6) Какие личностные характеристики помогут будущему военному в 

карьерном росте? 

7) Какое образование требуется для того, чтобы стать военным? 

8) Что вы можете сделать, будучи военным? 

9) Что является предметом деятельности военного? 

10) Каких знаменитых военных вы знаете? 

3) «Инженерные задачи»  

В системе внеурочной деятельности  введен курс (радиоэлектроника, 

технология обработки материалов)  

Среди кадет младшей возрастной группы 5-7 классов, проводится 

конкурсы: инженерно – технической направленности: 

- конкурс «оружейных дел мастер» 

- конкурс беспилотных аппаратов. 

4) Агитация «Военные – наше все» – взводам предлагается создать проект 

о социальной значимости профессии военного: 

- социальная реклама, 

- агитационное выступление, 

- сделать плакат о значимости профессии. 

- встречи с военнослужащими, офицерами, с участниками боевых 

операций 

Основанием для профориентации кадет на ранних этапах является 

Федеральный проект «Билет в будущее». 

Цель профориентации не столько воздействие на ученика (например, в 

выборе профессии), сколько развитие навыков принятия карьерных решений, в 

том числе на сложных этапах перехода. 

Профессиональная ориентация необходима для развития человеческого 

капитала (способность индивида к производительному труду и генерации 

прибыли во благо отдельных людей, общества и государства). 

Профориентация выступает как важнейший институт интеграции и 

социализации молодого поколения. Взаимоотношения, возникающие в 

процессе профориентации между государством, его социальными институтами, 
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предприятиями, общественными организациями, учеником и его родителями 

как усиливают социальные гармонизацию, партнерство и сплоченность, так и 

повышают качество трудовой жизни индивида. 

Выбор карьеры или сферы деятельности более эффективен, если он 

сопровождается представителями профессий и мира труда. 

Социальное равенство, социальная инклюзия и поддержание равных 

возможностей – ключевой ориентир профориентационных программ, как 

институт профориентации должен быть направлен на укрепление социального 

равенства (равенство социальных возможностей для личной и трудовой 

самореализации) и борьбу с социальным неравенством (неодинаковый доступ к 

системе социальных ресурсов без шансов на изменение ситуации). 

Предпрофильная подготовка в училище имеет преимущество, а именно 

организационная простота и гарантированное получение содержания 

образования: 

- проведение внеурочных занятий (реферирование, проектирование, 

исследовательская работа) по военной направленности под контролем опытных 

педагогов побуждают кадет больше погружаться в профессию военного; 

- оказание психолого-педагогической помощи кадетам; 

- развитие широкого спектра познавательных интересов и познавательной 

активности. 

Таким образом, начинает формироваться образовательный след – это след 

от множества последовательных осознанных выборов. На каждом шагу при 

формировании очередной образовательной цели кадет оценивает, что он уже 

умеет, что хочет на этом этапе, из чего есть выбор и что в итоге нужно выбрать.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ  

БИОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Афанасьева М.Р. 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

«Гимназия №2» г. Оренбург 

 

Содержание инновационного педагогического опыта связано с проблемой 

формирования естественнонаучной грамотности и исследовательской 

компетентности обучающихся как определяющей черты современного 

образования. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам 

и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно 

объяснять явления; понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования; интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

Эффективный путь решения поставленных перед нами задач – 

сформировать поисковый стиль мышления, привить интерес к 

интеллектуальной деятельности и познанию. 

Организатор движения творческих педагогов «Исследователь» Леонтович 

Александр Владимирович считает, что главный СМЫСЛ исследования в сфере 

образования — то, что оно является учебным. Это означает, что его главной 

целью является развитие личности, а не получение объективно нового 

результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью является 

производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской 

деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знании (т.е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 

учащегося)[1]. 

Главная задача занятий по биологии состоит в том, чтобы научить 

школьников критически мыслить, умело пользоваться информацией, 

самостоятельно проводить исследования.  Взаимодействуя с миром, человек 

учится строить самого себя. Именно через деятельность и в процессе 

деятельности человек становится самим собой, происходит его саморазвитие и 

самоактуализация его личности. 

Практические работы и опыты образовательного характера по 

физиологии в режиме одного урока и нагрузки учителя провести бывает 

сложно. Исследовательские проекты по биологии достигли высокого научного 

уровня, требуют применения диагностического и лабораторного оборудования. 
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Развернутая часть ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадные задания включают вопросы 

исследовательского характера. 

Использование мною на уроках мобильной цифровой лаборатории 

«Научные развлечения» способствует решению многих задач, в числе которых: 

- повышение интереса к предмету; 

- развитие навыков работы с интересной и современной техникой, 

компьютерными программами; 

- формирование опыта исследовательской работы, опыта 

информационного поиска; 

-  презентация результатов исследования; 

- применение современных информационных технологий для обработки 

результатов естественнонаучного эксперимента; 

- проведение экспериментов с помощью применения лаборатории 

позволяет решать и межпредметные задачи – осваивать естественные науки в 

комплексе, как единую научную картину мира. 

Освоение комплекта этой лаборатории помогает реализовать   требования   

Федерального   государственного образовательного стандарта общего 

образования в части, касающейся выполнения индивидуальных проектов и 

исследований. 

Достоинства цифрового оборудования из лаборатории «Научные 

развлечения»: 

получение данных, недоступных в традиционных учебных 

экспериментах; 

возможность производить удобную обработку результатов эксперимента; 

автоматизация сбора и обработки данных экономит время и силы 

обучающихся и позволяет сосредоточить внимание на сути исследования; 

возможность вести журнал экспериментов; 

просматривать видеозаписи предварительно записанных экспериментов; 

повышение уровня знаний по биологии за счет активной деятельности 

самих ребят в ходе экспериментальной исследовательской работы; 

раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Что в ящичке? 

Оборудование включает в себя:  

- специализированные датчики, позволяющие проводить исследования по 

функционированию человеческого организма; 

- программное обеспечение; 

- методические рекомендации (26 практических работ и 4 примерами 

проектной деятельности) , позволяющие проводить лабораторные 

и практические работы на уроках биологии при изучении раздела «Человек 

и его здоровье», может быть использована на занятиях в школьных кружках 

и секциях, а также открывает широкие возможности для проведения 

биологических исследований и выполнения проектных работ. 

Цифровая лаборатория по физиологии знакомит с современными 

методами    исследования: функциональными    методами    оценки 
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биоэлектрической     активности     сердца (ЭКГ), спирометрией, 

фотоплетизмографией, что позволит учащимся понять смысл и необходимость 

медицинских диагностических исследований, с которыми они будут 

сталкиваться в жизни.  Учителю данный набор предоставляет возможность 

доступно и интересно провести урок, опираясь на современные технологии. 

Наглядность   экспериментов, осуществляемых   с   помощью   цифровой 

лаборатории по физиологии, еще одно подтверждение известной фразы, что 

лучше один раз увидеть (а еще лучше попробовать), чем сто раз услышать. 

 

Таблица 1 - Примеры практических работ в КТП по биологии  

 

Тема урока Практическая работа с применением 

цифровой лаборатории 

Опорно-двигательная 

система 

Практическая работа №17 Мышечное 

утомление при статической нагрузке, 

регистрация тремора с помощью 

акселерометра. 

Практическая работа N18 

Мышечное утомление при 

динамической нагрузке 

Сердечно-сосудистая 

система 

Практическая работа N1 Регистрация 

ЭКГ. 

Определение основных интервалов. 

Практическая работа N6 Зависимость 

кровоснабжения кожи от температуры 

окружающей среды. 

Практическая работа N7 

Определение артериального давления. 

Дыхательная система Практическая работа №8 Определение 

легочных объемов (методика 

спирометрии) 

Нервная система Практическая работа N21. 

Сердечные реакции как компонент 

защитных рефлексов 

Пищеварительная система Практическая работа N25 

Изучение некоторых свойств слюны и 

желудочного сока 

  

Представление результатов. 

Графическое представление экспериментальных данных в 

исследовательской работе - не только существенный завершающий этап, 

служащий для наглядного представления итогов работы, но и непременная 

составляющая детального анализа полученных результатов.  Преимущество 

цифровых лабораторий состоит в простоте получения и обработки численных 
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данных и естественной возможности представления результатов в графическом 

виде при помощи обширного набора программ. Для построения диаграмм и 

графиков подходят как стандартные офисные пакеты (MicrosoftExcel, 

OpenOfficeCalc), так и специализированные программы, предназначенные для 

статистической обработки данных (Statistica, SPSS, Biostat). 

Столбчатая диаграмма может быть   использована   для   сравнения 

нескольких групп по одному или целому ряду   показателей. 

Линейный график используют для представления        

последовательности значений, как правило, для демонстрации изменений 

каких-либо показателей во времени. 

Секторная диаграмма применяется для демонстрации долей в общем 

объеме. Пример — процентный состав некоторой группы по степени 

физической подготовленности [2]. 

Примеры исследовательских проектов. 

Проектная и исследовательская работа подразумевает более сложную 

постановку эксперимента и требует деятельного подхода как учеников, так и 

преподавателя. 

С помощью лаборатории можно выполнить: 

Исследовательская тема №1» Оценка влияния музыкального фона на 

реакцию сердечно - сосудистой системы и производительность при физической 

нагрузке». 

Исследовательская тема №2 «Исследование комплекса физиологических 

реакций при однократном и повторном выполнении спортивной задачи». 

Исследовательская тема №3 «Исследование влияния видеоряда разного 

содержания на показатели дыхательной и сердечно - сосудистой систем». 

Исследовательская тема №4 «Исследование влияния различных напитков, 

содержащих кофеин, на организм человека». 

Представляю вашему вниманию фрагмент из исследовательского 

проекта, выполненный ребятами 9б класса «Изучение влияния внешних 

факторов на работу сердечно - сосудистой системы». 

Этот проект начинался с выполнения простых практических заданий при 

изучении темы «Сердечно-сосудистая система человека» в 8 классе и 

постепенно перерос в научно-исследовательскую работу с использованием 

цифрового лабораторного оборудования, с которым обучающиеся Асташова 

Арина и Рябова Анастасия успешно выступили на XIX Конкурсе 

исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья в ОГУ. 

Цель работы: определить реакцию сердечно - сосудистой системы на 

физическую нагрузку; мониторинг изменений работы в восстановительном 

периоде после неё; сравнить показания ИГСТ у натренированного и средне 

тренированного испытуемых. 

Опыт №1 «Оценка изменения частоты пульса и АД при физической 

нагрузке и в восстановительном периоде у разных групп людей (по физической 

активности) с использованием методики степ - теста». 

Оборудование: датчик частоты пульса, подставка для степа - теста. 
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Ход работы: 

1) Подключили датчики частоты пульса и артериального давления. 

2) Измерили и записали показатели ЧСС и АД у испытуемого в покое (см. 

практические работы No4, 7) 

3) Для дозированной физической нагрузки использовали   стандартную 

методику Гарвардского степ-теста (восхождения на ступеньку), описанную 

ниже, или другой доступный вид физических упражнений, которые следует 

подобрать соответственно возможностям группы испытуемых. 

 Вовремя физической нагрузки разных типов можно регистрировать 

прирост ЧСС, если это позволяет выполняемое упражнение, для чего требуется 

закрепить датчик частоты пульса на мочку уха, поскольку руки испытуемого, 

как правило, находятся в движении. 

4)Проследили изменения ЧСС и АД по окончании упражнений.   

Охарактеризовали временную динамику этих показателей. 

Выводы: получили ответы на вопросы:  

Какие регуляторные механизмы сердечно-сосудистой системы 

срабатывают при физической нагрузке и после нее? 

 В чем биологический смысл этих механизмов? 

Применили методики   Исследовательской темы №4. 

Опыт №2 «Исследование влияния различных напитков, содержащих 

кофеин, на сердечно-сосудистую систему» 

Цель работы: оценить влияние чая и кофе на сердечно-сосудистую 

систему. 

Оборудование: датчик АД, датчик пульса, 2 стакана, черный чай, кофе. 

 Задачи исследования: 1) Определить воздействие различных кофеин 

содержащих напитков на физиологические показатели сердечно-сосудистой 

системы (АД и ЧСС), относительно исходных значений.  

В ходе исследования выделили несколько групп испытуемых. Первая 

группа - контрольная.  Она проводит стандартные практические работы без 

воздействия.  Две (или три) другие группы, выполняют те же работы, но уже с 

употреблением разных кофеин содержащих напитков.  Для одной группы это 

может быть чашка растворимого кофе или колы, а для другой – чашка черного 

или зеленого чая.  Необходимо провести измерения физиологических 

показателей «до приема» и «после приема» напитка. Причем измерения «после 

приема» осуществлять через 25-30 минут после регистрации   показателей «до   

приема».   Это   связано   со   временем максимальной концентрации кофеина в 

крови, что составляет около 30 минут. 

Сделали следующие выводы: какое влияние оказывает употребление 

кофеин содержащих продуктов на регистрируемые физиологические 

показатели?  Какой из показателей подвержен наибольшей динамике?  

Отличаются ли содержащие кофеин напитки по характеру оказываемых 

влияний? Если да, то как? 

Результативность опыта применения цифровых лабораторий 

определяется следующими показателями: 
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- устойчивой положительной динамикой качества учебных достижений в 

академической успеваемости учащихся; 

- повышением познавательной мотивации к изучаемым дисциплинам, 

выражающимся в увеличении количества выборов гимназистами элективных 

курсов, факультативов, тем для самостоятельного изучения, расширением 

спектра творческих работ по биологии; 

- позволяет показать и рассказать о процессах, даже самых сложных, 

просто и понятно, научно и доступно; 

- может быть развлечением и серьезным научно-исследовательским 

проектом; 

- позволяет проводить практические работы в групповой форме, 

фронтально и индивидуально; 

- учит анализировать и представлять результаты в разной форме, что 

особенно важно при подготовке к итоговой аттестации. 
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В настоящее время востребован преподаватель вуза, обладающий 

адаптационными способностями мгновенно приспосабливаться к изменениям, 

происходящим в современной системе образования, реализации инноваций в 

педагогической деятельности, переосмыслению традиционных моделей 

образовательного процесса и освоению обновляющихся содержания и 

технологий обучения в высшей школе, устремленный к постоянному 

профессиональному и личностному самосовершенствованию и самореализации 

в профессиональном труде. 

Следует отметить, что для обеспечения высокого уровня развития 

профессиональной компетентности преподавателя необходима система 

профессионального развития и карьерного роста. Особую важность 

приобретает развитие профессиональной компетентности преподавателя и 

поиск путей оптимизации данного процесса в дополнительном 

профессиональном образовании (ДПО). Целью работы деятельности структур 

ДПО является обеспечение личностного роста слушателя, расширение и 

обновление профессиональных знаний, приобретение новых 

профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися условиями 

педагогического труда для повышения трудовой активности. 

Проблема развития профессиональной компетентности преподавателя 

вуза в последние годы получила широкое распространение в современной 

науке и практике. В научных разработках российскими исследователями 

раскрываются различные аспекты проблемы: рассмотрение профессиональной 

компетентности как многоуровневой категории (Л.Ф. Красинская [4],  

Н.Ф. Радионова [7]), основы развития профессиональной мобильности педагога 

в системе дополнительного образования (Л.А. Амирова [1], Н.В. Соловова [8]); 

акмеологические основы развития профессионально значимых способностей 

современного педагога в системе повышения квалификации (О.И. Мезенцева 

[6]). Значимыми при этом выступают положения акмеологии, определяющей 

движение взрослого человека к вершинам зрелости в разнообразных сферах 

социальной действительности (Я.А. Ветрова [3], Н.В. Кузьмина [55]). 

Профессиональная компетентность преподавателя вуза, предполагает 

способность реализовывать в профессиональной деятельности нормативно-

правовые требования в сфере образования; владение теоретическими знаниями 

и практическими навыками для педагогической работы в вузе; умение 
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определять приоритеты профессионального труда и грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию процесса обучения и 

воспитания в вузе [2]. 

К недостаткам организации и осуществления образовательного процесса 

в системе ДПО, по мнению Л.Ф.Красинской, следует отнести нечеткое 

определение целей, задач и соответствующего им содержания обучения. В 

настоящее время организации ДПО ориентируются на компетентностные 

модели слушателей, отраженные в профессиональных и образовательных 

стандартах. Однако обилие компетенций, которые требуется сформировать, их 

нечеткое описание, а также недостаточное знание научно-педагогическими 

работниками, задействованными в системе ДПО, специфики профессиональной 

деятельности слушателей снижают эффективность обучения [4].  

Н.В. Соловова отмечает, что в условиях новой образовательной 

стратегии, когда преподаватель становится активным участником процессов 

проектирования, дизайна, реализации и оценки качества образовательной 

программы, профессиональная деятельность педагогических работников 

видоизменяется, в профессиональной деятельности преподавателя вуза 

появляются новые функциональные роли: менеджера, эксперта, инноватора, 

консультанта, фасилитатора, психолога [8]. 

Специфика развития профессиональной компетентности преподавателя 

предполагает акмеологическую, нацеленную на достижение акме-вершин в 

преподавании, оптимизацию ДПО: инициирование субъектом 

самосозидательной деятельности личностных смыслов преподавательского 

труда, авторства в конструировании индивидуального стиля профессионально-

педагогической деятельности; совершенствование учебно-методического 

оснащения процесса обучения студентов; расширение поведенческих способов 

креативного самовыражения в профессии; углубление чувства ответственности 

перед другими и собой [3, 5].  

Акмеологической основой развития профессиональной компетентности 

преподавателя вуза в ДПО выступает формирование у слушателя потребности в 

непрерывном профессиональном самосовершенствовании, самообучении и 

самореализации, творческом самовыражении, в выходе за пределы 

сложившихся педагогических стереотипов. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателя предполагает 

трансформацию всей системы педагогической деятельности, ее функционала; 

личностного изменения субъекта; видоизменения установки преподавателя по 

отношению к объекту и предмету деятельности (ценностное отношение к 

окружающим, осознание их значимости, уникальности и своеобразия), 

собственному самосовершенствованию и самореализации в профессии. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателя  рассмотрено  

нами в рамках системы повышения квалификации, как одного из видов ДПО, 

обусловливающего продуктивное совершенствование и углубление диапазона 

профессиональных и междисциплинарных знаний, базовой специализации. 
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Реализация повышения квалификации осуществляется в кратчайшие 

сроки, что задает: 

- ускоренное освоение профессиональных знаний и навыков, с учетом 

современных вызовов и тенденций системы образования за счет высокой 

интенсивности осуществления образовательного процесса;  

- гибкость и вариативность построения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации на основе прорывных 

технологий научно-технического прогресса, интенсивного внедрения в 

образовательную практику информационных технологий, инновационных 

форм и методов организации образовательного процесса. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в три года в течение всей 

трудовой деятельности и осуществляется как краткосрочное обучение (не менее 

16 часов)1. 

Результативность обучения по программам повышения квалификации 

достигается через практическую реализацию опережающей подготовки, 

связанной с самоопределением преподавателя в профессиональном труде и 

оптимальной адаптацией к динамично изменяющимся условиям 

образовательной практики. ДПО гибко и оперативно реагирует на 

государственные и региональные требования в области развития 

профессиональной компетентности преподавателя, открывает ресурсы для 

внутренней упорядоченности и структурированности личностных смыслов, 

ценностей, отношений к преподавательской деятельности, предоставляет 

возможности постоянного пополнения и обновления собственных знаний, 

умений и навыков с учетом дальнейшего продвижения в профессии в рамках 

оказания своевременного информационного и научно-методического 

сопровождения.  

Перестройка образовательного процесса в системе ДПО для реализации 

всех рассмотренных выше дидактических принципов требуется увеличения 

количества активных и интерактивных методов и поиск оптимальных форм 

обучения. Смешанное обучение, на сегодняшний день заслуживает особого 

внимания. При данном виде обучения прямая передача знаний перемещена во 

внеаудиторную работу (в т.ч. в онлайн форматы), а аудиторные занятия 

трансформированы в динамическое, интерактивное обучающее пространство. 

Актуализация данных возможностей обеспечивается использованием 

вариативного ресурса программы повышения квалификации, 

характеризующимся нелинейным построением образовательного процесса и 

практико-ориентированной составляющей. 

                                           

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
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В рамках исследования акмеологических основ развития 

профессиональной компетентности преподавателя вуза в ДПО были проведены 

экспертные опросы (2021–2022 гг.). Анализ результатов опроса всех групп 

респондентов позволяет сделать вывод, что слушатели осознают значимость и 

важность перемен, а также испытывают потребность в саморазвитии для 

эффективности профессиональной деятельности. Ответы показали значимость 

осмысления слушателями прохождения повышения квалификации, 

формирования умений аналитического расширения степени личной 

ответственности за выбор индивидуальной стратегии развития 

профессиональной компетентности, психологическую переориентацию на 

обновленные целевые ориентиры и способы педагогической деятельности. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что педагогическая 

деятельность в вузе  нуждается в оперативном обновлении. Векторы перемен 

актуализируют нацеленность ДПО  на компетентностные критерии подготовки 

преподавателя, смещение акцента с владения профессиональными знаниями на 

уровень развития профессиональной компетентности и активизации 

субъектной позиции в осуществлении инновационной педагогической 

деятельности. 

Результативность процесса ДПО может быть достигнута только при 

высоком уровне мотивации, обеспечивающем активность деятельности 

слушателя в процессе обучения: изучению будет подлежать только то, что 

поможет преподавателю решить возникшие личностные и профессиональные 

проблемы. Акмеологические основы развития профессиональной 

компетентности преподавателя вуза в ДПО за счет нацеленности на развитие 

профессиональной компетентности обеспечивают достижение принципиально 

новых целей профессиональной подготовки преподавателя: гибкости 

мышления, рефлексивного подхода к оценке образовательной деятельности, 

активизации потребности в саморазвитии и самосовершенствовании. 
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В статье рассмотрены вопросы развития навыков командной работы в 

проектной деятельности студентов университета. Приведены результаты 

опроса о трудностях работы в команде. 

Социальный опыт, проект, проектная деятельность, команда, командные 

навыки, командообразование, социализация, проектное обучение, командная 

работа 

В современных условиях социально-экономического развития страны 

предъявляются высокие требования к подготовке специалиста, востребованного 

на рынке труда. Специалист должен не просто владеть знаниями и умениями в 

конкретной сфере, но и обладать качествами, способными привести к успеху не 

только самого работника, но и компанию в целом. Особое внимание уделяется 

умению работать в команде. Умение работать в команде подразумевает 

наличие у специалиста целого ряда качеств, которые позволяют ему 

эффективно взаимодействовать с коллегами и применять собственные 

способности для достижения общей цели.  

Развитие навыка командной работы является одним из средств развития 

социального опыта. По мнению А.В. Мудрика, формирование социального 

опыта человека осуществляется через организацию быта и жизнедеятельности 

групп (коллективов), организацию взаимодействия ее членов, а также обучение 

этому взаимодействию [7]. Процесс формирования социального опыта – это 

многогранный процесс, который идет в течение всей жизни и во 

взаимодействии с окружающим миром. По мнению Н.А. Каргапольцевой, 

наиболее интенсивно этот процесс происходит в период вузовского обучения, 

когда потребность в образовании и общении выступает личностно значимой 

ценностью, а учебная деятельность направлена на формирование умений 

приобретать новые знания [3]. 

В отечественной педагогике известны работы О.Н. Громовой,                            

О.Ю. Ефремова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Ю.В. Козырева, в которых 

раскрываются вопросы содержательной составляющей командообразования. 

Под командообразованием понимается процесс целенаправленного 

формирования особого способа взаимодействия людей в организованной 

группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям 

организации [2]. 
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Среди отечественных авторов, которые занимаются изучением команд, 

следует назвать Т.Ю. Базарова, Т.А. Пыркову, И.В. Рыбина [1], которые 

рассматривают команду как организационную форму управления.  

Команда – это группа людей, объединенных достижением общей цели, во 

многом соответствующей личным целям каждого [10]. 

Джон Катценбах и Дуглас К.Смит считают, что «команда – это 

небольшая группа людей, обладающих взаимозаменяемыми навыками и 

движимых стремлением к осуществлению единой цели, производственных 

задач, за реализацию которых они считают друг друга взаимно 

ответственными» [5]. 

Командой называют группу, действующую сообща для достижения 

результатов, к которым стремится каждый человек из группы. Потенциал 

команды гораздо выше потенциала групповых или индивидуальных усилий 

(закон синергии) [6]. 

Для эффективной работы в команде необходимо обладать определенным 

набором личностных качеств и навыков. Рассмотрим некоторые из них: 

- Коммуникативные навыки. Умение эффективно общаться – основа 

успеха работы в коллективе. Крайне важно, чтобы все члены команды могли 

ясно и кратко выражать свои мысли независимо от того, общаются ли они 

лично, по телефону или по электронной почте. 

- Умение слушать. Эффективное общение невозможно без умения не 

только слушать, но и слышать. Это означает, что во время беседы вы должны 

быть сосредоточены на том, что говорит другой человек, а также задавать 

уточняющие вопросы, чтобы убедиться, что всё поняли верно. Такой навык 

помогает избегать недоразумений и укрепляет доверие между членами 

команды. 

- Ответственное отношение к поставленным задачам. Работа в команде 

подразумевает, что группа людей трудится вместе для достижения общей цели. 

Для продуктивной работы важно, чтобы члены команды могли полагаться друг 

на друга. Поэтому рекрутеры ищут специалистов, которые умеют выполнять 

поставленные перед ними задачи в установленные сроки и в соответствии с 

ожидаемыми стандартами. 

- Умение давать обратную связь и адекватно реагировать на 

конструктивную критику. Чтобы стать хорошим командным игроком, очень 

важно научиться давать обратную связь коллегам, не обижая их. И ещё более 

важно уметь спокойно воспринимать критические замечания к своей работе и 

использовать полученную информацию для самосовершенствования. 

- Умение справляться с конфликтными ситуациями. Избежать 

конфликтов на рабочем месте практически невозможно. Время от времени 

разногласия случаются в любом коллективе. И умение справляться с 

конфликтными ситуациями является важнейшим навыком для любого 

специалиста. Необходимо научиться держать собственные эмоции под 

контролем и находить решения, которые устраивают всех членов команды. 
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- Эмпатия – ещё один ключевой навык для эффективной командной 

работы. Вам будет намного легче предотвращать конфликты и вести 

переговоры, если вы научитесь распознавать эмоциональное состояние 

собеседников и смотреть на ситуацию с их точки зрения. 

- Толерантность. В коллективе могут работать люди разных поколений, 

полов, национальностей, политических взглядов, религиозных убеждений и 

сексуальной ориентации. И для сохранения здоровой атмосферы в команде, 

важно, чтобы каждый сотрудник был открытым, терпимым и не позволял 

предрассудкам влиять на своё поведение. 

Командная работа – это совместные усилия группы для достижения 

общей цели или выполнения задачи наиболее эффективным и результативным 

способом [4]. 

Развитию командных навыков в университете способствует проектная 

деятельность. В последнее время широкое распространение получают научные, 

социальные, экономические проекты. Поддержка таким проектам оказывается 

на государственном уровне.  

Оказание грантовой поддержки регламентируется Указом Президента РФ 

от 30.01.2019 N 30 (ред. от 20.05.2021) "О грантах Президента Российской 

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества" и включает 

в себя следующие направления: социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни; поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение 

исторической памяти; охрана окружающей среды и защита животных; 

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и др. [11]. 

Рассмотрим подробнее термины «проект» и «проектная деятельность». 

Проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности 

скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и 

конечной датами, предпринятый для достижения соответствующей конкретным 

требованиям цели, включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. 

Проектная деятельность – это совокупность действий, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой 

установкой, сроками и достигнутыми результатами (или продуктами) [8]. 

Общие признаки, отличающие проект от других видов деятельности: 

1) направленность на достижение конкретных целей с определенным 

началом и концом; 

2) ограниченная протяженность по срокам, стоимости и ресурсам; 

3) неповторимость и уникальность (в определенной степени); 

4) комплексность – наличие большого числа факторов, прямо или 

косвенно влияющих на прогресс и результаты проекта; 

5) правовое и организационное обеспечение – создание специфической 

организационной структуры на время реализации проекта [9]. 
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В данном исследовании в качестве примера рассмотрен опыт реализации 

социального проекта «Историко-спортивный фестиваль “Спортивная команда 

студентов имени 75-летия Победы (СКС 75)”». Проект, направленный на 

патриотическое воспитание обучающихся в возрасте от 18 до 27 лет, получил 

грантовую поддержу Федерального агентства по делам молодежи в рамках 

Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов».  

Актуальность проекта – сохранение исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.  

Одной из приоритетных задач является проекта – гражданское 

образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи.  

Цель проекта – увеличение количества обучающихся, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, владеющих знаниями об истории 

Великой Отечественной войны, посредством привлечения не менее 1500 

студентов к мероприятиям СКС 75 в период с октября 2020 по декабрь 2021, 

реализованных в формате, интегрирующем спортивные соревнования и 

интеллектуальные конкурсы по тематике истории Великой Отечественной 

войны, спортивные соревнования и онлайн-мероприятия. 

Реализация проекта проходила на базе Оренбургского государственного 

университета, участие в соревнованиях принимали обучающиеся головного 

вуза, филиалов университета, университетов г. Оренбурга. 

В ходе реализации проекта было проведено более 10 командных 

соревнований, таких как соревнования по настольному теннису, соревнования 

по мини-футболу с включением вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?», соревнования по волейболу с включением вопросов интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?», соревнования по стрельбе с включением вопросов 

интеллектуальной игры «Своя игра», соревнования по дартсу с включением 

вопросов интеллектуальной игры «Своя игра» и др. 

Повышение навыка командной работы является важной составляющей 

мероприятий проекта, так как от этого зависит результат всей команды.  

В ходе проведения мероприятий был произведен опрос студентов на 

определение навыка командной работы, участвующих в командном этапе 

мероприятий проекта. Опрос проводился с целью определения желания и 

умения работать в команде посредством проектной деятельности. Участие в 

данном исследовании принимали 200 студентов 1-4 курсов Оренбургского 

государственного университета.  

По результатам опроса у 13 % респондентов (26 человек) работа в 

команде вызывает сложность, возникают трудности в коммуникации с другими 

членами команды, 59 % (118 человек) имеют хорошие навыки работы в 

команде, но на начальном этапе испытывают скованность, 28 % (56 человек) – 

не испытывают сложностей работы в команде, отличные коммуникаторы, 

активно идут на контакт, становясь лидерами в своих командах.  
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По итогам проведения мероприятий проекта студенты проявили 

заинтересованность в участии в последующих мероприятиях проекта. Работа в 

команде поспособствовала сплочению команды, позитивному эмоциональному 

настроению, развитию личностных качеств, которые способны привести 

команду к победе.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ 

 

Василива Е.Г., Бабаев А.В. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище»  

 

Сильную Россию невозможно построить без любви к Родине, без 

уважения к ее истории, к делам и традициям старшего поколения.  

В Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость» 

[1].  

Сегодня в России патриотическое воспитание признано на 

государственном уровне ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной безопасности  Российской 

Федерации [2]. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время [3]. 

Именно поэтому одним из главных направлений воспитательной работы 

Оренбургского президентского кадетского училища является патриотическое 

воспитание. Кадеты должны гордиться, что родились в великой стране, 

гордиться её героическим прошлым, любить свой народ и стремиться сохранять 

самобытность и богатства своего Отечества. Они обязаны знать и уважать 

историю своей малой Родины, историю своей семьи, людей, отстоявших 

свободу Отчизны.  

Патриотическое воспитание современного кадета — это непрерывная и 

целенаправленная деятельность по формированию у воспитанников высокого 

патриотического сознания, чувства верности своей стране, готовности к 

выполнению гражданского долга и обязанностей по защите интересов своего 

государства.                                                                                   

Сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения требует 

инновационных и нестандартных решений и должно основываться на 

принципиально новых подходах к работе с детьми, с применением 

современных средств обучения и воспитания, новых педагогических методик и 

технологий, оригинальных форм проведения образовательной деятельности.  

Педагогический состав кадетского училища имеет в своем рабочем арсенале 

множество форм и методов, которые успешно реализуются в процессе 

патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей кадет.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса в училище и одной из форм организации свободного 
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времени кадет. Внеурочная деятельность используется для удовлетворения 

потребностей кадет в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Активное участие во внеурочной 

деятельности является неотьемлимой частью кадетской жизни и позволяет 

системно формировать гражданско-патриотические чувства подростков.  

Чувство патриотизма не рождается само по себе, оно является 

результатом хорошо организованной кропотливой ежедневной  работы 

педагогического состава училища с целью  воспитательного воздействия на 

кадет. Это достаточно трудоемкая и сложная работа, однако сложно - не значит 

невозможно. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности 

включает в себя различные формы работы: тематические классные часы, 

еженедельные Разговоры о важном (материалами для таких бесед служат факты 

из жизни взвода или училища, произведения литературы, нравственные 

категории – добро и  зло, ответственность, патриотизм, дисциплина, вопросы 

волнующие кадет и актуальные для их возраста), экскурсии, диспуты, 

викторины, военно-спортивные игры, просмотр и обсуждение фильмов, КВН, 

проектная деятельность, встречи с ветеранами, участие в различных акциях. 

 Работа по патриотическому воспитанию в кадетском училище 

основывается, прежде всего, на опыте и традициях прошлых поколений и 

Вооруженных сил. Реализуя данное направление воспитательной работы, с 

кадетами проводятся мероприятия по увековечению памяти героев, павших в 

борьбе за свободу нашей Родины – это  митинги, посвящённые торжественным 

датам, уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

участниками локальных войн, празднование памятных дат, организация 

викторин, конкурсов, проведение смотра-конкурса строя и песни, фестивали 

военно-патриотической песни,  традиционное участие в Параде Победы и  

церемония Прощания выпускников училища со знаменем; 

Одной из интереснейших и продуктивных форм работы является 

благотворительная работа: открытки ветеранам ко Дню Победы, акция 

«Фронтовая открытка», акция «Письмо солдату», создание сборника стихов, 

выпуск газеты «Газета от кадета», ярмарка в поддержку участников 

спецоперации на Украине. Кадеты с большим интересом включаются в такую 

работу и, проявляя и развивая свои творческие способности, незаметно для себя 

обогащают свои внутренний мир, укрепляя важнейшие человеческие 

нравственные ценности. 

Одной из важных форм внеурочной деятельности являются олимпиады. 

Они не только способствуют развитию познавательного интереса кадет к 

различным предметам, но и служат решению задач профориентационной 

работы с кадетами, поскольку помогают более правильно решать вопрос о 

выборе кадетами профессии для более глубокого изучения, что поможет им в 

дальнейшем определить свою будущую профессию. Именно олимпиады 

помогают кадетам более глубоко узнать свою страну, своих  великих ученых, 

свои народ, ведь готовясь к выполнению олимпиадных заданий, кадеты 
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получают много дополнительной увлекательной информации, а это и есть 

основа патриотического воспитания.  

Информирование - одна из самых значимых форм, используемых 

воспитателями в процессе реализации системы патриотического воспитания 

поскольку помогает приобщать кадет к событиям в мире, стране, родном 

городе, расширяет знания кадет, учит осмысленно воспринимать информацию, 

вычленять главное из потока информации, работать с периодическими 

изданиями, воспитывает социально-активную личность, интересующуюся 

событиями в стране, развивает мышление, коммуникативные навыки. 

В рамках патриотического воспитания кадет широко используется такая 

форма работы, как экскурсии в музеи. Благодаря им кадеты узнают историю и 

культуру родного края, знакомятся с выдающимися людьми и событиями. 

Кадеты приобщаются к истории своего города, учатся чувствовать себя частью 

общего социального пространства. Особый интерес у кадет вызывает 

посещение квартиры-музея Ю.А. Гагарина, парка Салют Победа, музея воинов-

интернационалистов, краеведческого музея г. Оренбурга, музея-квартиры им. 

Ростроповича. 

Эффективным инструментом патриотического воспитания является 

игровая деятельность. Конечно, применение игровых технологий наиболее 

актуально для младших кадет. Здесь  следует отметить военно-образовательный 

проект «Передовой отряд», который ежегодно реализуется в нашем училище  

среди кадет 5-6 классов в рамках летней практики и позволяет не только 

расширить знания кадет в области военной подготовки, но и формирует у них 

навыки применения полученных знаний при решении военно-прикладных 

задач. Играя, кадеты учатся взаимовыручке, товариществу, у них 

воспитывается чувство коллективизма, ответственности за свои поступки при 

выполнении поставленных задач. Особое значение имеет подготовительный 

этап игры, когда кадеты в течение учебного года изучают основы тактики, 

военной топографии, структуры вооруженных сил РФ, основных образцов 

техники. Все это способствует развитию интереса кадет к военной службе и 

развивает, прежде всего, заинтересованность кадет, которая впоследствии 

преобразуется в осознанное стремление в продолжение обучения в военных 

училищах, в желание приносить пользу своей Родине.  

Кадеты сегодня - это представители так называемого «цифрового 

поколения» - «поколения Z», которые быстро учатся добывать и обрабатывать 

информацию, легко переключаются с одного вида деятельности на другой, при 

этом имеют клиповое мышление и не терпят однообразия. Поскольку для них 

характерно несколько иное восприятие информации, то и подавать 

информацию современным подросткам необходимо в другом формате. 

Компьютерные игры отвечают этим требованиям, и их необходимо разумно 

использовать в целях патриотического воспитания для кадет старшего возраста. 

Так в училище была создана игра «Великая Победа», посвященная событиям 

Великой Отечественной Войны, которая получила положительный отклик, как 

со стороны кадет, так и со стороны их родителей. С большим интересом кадеты 
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проходили уровни игры, при этом  узнавая все новые и новые факты, 

систематизируя и углубляя знания  о своей стране и  армии в годы войны. 

Основное назначение этой игры – пробуждение и углубление интереса к 

истории своей Родины,  воспитание познавательной активности кадет, ведь 

зачастую чтобы найти правильный ответ приходилось обращаться к различным  

источникам информации. 

Активность кадет в мероприятиях патриотической направленности 

высокая. Ребята с удовольствием участвуют в различных соревнованиях, 

конкурсах, концертах. 

Привитие любви к родине, своему народу, чувства гордости и 

патриотизма - это необходимый элемент воспитания в кадетском училище. 

Очень важно использовать все возможные формы и методы работы и вовлекать 

максимальное количество кадет в насыщенную жизнь училища. Именно 

внеурочная работа позволяет нам это сделать в полной мере и реализовать все 

поставленные задачи по патриотическому воспитанию, ведь в период 

нахождения в кадетском училище у ребят закладываются и формируются 

многие человеческие качества, которые станут их нравственными ориентирами 

во взрослой жизни. Чувства гражданственности и патриотизма, зародившиеся в 

кадетские годы в сознании детей постепенно прорастут в осознанные 

убеждения, принципы и ценности нового поколения российских граждан и 

станут необходимым ресурсом прочности и стабильности нашего общества.  

Конечно, нельзя воспитать истинного патриота и будущего защитника 

Родины за несколько дней или недель, просто проведя несколько внеурочных 

мероприятий и рассказав кадетам о подвигах героев войны, показав им фильм о 

войне или сходив с ними в музей. Необходимо проводить подобную работу 

постоянно, регулярно, сделав ее привычной, естественной и необходимой для 

кадет, и тогда кадет  станет патриотом, даже не заметив, что его воспитывали в 

этом направлении. 
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Воспитание в школе – это творческий, непрерывный, целенаправленный  

системный процесс взаимодействия  воспитателей и воспитанников по 

созданию оптимальных условий для развития индивидуальных  особенностей, 

самоактуализации   личности. Важным звеном модернизации  воспитательной 

практики является обновление деятельности классного руководителя, его 

позиция. Именно он - ключевая фигура во взаимодействии с детьми, 

родителями, учителями – предметниками, психологом, социальным педагогом. 

Тенденции  развития современного общества требуют инновационного 

подхода к образовательной подготовке обучающихся. Перед образовательным 

учреждением  ставится новая задача: оно должно подготовить ученика к новым, 

быстроменяющимся условиям, что требует: 

 - во-первых, создание такой обучающей среды, которая мотивирует 

учащихся самостоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, 

обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве; 

- во-вторых,  создание условий, содействующих наиболее полному 

развитию способностей учащихся. 

 Таким образом, проблема активного, творческого поиска, получения и 

восприятия знаний как никогда  остро стоит перед сегодняшней 

образовательной организацией. Учебный процесс должен помочь учащимся 

раскрыть значение получаемых в школе знаний и показать их практическое 

применение в жизни. Необходимость решения этих проблем порождает 

потребность  во введении новых  педагогических технологий в учебный 

процесс. 

 В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе  обучения нестандартными методами; 

развитие познавательных навыков учащихся, выработка у учащихся стремление 

и умения  самостоятельно участвовать в творческом исследовательском 

процессе. 

Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек 

часто воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы.  

Добрая память остается о том педагоге, с которым были радостные 

минуты общения, который помогал в решении проблем, в выборе жизненного 

пути, был интересной личностью. Чаще всего — это классный руководитель. 

Он действительно ближе всех стоит к ребенку в педагогическом коллективе 

школы. Проблемы здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений с 

одноклассниками, учителями-предметниками, организация досуга кадет и 

многое другое являются сферами заботы классного руководителя. Поэтому 
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можно сказать, что он — одна из ключевых фигур в процессе развития и 

саморазвития ребенка, становления его мировоззрения. 

С чего начинается работа классного наставника? 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики стали образованными, 

развитыми и воспитанными людьми. Я прилагаю немало усилий для 

обеспечения интеллектуального, духовно нравственного и физического 

развития детей. Порой кажется, что делается всё, даже невозможное для 

осуществления этой мечты.  

На мой взгляд, деятельность воспитателя становится эффективной, если 

она вариативна. Для вариативности воспитательной деятельности, я выбираю 

приоритетные линии своих усилий в соответствии со своими склонностями, 

возможностями и особенностями кадет.  Я формирую ученический коллектив, 

развивая как деятельный, где каждый бы ощутил свою полезность и 

сопричастность общему делу. Включаю в создание системы коллектива 

развивающую совместную деятельность и деловое общение, стараюсь научить 

детей   сообща придумывать дело интересное для всех и предоставляющее 

каждому возможность высказаться и быть услышанным, распределить свои 

силы способности и время, чтобы достичь общие цели.  

Результатом такой работы становится сплоченность, поддержка друг 

друга, заинтересованность в делах  других.  

Так, моей основной педагогической  задачей является обеспечение 

личного саморазвития кадет, понимание самих себя и своего места среди 

других людей, а так же закономерностей мира, в котором они живут.  

Я помогаю ребятам находить в себе и других, что-то хорошее, делиться 

этим хорошим, вовлекаю их в поиск того, как можно сделать жизнь класса 

разнообразной, увлекательной, полезной, учу проявлять творческую заботу о 

своем классе и училище, о близких, и далёких людях, о родном крае.  

Я считаю, что дети все могут делать сами и задачей классного 

воспитателя является ненавящевое руководство их деятельностью. 

Наиболее стабильное звено в официальной структуре школьного 

коллектива – коллектив взвода, в рамках которого протекает основная 

деятельность кадет – учение. Именно в классном коллективе между кадетами 

образуется  сеть межличностных связей и отношений. В силу этого он 

выполняет роль того своеобразного фундамента, на базе которого формируются 

различные классные коллективы. 

Виднейшим представителем, разрабатывавшим теорию коллектива, был 

А.С. Макаренко. Он сформулировал закон жизни коллектива: движение – 

форма жизни коллектива, остановка – форма его смерти; определил принципы 

развития коллектива (гласность, ответственная зависимость, перспективные 

линии, параллельное действие); вычленил этапы (стадии) развития коллектива. 

  Чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь 

качественных преобразований. На этом пути А.С. Макаренко выделяет 

несколько стадий (этапов). 
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  Первая стадия – становление коллектива (стадия первоначального 

сплочения). В это время коллектив выступает, прежде всего, как цель 

воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно оформленную 

группу (класс, кружок и т. д.) превратить в коллектив, т. е. такую социально-

психологическую общность, где отношения учеников определяются 

содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. 

Организатор коллектива - педагог, от него исходят все требования. Первая 

стадия считается завершенной, когда в коллективе выделился и заработал 

актив, воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и 

общей организации. 

На этом этапе мы изучили личные дела воспитанников, заочно 

познакомились с их семьями, получили первое представление об их характере. 

Встречаясь с родителями  моих воспитанников, я ознакомил их с 

особенностями адаптации детей к обучению в пятом классе и предложил 

практические советы по адаптации ребенка в данном учебном заведении. По 

прибытии детей с помощью анкетирования мы старались определить интересы 

воспитанников, их мировоззрение, отношение к близким людям. В анкетах 

ребята отвечали на следующие вопросы: 

- Что на твой взгляд необходимо сделать в первую очередь? 

- Что, на твой взгляд, необходимо для  жизнедеятельности класса? 

- Если бы тебе поручили какое-то дело, кого бы ты взял в помощники? 

Воспитанники давали самые разнообразные ответы: «перестать драться и 

обзываться»; «создать правила, что можно, а что нет»; «установить классный 

устав и за нарушения наказывать»; «быть дружными и держаться друг за друга» 

и т.д. 

На начальном этапе выделились несколько лидеров. Общим 

голосованием ребята выбрали одного из них командиром взвода, других 

назначили возглавлять комиссии  (комиссия по образованию, комиссия по 

культуре, комиссия по физкультуре и спорту, комиссия по правам кадет и т.д).  

  На второй стадии усиливается влияние актива. Теперь уже актив не 

только поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их членам 

коллектива, руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу, а 

что - ущерб интересам коллектива. Если классному воспитателю удалось 

привить правильное понимание потребности коллектива и ребята их 

принимают, то они становятся надежными помощниками.  Работа с активом на 

этом этапе требует пристального внимания педагога. 

Сейчас активно функционирует система самоуправления. Ребята 

придумывают новую комиссию по проверке домашнего задания. Заместитель 

командира взвода контролирует все комиссии и распределяет дополнительные 

обязанности среди кадет. Теперь классный коллектив функционирует как 

единый часовой механизм, где каждый воспитанник является частью целого и 

понимает свою значимость. Ребёнок начинает понимать, что от его поступков 

будет зависеть общее дело. Этот период предъявляет определенные нормы 

поведения, при этом круг требований постепенно расширяется. Таким образом, 
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на второй стадии развития коллектив уже выступает как инструмент 

целенаправленного воспитания определенных качеств личности. 

  Основная цель классного воспитателя на этой стадии - максимально 

использовать возможности коллектива для решения тех задач, ради которых 

этот коллектив создается. Практически только теперь коллектив достигает 

определенного уровня своего развития как субъект воспитания, в результате 

чего и становится возможным целенаправленно использовать его для 

индивидуального развития каждого отдельного ученика. В общей атмосфере 

доброжелательности по отношению к каждому члену коллектива, высокого 

уровня педагогического руководства, стимулирующего положительные 

стороны личности, коллектив становится средством развития социально 

важных качеств личности. 

  Развитие коллектива на этой стадии связано с преодолением 

противоречий: между коллективом и отдельными кадетами, опережающими в 

своем развитии требования коллектива или, наоборот, отстающими от этих 

требований; между общими и индивидуальными перспективами; между 

нормами поведения коллектива и нормами, стихийно складывающимися в 

классе; между отдельными группами воспитанников с различными 

ценностными ориентациями и т. д. Поэтому в развитии коллектива неизбежны 

скачки, остановки, движения вспять. 

Нередко у нас возникали конфликтные ситуации, разрешением которых 

мы занимались сообща с воспитанниками. Проводились классные часы, беседы, 

игры на тему: «Доброта в нас и вокруг нас», «Архив общения. Формула 

решения конфликтов», «Взаимоотношения в жизни класса», «О товариществе и 

дружбе». Конечно, на этом этапе огромную  помощь  в адаптации детей и 

формировании коллектива оказал психолог. Была проведена первоначальная 

диагностика, тренинги, индивидуальные беседы, сеансы релаксации. 

  Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Они 

отличаются рядом особых качеств, достигнутых на предыдущих этапах 

развития. Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива на этой стадии, 

достаточно указать на уровень и характер требований, предъявляемых друг к 

другу членами коллектива: более высокие требования к себе, чем к своим 

товарищам. Одно это уже свидетельствует о достигнутом уровне 

воспитанности, устойчивости взглядов, суждений, привычек. Если коллектив 

доходит до этой стадии развития, то он формирует целостную, нравственную 

личность. На данной стадии коллектив превращается в инструмент 

индивидуального развития каждого из его членов. Общий опыт, одинаковые 

оценки событий - основной признак и наиболее характерная черта коллектива 

на третьей стадии. 

Несмотря на небольшой период времени с момента формирования 

коллектива, можно заметить  положительные тенденции, а именно: все ребята 

чувствуют себя частью коллектива, и многие из них предъявляют, прежде 

всего, к себе высокие требования. Ребята адаптировались в новом социуме и 

стараются относиться снисходительно к недостаткам других. Мне кажется, это 
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происходит ещё и потому, что они примеривают на себя многие социальные 

роли: роль старосты или главы комиссии, роль ответственных за построение, 

роль учащегося и т.д. Это даёт ребёнку возможность почувствовать свою 

значимость, почувствовать себя личностью, уникальной и неповторимой. 

Классный руководитель – это организатор и руководитель целостного 

педагогического процесса. Это педагог, который является “центром” 

организации и координации всех процессов, оказывающих влияние на 

отдельную личность, на коллектив кадет; это – координатор совместных усилий 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, психолога, 

социолога. Деятельность классного руководителя в училище необходимо 

оценивать именно с такой позиции. 

Я стремлюсь, выстроить с кадетами доверительные отношения, 

регулировать их контакты с одноклассниками и учителями, помогаю в решении 

учебных и жизненных проблем. В своей деятельности классный воспитатель 

ориентируется на актуализацию и реализацию потребности ребёнка быть самим 

собой, на формирование у него знаний, умений и навыков. В качестве основных 

критериев и показателей своей работы педагог избирает: становление  «Я» 

ребёнка, проявление способности воспитанника самостоятельно разрешать свои 

проблемы, брать ответственность за такую «работу», я люблю слушать всех, 

для меня не существует так называемых «трудных». Каждый ребенок в чем то 

способен. Воспитатель должен проявить все свои возможности, чтобы помочь 

раскрыть воспитаннику свои способности. Ученик должен превзойти своего 

учителя. Необходимо  приложить все усилия, чтобы ребята стали успешными в 

жизни. Великий художник Леонардо да Винчи в своё время утверждал «Плох 

тот ученик, который не превосходит своего учителя». 
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«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Служба в Вооруженных силах России требует от офицера особых 

качеств: верности военной присяге, готовности мужественно и 

профессионально исполнять свой воинский долг, стремления к непрерывному 

повышению профессионального мастерства, высокой адаптационной и 

профессиональной мобильности, социальной активности, способности 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  

Воспитать данные качества у кадета – будущего офицера  возможно 

только в деятельностной среде. Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе является методологической основой реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и предполагает: ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС коллектив Оренбургского 

президентского кадетского училища в качестве ведущего методологического 

ориентира в воспитании кадет  определяет  системно-деятельностный подход.  

При реализации данного подхода крайне важно четкое представление его 

сущности. Основой для понимания служит понятие «деятельность». 

Деятельность - это всегда целеустремленная система, система, нацеленная на 

результат.  

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 

педагогическую науку в 1985 г. Ранее системный подход раскрывался в 

исследованиях Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова, а деятельностный, который всегда 

был системным, разрабатывался Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, А.Р. 

Элькониным, В.В. Давыдовым. Системно-деятельностный подход является 

попыткой объединения этих двух подходов.  

Как известно, целью системно-деятельностного подхода является 

воспитание личности как субъекта жизнедеятельности, способного превращать 

собственную деятельность в предмет практического преобразования. То есть в 

процессе и результате использования форм, методов и приемов воспитательной 

работы формируется не пассивный "приемник" информации, а человек, 

способный выбирать, оценивать и конструировать те виды деятельности, 

которые удовлетворяют его потребности в саморазвитии и самореализации. 

Основная педагогическая задача системно-деятельностного  подхода – 

создание и организация условий, инициирующих действие кадета.  
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При организации  воспитательного процесса в училище мы учитываем 

особенности системно-деятельностного подхода.  

Первая заключается в том, что в центре внимания стоит  совместная 

деятельность кадет и педагогов по реализации вместе выработанных целей и 

задач. Совместный поиск ценностей, норм и законов жизни в процессе 

деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого 

в контексте деятельностного подхода.  

Вторая характерная особенность заключена в том, что воспитание как 

деятельность не может быть сведено к какому-то одному виду, оно должно 

охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: 

учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-

трудовой, повседневной жизнедеятельности, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и др.  

Третья особенность применения системно-деятельностного подхода 

связана с единством формирования субъектности (то есть нацеленности на 

практическое преобразование собственной деятельности) и направленности 

личности на активное деятельное участие в жизни училища и общества (на 

социальное преобразование окружающей кадета действительности). Это 

единство проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах 

непосредственно или опосредованно осуществляет изменения в структурах 

личности; личность же, в свою очередь, осуществляет выбор адекватных видов 

и форм преобразования деятельности, удовлетворяющих потребностям 

личностного саморазвития. 

В воспитательной работе мы опираемся на следующие принципы 

системно-деятельностного подхода: 

Принцип деятельности - заключается в том, что кадет, получая знания не 

в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей познавательной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитания на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития кадет. 

Принцип целостности – предполагает формирование кадетами 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки 

в системе наук). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: училище должно 

предложить кадету возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта). 
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Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в училище 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает формирование кадетами 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение кадетами собственного 

опыта творческой деятельности. 

Принцип субъектности воспитания – предполагает, что все занятия с 

кадетами помимо уроков строятся так, чтобы личность духовно развивалась, а в 

творческие дела всегда вовлечен весь взвод. Согласно данному принципу 

создаются благоприятные условия для каждого кадета, чтобы он мог 

гармонично развиваться как личность.  

Принцип проектирования, конструирования и создания ситуации 

воспитывающей деятельности – направлен на то, чтобы деятельность была 

социально-значимой и общественно-полезной.  

Принцип обязательной результативности каждого вида деятельности - 

предполагает, что кадет должен видеть результаты своей деятельности, уметь 

применять полученные знания в повседневной жизнедеятельности.   

Коллективом Оренбургского президентского кадетского училища 

определены организационно-педагогические условия воспитания кадет на 

основе системно-деятельностного подхода, к которым относим:  

- конструирование системно-деятельностного пространства в училище;  

- методическая подготовка педагогического состава к воспитывающей 

деятельности;  

- организация совместной деятельности кадет и педагогов в училище; 

- взаимодействие училища с образовательными, общественными, военно-

патриотическими, спортивными, ветеранскими и иными организациями - 

социальными партнерами училища. 

Особое значение в реализации системно-деятельностной направленности 

воспитания в училище отводим социальному проектированию, 

приобретающему особую педагогическую ценность в условиях учреждения 

закрытого типа.  

Социальное проектирование, выступая сложным системным 

образованием, включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект.  

Под социальной пробой понимаем такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого кадет получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 
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заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. 

Социальный проект — наиболее сложный тип социального 

проектирования. Данная деятельность предполагает создание в ходе 

осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в 

ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. В 

ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе 

пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование социального 

объекта, явления, ситуации. 

Проектная деятельность в Оренбургском президентском кадетском 

училище с первых лет стала ключевым элементом жизни.   

Творческий проект «Кадетский взгляд» - пример организации 

воспитательного процесса в проектном режиме на основе системно-

деятельностного подхода.   

Два года подряд училище являлось площадкой для проведения 

мероприятия всероссийского масштаба - Всеармейского кинофестиваля 

короткометражных любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд», 

инициатива проведения которого принадлежала нам. 

Впервые Кадетский кинофестиваль стартовал в Год кино в 2016 г. и 

объединил в творчестве все довузовские образовательные организации 

Министерства обороны Российской Федерации. 

В ноябре 2017 года по решению Министра обороны РФ Кинофестиваль 

снова был проведен в нашем училище под лозунгом «Нам этот мир завещано 

беречь» и был посвящен Году экологии в России. 

Сам день проведения Кинофестиваля - это и есть результат, творческий 

продукт проекта. Но Кинофестиваль – это не просто большой творческий 

праздник, это долгосрочная предварительная работа, которая объединяет весь 

коллектив училища вокруг общей идеи и создает  предпосылки для развития 

кадет на основе системно-деятельностного подхода.  

Вначале мы провели училищный этап Кинофестиваля. Каждый учебный 

курс создавал свои фильмы:  в 2016 году  - документальные и игровые 

короткометражные; в 2017 году – социальные ролики.  

Создание фильма – это работа режиссеров, монтажеров, сценаристов, 

актеров. 

Кадеты раскрывали свои таланты как в киноискусстве, так и в других 

проектах, которые родились во время организации и проведения 

кинофестиваля.  

Это -  выставки, «Они в кино шагнули из окопов…» (выставка посвящена 

актерам и режиссерам – участникам ВОВ), «Рисуют мальчики кино» (афиши к 

фильмам патриотической тематики).  
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Особого внимания заслуживают интегрированные проекты, где наши 

кадеты-художники работали вместе с кадетами, посещающими фотостудию и 

объединения технического творчества. В 2017 году, в связи с тем, что 

кинофестиваль проводился 24 ноября, в День рождения Суворова, была создана 

выставка «В каждом рисунке – Суворов».  

Чтобы появилась хоть одна из подобных экспозиций, необходимо создать 

инициативные группы: одна группа кадет подбирает материал для выставки, 

работает с информацией; другая группа - продумывает оформление стендов; в 

учебной типографии выпускаются готовые плакаты; в учебных мастерских 

изготавливаются для них стенды-подложки. 

Музыкальное и сценическое творчество объединило кадет, педагогов и 

родителей в музыкальном проекте «С экрана – в жизнь». Каждая песня – это 

история, сошедшая с экрана на сцену.             

Создание творческих синтетических подпроектов требует системной и 

целенаправленной работы, обязательного соблюдения педагогических условий 

применения системно-деятельностного подхода. 

Кинофестиваль предоставил возможность для реализации творческих 

способностей кадет в качестве ведущих и журналистов, экскурсоводов и 

волонтеров, фотографов и видеографов, звукорежиссеров и осветителей сцены. 

Кроме творческой реализации кинофестиваль помогал развивать 

интеллектуальные  качества его участников.  

Юные кинематографисты стали участниками интеллектуального 

междисциплинарного экспресс-турнира, который помог выявить победителей в 

устном счете, стихосложении, географическом чемпионате, шахматном 

турнире, скоростном наборе текста на компьютере и соревнованиях по пулевой 

стрельбе.  

Помня о гармоничном развитии личности, мы не забыли и о 

формировании культуры ЗОЖ. 

Так, в дни кинофестиваля был проведен Первый Открытый чемпионат 

Оренбургского президентского кадетского училища по боксу «Кадетский 

удар».  

Более двух часов шли жаркие бои на ринге первого президентского. 

Параллельно с боями группы поэтов и художников создавали свои творческие 

работы (стихи и рисунки). Закончился турнир торжественным построением 

спортсменов и награждением победителей.   

Практика применения системно-деятельностного подхода при реализации 

проекта «Кадетский взгляд» позволяет объединять усилия в достижении общей 

цели, всем субъектам образовательных отношений работать в команде, 

интегрировать разные сферы образования и создавать единое образовательное 

пространство.  

Важным показателем эффективности воспитательного  процесса с точки 

зрения системно-деятельностной его организации являются сформированные у 

кадет потребности и способности в осуществлении творческого преобразования 
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действительности с целью овладения новыми знаниями и опытом в результате 

собственного поиска. 

Таким образом, применение системно-деятельностного подхода в 

воспитательном процессе способствует эффективному вовлечению кадет в 

конструктивные действия и общественные инициативы, формирует у них 

потребности и способности в осуществлении творческого преобразования 

действительности с целью овладения новыми знаниями и опытом в результате 

собственного поиска. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО И КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Викулова Ю.В. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

«Сегодня мир не вознаграждает тебя за то, что ты знаешь, - для этого есть 

поисковые сервисы в интернете. Мир вознаграждает тебя за то, что ты можешь 

делать с тем, что ты знаешь»   

Андреас Шляйхер,  

глава международной системы тестирования школьников PISA. 

 

С начала двухтысячных наша страна принимает участие 

в международных программах исследования качества образования. Повышение 

места России в подобных рейтингах стало одной из целей национального 

проекта «Образование». В 2022 году в России пройдет очередное крупное 

исследование — PISA. PISA — Международная программа по оценке учебных 

достижений (Programme for International Student Assessment). Каждые три года 

оно тестирует у школьников и студентов колледжей старше 15 лет 

(но не старше 16 лет и 2 месяцев) уровень знаний и умение практически 

их применять [2]. Результаты PISA принимают во внимание во всем мире, они 

служат данными для рейтингования стран. Результат России в PISA хоть 

и выше среднего показателя и растет от года к году, но его нельзя назвать 

лидирующим. Очевидно, что российским школьникам надо учиться применять 

знания на практике, и это вызов для всей образовательной системы страны. 

Качество образования PISA изучает по четырём основным направлениям: 

читательская, математическая, естественно-научная и компьютерная 

грамотности. С 2022 года в качестве дополнительного направления впервые 

введено исследование креативного мышления, а с 2023 года - исследование 

навыков критического мышления учащихся. Проверке подвергнутся: 

критическое мышление, креативность, инициативность и настойчивость, 

использование информации, системное мышление, способность 

к коммуникации и рефлексия [1]. 

Таким образом, формирование и развитие креативного мышления, 

критического мышления, глобальных компетенций, точно так же, как 

формирование и развитие метапредметных действий, информационной 

культуры и ИКТ навыков, читательской грамотности – забота и 

ответственность каждого педагога. 

Креативное мышление определяется как способность продуктивно 

участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, 

направленных на получение инновационных (оригинальных, нестандартных, 

непривычных) и эффективных (действенных, результативных, оптимальных) 
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решений, и нового знания, или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего) 

выражения воображения. 

Особое внимание развитию навыков креативного и критического 

мышления следует уделять в начальной школе, когда закладываются базовые 

навыки работы с информацией, умение учиться. Применение технологий 

развития креативного и критического мышления на уроках английского языка в 

начальной школе позволяет в полной мере развивать творческий потенциал 

обучающихся, способствует развитию творческой активности, 

самостоятельности в обучении и работе с большим потоком новой 

информации. Ребенок с развитым критическим мышлением имеет свою точку 

зрения, прекрасно обосновывает её, а также успешно взаимодействует в группе. 

Креативное мышление на уроках английского языка формируется через 

базовые логические действия:  

сравнение (что общего? Чем различаются? Сравни героев, поступки, 

явления…) 

категоризация и классификация (раздели на 2-3-4 группы, расположи по 

порядку) 

синтез – понимание через связь, через объединение составляющих (свяжи 

объекты по смыслу, выложи фигуру, смоделируй ситуацию, составь фразу, 

текст, пазл,…) 

обобщение (назови группу, собери все картинки, что общего у всех 

объектов данной группы). 

Креативное мышление приводит к состоянию «потока» (полного слияния 

со своим делом, поглощения им, когда не ощущаешь времени, самого себя, 

когда вместо усталости возникает постоянный прилив энергии…) [3], в котором 

внимание детей сосредоточено на индивидуальной цели, и они осознают 

мотивы достижения определенного творческого результата. Детям нужна 

основа для развития навыков творческого мышления. Выработку конкретных 

стратегий и навыков обеспечивает модель или пример. Творчеству лучше всего 

способствует формирование «мышления роста» [4], в котором детям 

предлагается верить, что они могут достичь лучших результатов благодаря 

своим собственным усилиям, настойчивости и упорной работе. Одним из 

способов достижения этого является конструктивная обратная связь и похвала, 

в которых основное внимание уделяется усилиям, которые дети прилагают для 

творчества, а не их врожденным талантам. 

В образовательном контексте существует два типа креативности: большая 

креативность (big "C") и малая креативность (little "c"). На уроке английского 

языка в начальной школе большая креативность big "C" относится к 

результатам обучения, (написание стихотворения, сказки, английском языке. 

Малая креативность little "c" означает процесс творческого конструирования в 

повседневном взаимодействии в классе, построенном на изученном языковом 

материале. (догадки, гипотезы и принятие рисков) [5]. На уроках английского 

языка важно давать возможность для развития этих двух видов креативности. 
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Критическое мышление подразумевает определение границ своего знания 

и незнания; понимание, что за этими границами есть вопросы, ответы на 

которые еще предстоит получить; умение формулировать эти вопросы. 

 

Стадии развития критического мышления: 

Вызов, позволяющий актуализировать и обобщить уже имеющиеся 

знания по исходному вопросу и побудить к активной деятельности. 

Осмысление, которое позволит получить новую информацию и соотнести 

ее с имеющимися данными. 

Рефлексия, предполагающая обобщение полученной информации и 

формирование собственного отношения к ней.  

В рамках содействия творчеству мы должны научить детей рефлексии 

своей деятельности, умению критически оценивать собственные идеи, действия 

и результаты. Рефлексия, частью которой является критический анализ, со 

временем приводит к развитию активного творческого мышления. 

Вот основные приемы, которые я использую для формирования навыков 

креативного и критического мышления на уроках английского языка в 

начальной школе при работе с обучающимися 2 и 3 классов по УМК для 

общеобразовательных организации и школ с углубленным изучением 

английского языка И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной. При 

разработке заданий я руководствуюсь семью «столпами», основными 

положениями креативности [6], которые позволяют развивать креативность и 

критическое мышление в классе независимо от возраста и уровня обучения 

детей, УМК и возможности использования цифрового образовательного 

контента.  

 

I Формирование позитивной самооценки 

 

«Веер самооценки» - на лепестках 

ромашки/веера, или на каждую букву имени 

ученики придумывают себе или друг другу 

положительную характеристику (Рисунок 1); 

«Время круга» - ученики передают друг 

другу небольшой мяч, при обсуждении или  

пересказе текста по предложению, 

обсуждении проблемы, по очереди высказывая 

свою точку зрения. 

 

Рисунок 1 - Веер самооценки 

 

II Создание творческой атмосферы 

«Синквейн» - учащимся предлагается сочинить стихотворение из пяти 

строк на заданную тему, соблюдая правила построения синквейна (Рисунок 2): 

1 строка – тема (одно существительное) 
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2 строка – описание темы (два прилагательных)  

3 строка – описание действий (3 глагола) 

4 строка – отношение к теме (предложение) 

5 строка - резюме, синоним к теме (1 слово) 

 
Рисунок 2 - Пример создания синквейна. 

 

III Свобода выбора 

Метод проектов - обучающимся предлагаются варианты оформления 

проекта: цифровая презентация, нарисованный плакат, коллаж из фотографий 

по заданной теме; письмо герою произведения или разыгрывание в лицах 

диалога из прочитанного текста (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Заготовка для мини-проекта по теме «День Рождения» 

  

IV Эффективное использование вопросов 

«Кубик вопросов» - ученики в парах или по очереди бросают кубик и 

задают вопросы, используя вопросительное слово на выпавшей грани; 

применяется для тренировки умения задавать вопросы после чтения текстов 

(Рисунок 4).  

 

 

 

 

 

        

 

 

Рисунок 4 - Заготовка для «кубика вопросов» из картона. 
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V Установление взаимосвязей 

Синтез – составление рассказа по картинкам, моделирование ситуации 

(какое блюдо можно приготовить из имеющихся продуктов) (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Пример задания (моделирование ситуации). 

 

VI Исследование идей 

Mind maps - в качестве основы для устного высказывания или написания 

сочинения по теме (Рисунок 6).    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Пример задания. 

 

VII Поощрение критического оценивания 

Прием “BLOB’s Tree” – ученики отмечают уровень своих знаний 

грамматического или лексического материала на нарисованном на 

доске/плакате дереве, размещая стикеры на определенной высоте. В процессе 

обсуждения результатов учащиеся вместе с учителем приходят к выводу, что 

необходимо повторить. 

INSERT – технология эффективного чтения. Во время чтения ученики 

отмечают галочками уже известную информацию, плюсиками - новое, 

минусами – то, что удивило, и вопросительным знаком - непонятные места 

(Рисунок 7).                                                                                          

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Приемы формирования навыков критического оценивания. 
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Для достижения наибольшего успеха в формировании навыков 

креативного и критического мышления важно систематически интегрировать 

соответствующие задания в учебную деятельность, например, при выяснении 

опыта детей по изучаемой теме (мозговой штурм), при обмене мнениями и 

отношении к прочитанному. Большая самостоятельность в языковой практике, 

в совокупности с техникой отсроченной коррекции ошибок стимулирует 

младших школьников проявлять творческий подход и находчивость, и это 

помогает развивать беглость их речи на английском языке и уверенность в себе. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

 

Вознюк Е.Ю. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Для чего нужна исследовательская деятельность? Зачем кадету 

овладевать навыками исследовательской деятельности? 

В 1904 году лингвист Л.В. Щерба сказал: «О заучивании чего бы то ни 

было не может быть и речи. Все занятия должны быть связаны с наблюдениями 

самих учеников под руководством учителя над собственным языком» [4]. 

Самостоятельные наблюдения, из которых потом следуют другие выводы – это 

и есть исследование. По сравнению с традиционным обучением, направленным 

на сообщение информации, исследование кажется революционным. Его 

достоинство состоит из двух моментов: 1) развивает мышление; 2) даёт 

возможность самостоятельно искать знания. 

Исследовательская работа предполагает очень тесное взаимодействие 

ученика и учителя. В этой связи возникают две крайности – полностью 

предоставить кадета самому себе или значительно ограничить его 

самостоятельность. Педагогическая тонкость этого процесса заключается в том, 

что кадет должен чувствовать, что исследовательская деятельность – это его 

работа и реализация его собственных идей. 

Главная задача педагога — не выявлять одаренных детей, а помочь 

ребятам сформировать представление о глобальности и актуальности того или 

иного рассматриваемого вопроса, предоставить им возможность участвовать в 

исследованиях и получать практические навыки, а также научить проведению и 

написанию исследовательской работы [2]. 

В процессе организации исследовательской деятельности кадет 

реализуются триединые задачи образовательного процесса: 

√ образовательные (вовлечение каждого в активный познавательный 

процесс, выявление умений и способностей работать самостоятельно по теме); 

√ развивающие (развитие творческих способностей, формирование 

навыков исследовательской деятельности, публичных выступлений, умение 

работать с источниками информации, расширение кругозора и эрудиции); 

√ воспитательные (воспитание чувства ответственности, 

исполнительности, толерантности). 

Исследовательская деятельность приучает ребенка работать с научной 

литературой, что в настоящее время является важным умением. В процессе 

занятия исследовательской деятельностью кадет из объекта обучения 

превращается в субъект, который может творить, и приобретать новое знание, 

что является важным фактором его развития. 

Для приобщения кадета к исследовательской деятельности изначально 

необходимо сформировать у них интеллектуальные и практические умения, 
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связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и методов 

исследования: организационные, поисковые, информационные, оценочные. 

Одной из главных проблем вовлечения кадет в исследовательскую 

деятельность может быть низкий уровень мотивации.  

Существует множество методов и приемов активизации и мотивации 

исследовательского поведения кадет: личностно-ориентированные и 

индивидуальные подходы; технологии развивающего, проблемного, 

эвристического обучения; проблемно-поисковые методы (исследовательский, 

игровой и др.), основанные на активизации мыслительно-аналитической 

деятельности детей, а также информационные ресурсы интернета и интернет-

технологии. Применение специальных технологий обучения в учебном  и 

воспитательном процессе позволяет педагогу знакомить кадет с явлениями, 

которые входят в противоречие с имеющимися у них представлениями о мире; 

позволяет кадетам формулировать свои идеи и представления и высказывать 

их; побуждает к выдвижению гипотез, предположений, объяснений. Педагог 

предоставляет кадетам возможность в процессе обучения исследовать свои 

предположения путем обсуждений в кругу заинтересованных лиц, а также 

возможность применять новые знания на практике [1]. 

Важную роль в вопросе мотивации кадет играет учет возрастных 

особенностей. Сильными внутренними мотивами может выступать желание 

утвердить свою индивидуальность, найти место в коллективе, проявить свои 

способности, реализовать интересы. Для старшего звена, предпочитающего 

самостоятельно обдумывать новую информацию, анализировать, обобщать, 

искать закономерности, аргументированно отстаивать свою позицию, 

мотиватором может явиться потребность в исследовательской деятельности как 

в средстве реализации жизненных и личностных целей. 

Помимо перечисленных методов мотивом могут выступать 

честолюбивые устремления построения будущей карьеры, реализации 

жизненных перспектив, а также публичное признание успеха в виде вручения 

диплома, грамоты и т.д. Успешные выступления ребят с докладами о 

собственных работах на различных конкурсах и конференциях часто 

оборачиваются реальной поддержкой призеров различными льготами при 

поступлении в высшие учебные заведения. Наряду с осознанием ценности 

приобретаемого опыта в публичных выступлениях и научных дискуссиях, а 

также возможности проявить себя перед лицом потенциального работодателя, 

эти методы значительно повышают интерес школьников к участию в 

различных исследовательских проектах [3]. 

Вовлечение кадет в исследовательскую деятельность содержит несколько 

путей: 

Урочная деятельность. 

Особая роль в данном направлении отведена экспериментированию. 

Ребенок, проводящий опыты своими руками, уже наполовину поглощен 

исследовательской работой. Для педагога главное – грамотно подобрать тему 

занятия, увлечь. Многие кадеты рассматривают исследовательскую работу как 
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альтернативу обязательного освоения материала, т.к. ребенок более полноценно 

углубляется в процесс, более полно осваивает учебный материал. 

Внеурочная деятельность. 

На занятиях по внеурочной деятельности педагог может охватить 

материал с учетом интересов и потребностей кадет, это может быть военная 

терминология, агитационные плакаты, различные художественные 

произведения вне обязательного списка литературы, тем самым открывая перед 

ребенком новые возможности и сферы применения новых знаний. 

Курс личностного развития оказывает большое влияние на приобщение 

кадет к участию в исследовательской деятельности. Например, направление 

классных часов о толерантности, народном единстве, разнообразии 

вероисповеданий заставляет кадет рассматривать темы влияния церкви на 

армию и историю России. 

Воспринимая творческие секции скорее как альтернативу урочной 

деятельности, кадет начинает с поделок своими руками и заканчивает 

экспериментами с научной точки зрения, развивая представления об изучаемом 

предмете с различных позиций. 

Что касается спортивных секций, многие кадеты, занимаясь в сборных 

командах, пишут исследовательские работы, доказывающие гипотезы о 

правильном питании, о важности знания техники при выполнении 

определенных упражнений на силу, скорость, выносливость. 

Кадет, интересуясь различными специальностями, ищет свой жизненный 

путь через исследовательскую деятельность. Таким образом, отсеивая те 

направления, интерес к которым невелик. 

Некоторые кадеты, стремясь совершенствоваться в культуре речи и 

планируя военную карьеру, например, настолько увлекаются процессом, что, 

начиная от помощи воспитателю при подготовке классного часа, переходят к 

более глубокому освоению темы грамотной речи кадета и офицера. 

 

Тематика исследовательских работ кадет 8 курса по направлениям: 

 

Направление Тема работы 

Урочная деятельность Сравнение методов шифрования информации 

Применение универсальных физических законов 

для планет и космических объектов 

Особенности фортификации Оренбургской 

крепости на примере Никольского бастиона 

Внеурочная 

деятельность 

Анализ развития бронетехники в годы Великой 

Отечественной войны 

Анализ современного вооружения военно-

морского флота РФ 

Перспектива развития волонтерского движения 

кадет в Оренбургском ПКУ 

Система Модификационная изменчивость человека под 
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дополнительного 

образования 

влиянием физических упражнений 

Влияние специальных беговых упражнений на 

человека 

Звуковые образы в детской поэзии 

Профориентационная 

работа 

Защита персональных данных 

Исследование жаргонизмов ВС РФ 

Новый способ лечения онкологии наночастицами 

 

Организация исследовательской деятельности кадет включает несколько 

этапов: 

I этап. Диагностика. 

Этот этап включает в себя выявления склонности кадет к 

исследовательской деятельности, создание мотивационного настроя и ситуации 

успеха, уверенности в своих силах. 

II этап. Определение темы, целей, постановка задач.  

Один из наиболее сложных этапов – это выбор темы и цели работы. Цель 

должна быть четко сформулированной, доступной для понимания ребенка. 

Успех работы будет во многом зависеть от грамотно поставленных и 

выполненных задач данного исследования. 

III этап. Выполнение работы.  

Самый большой по объему этап исследования, включающий в себя: 

установление объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, 

постановление проблемы, сбор материала, оформление результатов анализа 

литературы, проверка гипотезы, уточнение, проверка и оформление 

результатов исследования, подтверждающих или опровергающих гипотезу, 

заключение. 

IV этап. Защита (анализ деятельности).  

Итоги работы представляются на научно-практической конференции или 

конкурсах различного уровня. Также результаты работы могут быть 

представлены в виде оформления выставки, творческого отчета по 

эксперименту, подготовки выступления на уроке, относящемся по теме к 

исследовательской работе. 

Для ведения исследовательской деятельности кадет должен обладать 

рядом определенных компетенций, таких как: 

1. Умение работать с литературой, рекомендованной научным 

руководителем: изучать термины и понятия, находить практические примеры, 

анализировать, обобщать материал. 

2. Умение критически оценивать информацию, сопоставлять понятия, 

явления, умение делать собственные выводы, определять ложность или 

верность понятий, задавать правильные вопросы. 

3. Умение четко, грамотно, последовательно излагать свои мысли, 

подкреплять их аргументами, примерами, использовать речевые формулы и 

выражения, фразы-шаблоны («Мы считаем, что…», «Анализ литературных 

источников дает нам представление…», «Анализ фактов показывает…» и др.) 
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Вовлекая кадета в исследовательскую деятельность, педагог также 

должен стать для кадета примером:  

• беспрестанно повышать свое самообразование,  

• иметь собственное мнение, занимать активную жизненную 

позицию, 

• уметь диагностировать творческие способности кадет в 

определенных областях знаний,  

• уметь ставить цель и прогнозировать перспективу собственной 

деятельности и деятельности кадета-подопечного. 

 Одним словом, быть нетривиальной творческой личностью, энтузиастом, 

повышающим мотивацию детей, быть координатором, консультантом и 

идейным вдохновителем, умело и целенаправленно вести кадета к результату, и 

экспертом, способным к анализу и рефлексии полученных результатов.  

Одна из важнейших задач педагога – воспитать мыслящую личность, 

способную интеллектуально и творчески развиваться, умеющую ставить 

жизненные цели. Именно исследовательская деятельность справляется с этой 

задачей и помогает становлению личности кадета, позволяет обрести ориентир 

в жизненном пространстве. 

При организации исследовательской работы педагогу следует 

руководствоваться рядом требований: 

- принимать ребенка как уникальную личность, не стараться подавить его 

своим авторитетом; 

- давать возможность свободы выбора, собственного видения; 

- поддерживать положительные инициативы и стремления кадета к 

саморазвитию; 

- направлять, не принуждая, стимулировать интерес; 

- хвалить не только за конечный результат, но и за реализацию самого 

процесса; 

- не оставлять без внимания результаты его изысканий; 

- верить в его силы, подбадривать и поддерживать кадета, учитывая 

индивидуально-психологические особенности. 

Безусловно, как и в любой работе невозможно избежать трудностей. Они 

возникают как у кадет, так и у педагогов. Это может быть связано с выбором 

или изменением темы, с навыками публичного выступления, с личным 

социальным развитием и др. Но достигаемый результат, выраженный в 

преодолении себя, в интеллектуальном обогащении, в творческом развитии, в 

профессиональном ориентировании, в целеполагании, в признании кадета 

своими сверстниками, стоит потраченных усилий. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет сделать обучение 

процессом активного познания, развивает творческое мышление, не только 

помогает приобретению исследовательских, но и обеспечивает осознанное и 

глубокое усвоение изучаемого учебного материала. 

Организация научных, творческих мероприятий обеспечивает 

возможность выявить, подготовить и оценить творческий и научный потенциал 



3992 

 

способных ребят, чтобы в дальнейшем предоставить им возможность стать 

полноценными членами сообщества, повысить уровень подготовки 

квалифицированных кадров и тем самым поднять престиж нашей страны. 
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КАДЕТ 

 

Вознюк Е.Ю. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно 

развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и 

прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения 

жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято 

почитающих атрибуты государственной власти [1]. 

В важнейших законодательных актах, документах Правительства, 

принятых в последние годы, чётко и лаконично сформулированы основные 

задачи военно-патриотического воспитания молодёжи, в совокупности своей 

характеризующие сущность, содержание процесса подготовки истинных 

патриотов Родины, готовых к защите Отечества. 

Для усиленной подготовки именно к военной службе, необходима 

непосредственная военно-патриотическая деятельность школьников, в процессе 

которой у них формируются правильные представления о требованиях к 

военной службе в рядах Вооруженных Сил, закладывается фундамент 

практической готовности к выполнению воинского долга перед Родиной, 

создаётся опыт поведения и осуществляется программа самовоспитания 

качеств гражданина-патриота-воина [2].  

Вопросы становления личности как патриота исследовались А.А. 

Ароновым, В.В. Артамчуком, В.Г. В.Г. Бирковским, Д.М. Водзинским, A.M. 

Ветоховым, О.И. Волжиной, А.Н. Вырщиковым, Н.П. Дунаевым и другими 

учеными. 

Образовательный процесс ОПКУ включает интеграцию базового и 

дополнительного образования; вариативность обучения; включение 

информационно-коммуникационных технологий в различные дисциплины, 

раннюю предпрофильную подготовку, профориентационную работу на 

военную службу. 

Военно-профессиональное ориентирование занимает центральное место в 

деле образования кадет ОПКУ. Его цель: воспитание у кадет чувства верности 

своему Отечеству, формирование ценностей патриотизма, ориентация на 

военную службу. Это долголетний проект, предназначенный для кадет с 1 по 8 

курс (5-11 класс), пронизывает все сферы образовательной деятельности в 

училище: учебный процесс (базовое обучение и летняя практика), 

воспитательный процесс (дополнительное образование, спортивная и 

творческая жизнь, социальная работа). 

В учебном плане кадетского училища предусмотрена летняя практика, 

как модуль военно-профессионального ориентирования. Это составная часть 

учебного процесса, которая определена в графике учебного процесса на 36, 37 
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неделе. В этот период осуществляется гармоничное сочетание обучения кадет с 

профессионально-практической ориентацией. Летняя практика осуществляется 

в четыре этапа, с учетом возрастных особенностей кадет.  

1 этап практики (для кадет 5, 6, 7 классов) проводится по модулям: 

учебно-исследовательская работа; практическая отработка теоретических 

знаний военного дела; военно-спортивное совершенствование. Целевые 

установки практики направлены на формирование универсальных учебных 

действий кадет и подготовки их к военной службе.  

В рамках учебно-исследовательской работы кадеты выполняют 

исследования, связанные с военным делом. Например, разработаны такие темы: 

«Вооружение Советской армии в годы Великой отечественной войны», 

«Появление и развитие средств ПВО в русской армии», «Современные виды 

оружия направленной передачи энергии», «Физические основы кинетического 

оружия и способы его применения», «Сравнительные характеристики основных 

типов самолетов». 

Практическая отработка теоретических знаний военного дела происходит 

в период летней практики посредством военно-спортивной игры «Передовой 

отряд». Её цель – профессиональное ориентирование кадет в условиях 

выполнения игровых учебно-боевых задач. Игра построена по принципу 

эстафеты заданий, в ходе которой формируются универсальные учебные 

действия. Используются военизированные состязания на суше и соревнования 

на воде, эстафета военно-бытовых умений, конкурс интеллектуальных заданий 

на военную тематику, а также выезд на стрельбище. Например, кадеты 

применяют на практике в ходе выполнения заданий теоретические знания по 

географии: наносят на топографическую карту боевой порядок своих войск, 

обнаруженные цели противника и определяют дальность стрельбы по ним с 

огневых позиций средств поражения. Так же выполняют задания по разным 

учебным дисциплинам, интегрированным в военную тематику. Например, им 

необходимо назвать боевую технику, изображенную на снимке, определить ее 

принадлежность к виду и роду войск и дать тактико-технические 

характеристики. Предлагаются задания и на шифрование (с помощью ключа 

необходимо разгадать зашифрованное выражение, изображенное на плакате с 

помощью азбуки Морзе). В бассейне организуется импровизированная 

переправа на лодке на сто метров. В ходе неё экипаж по ходу движения 

поражает различные мишени теннисными и набивными мячами, а четыре бойца 

в воде буксируют судно. Например, в задании «Военный водолаз» команды из 

пяти кадет занимались «разминированием» водной переправы в отведенное 

время. Заключительный этап – водная эстафета с автоматом, в военной форме. 

В ходе игры используется задание «сборка-разборка автомата»: каждый 

очередной кадет по порядку разбирает одну позицию автомата Калашникова, 

затем собирает обратно. Также предусмотрено серьезное и настоящее военное 

дело: кадеты выезжают на полигон, где стреляют по мишеням из АК-74 и 

пистолета Марголина. Стрельбы организуются на полигоне войсковой части № 

33860.  
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Военно-спортивное совершенствование происходит в ходе 

двухкилометрового марш-броска в составе подразделения. При этом по ходу 

дистанции каждый взвод должен преодолеть полосу препятствий и выполнить 

задания по метанию гранаты и стрельбе из пейнтбольных ружей на точность. 

2 этап практики (для кадет 8 классов) осуществляется как  

ознакомительная практика на базе образовательных организаций и воинских 

частей. Кадетам дается наглядная военно-профессиональная информация об 

условиях военной службы, повседневной жизни и деятельности 

военнослужащих, возможностями духовного и физического развития в 

процессе военной службы. Проводится военно-профессиональная агитация и 

пропаганда, призванная ориентировать кадет на овладение теми или иными 

военно-учетными специальностями.  

3 этап практики (для кадет 9 классов) проводится как военно- полевой 

сбор на базе военной части. Летняя практика проходит в 13 Оренбургской 

Краснознамённой дивизии Ракетных войск стратегического назначения (г. 

Ясный). Кадет ждет настоящая солдатская жизнь — общая казарма, четыре 

душа на сто двадцать человек и никаких телефонов в дневное время. Подъем в 

шесть утра, зарядка, завтрак, потом занятия до обеда. Час отдых – и снова 

занятия до 19 часов. Участвовали кадеты в настоящей мужской работе: копали 

окопы, преодолевали полосу препятствий (настоящую армейскую – с колючей 

проволокой), стреляли из автомата Калашникова. Незабываемые ощущения 

остались от пробежки в костюме радиационной химической 

бактериологической защиты. На учебных точках ребятам помогали солдаты 

контрактной и срочной службы — подстраховывали, поддерживали советом. В 

ходе занятий кадетам демонстрировались современные образцы вооружения и 

военной техники, рассказаны о боевых возможностях и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия, зенитных и артиллерийских систем. 

Наглядно демонстрировались навыки и умения военных действовать в боевой 

обстановке с использованием боевых возможностей штатного вооружения. 

Кадеты с интересом наблюдали открытые занятия по тактической и строевой 

подготовке солдат, знакомились с жизнью и бытом военнослужащих.  

Военные сборы дают безусловные положительные результаты в плане 

военно-профессионального ориентирования кадет и в целом вызывает интерес 

к изучению тем раздела «Основы военной подготовки», а также популяризации 

военной службы. 

4 этап практики (для кадет 10 классов) – профориентационная практика 

осуществляется на базе военных ВУЗов. Кадеты выезжают в военные 

образовательные организации, в которые собираются поступать на обучение. 

Это важное профориентационное мероприятие, где на местах, в условиях 

настоящего военного образования, получается эффективное профессиональное 

ориентирование. Офицеры проводят с кадетами занятия: доводят сведения о 

военных профессиях, воинских должностях и специальностях с целью 

формирования интереса и уважения к военной профессии. В училище налажено 

взаимодействие с военными образовательными организациями. 
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Итоги летней практики способствуют формированию положительного 

отношения к военной службе, к осознанному выбору военной профессии. 

Военно-профессиональное ориентирование кадет ОПКУ – это 

систематическая целенаправленная работа преподавателей, воспитателей, 

педагогов-психологов, педагогов-организаторов, офицеров по оказанию 

помощи обучающимся в выборе военной специальности и подготовке к ее 

освоению. Данная деятельность направлена на формирование у кадет в течение 

обучения в училище сознательного выбора профессии военнослужащего, а в 

старшем классе – конкретной военной специальности и соответствующего 

высшего военного учебного заведения.  

В процессе военно-профессионального ориентирования кадетам дают 

информацию об основных офицерских специальностях, о требованиях, которые 

предъявляет военная служба к человеку, и на основе этих знаний формируется 

их отношение к различным видам воинской деятельности, профессиональные 

интересы и стремление к осознанному выбору профессии офицера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Гладышева А.Д. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

Понятие читательская грамотность появилось в отечественной педагогике 

сравнительно недавно. Широкое распространение этот термин получил 

благодаря ряду международных диагностик, в которых Россия принимала 

участие с конца XX века.  

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий 

занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и 

основной школе невозможно без сформированности у обучающихся 

читательской грамотности. В процессе формирования читательской 

грамотности предполагается приобретение и развитие таких умений как 

готовность к смысловому чтению (восприятию письменных текстов, анализу, 

оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации), 

способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной деятельностью, ориентироваться с помощью различной 

текстовой информации в жизненных ситуациях. [1] 

 Большинство ученых понимают под читательской грамотностью - 

способность человека адекватно понимать текст, как целиком, так и отдельных 

его составляющих, определять ценность извлеченной информации, 

анализировать и истолковывать текст. [2] 

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, 

что для того, чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной 

деятельности в школе, у выпускников школы должны быть сформированы 

специальные читательские умения, которые необходимы для полноценной 

работы с текстами. 

У развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений: 

– умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста 

информацию 

и строить на ее основании простейшие суждения; 

– умения находить информацию и формулировать простые 

непосредственные выводы;  

– найти в тексте информацию, представленную в явном виде;  

– основываясь на тексте, сделать простые выводы; 

– умения, основанные на собственных размышления о прочитанном: 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя»;  

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую; 

– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  
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– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на 

содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста 

(жанр, структуру, язык). [3] 

Преподавая русский язык и литературу в 5 классах, я решила провести 

исследование. Цель исследования: выяснить уровень читательской грамотности 

у обучающихся 5 класса.  

Задачи: 

 – подобрать тексты; 

 – провести работу с текстами; 

 – сделать анализ и систематизацию материала.  

Для исследования был взят текст В.А. Сухомлинского «Красивые слова и 

красивые дела», к тексту сформулированы сопутствующие задания на 

формирования читательской грамотности. 

Текст задания с сопутствующими материалами. 

I. Внимательно и вдумчиво прочитайте текст. 

Красивые слова и красивые дела 

Среди поля стоит маленькая хатка. Ее построили для того, чтобы в 

ненастье люди могли спрятаться и пересидеть в тепле. 

Однажды среди летнего дня небо обложили тучи, пошел дождь. В лесу в 

это время были трое мальчиков. Они вовремя спрятались от дождя и смотрели, 

как с неба льют потоки воды. 

Вдруг они увидели: к хатке бежит мальчик лет десяти. Они не знали его, 

мальчик был из соседнего села. Он промок до нитки и дрожал от холода. 

И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя и сидел в сухой 

одежде, сказал: 

– Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь. Мне жаль тебя… 

Второй мальчик тоже произнес красивые и жалостливые слова. 

– Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди поля. Я сочувствую 

тебе, мальчик… 

А третий не сказал ни слова. Он молча снял свою рубашку и отдал 

дрожащему от холода мальчику. 

Красивы не красивые слова. Красивы красивые дела. 

Василий Сухомлинский 

II. Выполните задания по тексту: 

Задание 1. 

Сформулируйте основную мысль этого текста. Запишите ее одним 

предложением. Назовите тему текста, проблему и идею. 

Для справки: 

Тема — это то, о ком (или о чём) говорится в тексте: люди, явления, 

факты, события и т.д. 

Проблема – это актуальный вопрос, рассматриваемый автором текста, 

который требует решения. 

Идея — это основная мысль текста, которую автор рассматривает в своем 

произведении. 
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Читательские умения: находить главное в тексте, понимать смысл текста. 

Задание 2. 

Составьте план текста, отражающий последовательность изложения 

событий. 

Читательские умения: понимать смысловую структуру текста. 

Задание 3. 

Ответить на вопросы: «Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Помогали бы словом или делом?» 

Читательские умения: формулирование своей точки зрения, обоснование 

позиции. 

Исследование показало, что читательская грамотность сформирована на 

среднем уровне. Следует систематически проводить работу по формированию 

читательской грамотности на уроках для повышения качества читательской 

грамотности. 

В заключение хочется сказать, что использование на уроках русского 

языка и литературного чтения различных методов и приемов по формированию 

«читательской грамотности школьников», позволяет научить учащихся искать 

закономерности, рассуждать по аналогии, что, несомненно, повышает 

мотивацию к обучению, дети больше читают, учатся контролировать свои 

результаты, учатся сотрудничать, самостоятельно находить ответы на вопросы 

путём логических рассуждений, чувствовать ответственность за поведение и 

действия себя и других, аргументировать свою точку зрения, выслушивать 

собеседника и вести диалог[4]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

 ВОСПИТАНИЮ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Григорьева О.Н., канд. пед. наук, Дильмухаметова А.М. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

 

Дошкольное детство -  важный этап социализации, развития и 

формирования личности. Одним из направлений данных процессов является 

гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. По мнению Козаевой 

Е.А., «… наличие гражданского общества – важнейший признак и условие 

существования демократического государства, строительство которого 

является главной задачей современной жизни» [1]. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленное 

педагогическое воздействие на самосознание всех участников образовательного 

процесса путем передачи им определенной системы знаний; развития чувства 

любви к Родине; интереса к истории своего народа, к законам государства; 

воспитание у них чувства ответственности за свои поступки, за судьбу страны; 

формирование способности к гражданскому действию (гражданской 

активности) [2]. 

Проблема патриотического воспитания на данном развитии общества 

является актуальной как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Любимова Л.В. высказывает мнение, что «… педагоги выражают беспокойство 

по поводу отчуждения современных детей от жизни общества и государства [3].  

Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном 

системы образования, призваны формировать у детей первое представление об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему 

Отечеству. Нестабильность сегодняшнего дня привели к тому, что вопросы 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста оказались изъятыми 

из образовательных программ, а педагоги дошкольных образовательных 

организаций реализуют работу в этом направлении, не учитывая социальные 

изменения современной действительности. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-

нравственное, гражданско-правовое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию, развитие навыков 

здорового образа жизни» [4]. Последние изменения 2022/2023 учебного года 

Минпросвещения рекомендовало усилить работу по патриотическому 

воспитанию, дошкольников в том числе. 

В последние годы велись разработки программ по патриотическому 

воспитанию дошкольников (Алешина Н.В., Пинилова П.Н., Пименова Л.В., 

Князева О.Л., Маханева Л.Д., Козлова С.А.). Основной целью которых является 

воспитание патриотических чувств и отношения подрастающего поколения 
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культурному наследию народа, развитие интеллектуальной, эстетической, 

нравственной личности.  

Но в современной системе патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста остаются некоторые  проблемы, в том числе низкий 

уровень профессиональной компетентности педагогов по этому вопросу. 

Современные программы уделяют внимание данному направлению, но делают 

это чаще всего по разрозненным разделам патриотического воспитания. 

С целью подтверждения актуальности обозначенной нами проблемы 

было проведено анкетирование 11 педагогов  МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района. Данные анкеты 

показали, что 63% воспитателей не в полной мере понимают сущность 

гражданско-патриотического воспитания и сводят данное направление работы к 

формированию знаний об окружающем мире, к знакомству с культурой своего 

народа. 59 % воспитателей в работе с детьми дошкольного возраста решают 

лишь отдельные частные задачи, смешивая содержание работы с результатом, 

методы с формами. 

Для организации целенаправленной работы по патриотическому 

воспитанию детей, нами были обозначены задачи, принципы, направления 

работы. К задачам патриотического воспитания мы отнесли: 

1 разработка теоретической, локальной нормативно-правовой и 

организационно-методической базы гражданско-патриотического воспитания в 

ДОУ; 

2 развитие гражданской активности всех участников образовательного 

процесса; 

3 создание условий для формирования гражданской компетентности 

участников образовательного процесса; 

4 расширение социального партнерства с позиции гражданского 

взаимодействия с семьями воспитанников, образовательными и 

общественными организациями поселка и района; 

5 распространение опыта позитивного гражданского взаимодействия. 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

включала следующие направления: 

Ознакомление с предметами 

ближайшего окружения 

- воспитание уважения к людям труда и 

предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- воспитание уважения к людям труда и 

предметам, произведенным ими; 

- знакомство с людьми, прославившими 

Россию; 

- воспитание чувства дружбы к людям других 

национальностей 

Ознакомление с явлениями 

общественной жизни 

- воспитание чувства сопричастности с 

жизнью страны (патриотические даты и 

праздники); 
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- бережливое отношение к тому, что сделано 

людьми; 

- воспитание любви к родному краю, к 

Родине (представление о стране, городах, 

столице, символике государства; 

- знакомство с достопримечательностями 

города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных 

людей; 

- знакомство с событиями, происходившими в 

стране, расширение представлений о стране, 

столице, символике государства 

Ознакомление с природой - воспитание любви к природе родного края; 

- воспитание бережного отношения к родной 

природе; 

- воспитание чувства необходимости 

трудового соучастия в деле охраны родной. 

Для реализации разработанной нами программы было подготовлено 

методическое сопровождение - парциальная образовательная программа 

«Зеленая жемчужина России», содержащая основы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. 

Также уже не первый год в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Бузулукского района реализуется долгосрочный 

образовательный проект «Заповедными тропами», предполагающий 

гражданско-патриотическое воспитание детей через формирование основ 

экологического сознания и развитие познавательно-исследовательских 

способностей детей дошкольного возраста в рамках социального партнерства с 

национальным парком «Бузулукский бор».  

Бесспорно, для того, чтобы процесс патриотического воспитания 

протекал динамично необходимо организовывать методическую помощь 

родителям воспитанников, повышая их психолого-педагогическую 

компетентность, выбирая эффективные формы работы с семьей: групповые и 

индивидуальные собрания; беседы; круглые столы с психологами, 

представителями медицинских учреждений; тематические консультации; 

научно-практические конференции; совместные досуги и праздники, походы, 

экскурсии; разработка информационных листовок и газет; организация 

«уголков для родителей», выставок; анкетирование и тестирование; проведение 

открытых занятий; проведение Дней открытых дверей. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание в рамках 

реализации Федерального образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования предполагает единство педагогического 

взаимодействия, предполагающее создание культурно-смыслового 

пространства, способствующее формированию системы ценностей, взглядов, 

установок дошкольников. 
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ И УЧЕБНОГО 

 ИСТОРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Драпоенко Т.М., канд. пед. наук 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» 

г. Оренбург 

 

Формирование и развитие воспитательного потенциала – актуальная 

проблема современного общества. Воспитательный потенциал общества 

развивается  в процессе взаимодействия различных  его элементов – 

социальной деятельности,  социальных отношений, социальных институтов.  

Социально активная личность,способная самостоятельно усваивать 

социальный опыт, адекватно на него  реагировать, активно использовать его в 

своей практической деятельности, самостоятельно решать свои 

проблемы,оказывать помощь нуждающимся в нём, совершенствовать свой 

собственный опыт,изменяя и обогащая его новыми социальными 

потенциальными возможностями- основа суверенного и динамичного развития 

общества.[1]  

При существующем многообразии социальных институтов приоритетная 

роль в развитии воспитательного потенциала принадлежит школе, потому что 

именно она интегрирует и осуществляет все воспитательные воздействия 

(образовательные, педагогические, воспитательные, физические, материальные, 

интеллектуальные, организационные, духовно – нравственные, правовые, 

личностные и др.), на очень важном для подрастающих поколений этапе 

становления и развития личности, её самореализации. Существующие правовые  

и нормативные документы, являющиеся основой для организации деятельности 

школы – «Закон об образовании РФ», ФГОС, Программа воспитания, 

подчёркивают стратегическую значимость решения проблемы развития 

воспитательного потенциала общества для государства. 

В воспитательном пространстве школы можно выделить  компоненты: 

- пространственно-предметный (здание школы, кабинет, оформление и 

оборудование);  

- информационно-содержательный (формы работы, содержание, методы, 

приёмы, технологии, учебно-воспитательные программы);  

- социально-психологический (стиль коммуникации, психологический 

микроклимат, особенности субъектов воспитательной среды). 

Урочная деятельность – один из элементов информационно-

содержательного компонента, приоритетная форма формирования  и развития 

воспитательного потенциала школьника; предметное содержание урока, его 

отбор и технологии применения в учебно-воспитательном процессе, 

учитывающие два неразрывно связанные между собой аспекта – национальный 

и общечеловеческий, способствует целеполаганию и достижению «самости» 
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ученика. Системообразующая роль целостностному восприятию аспектов 

(национального и общечеловеческого)  отводится, наряду с естественно-

математическим, гуманитарному знанию, которое необходимо всем людям, 

каждому человеку, независимо от того, чем он занимается. Какие же знания 

необходимы всем? Среди важнейших, наряду с философскими, 

лингвистическими, литературными, краеведческими называют – исторические. 

Это закономерно и объяснимо: воспитательный потенциал учебного 

содержания уроков истории заключается в формировании целостной картины 

мира и правильного отношения к общечеловеческим ценностям, воспитании 

высокого чувства гражданского долга, развитии умения критически мыслить и 

самостоятельно оценивать исторические факты и события.[2] 

Выше сказанное акцентирует внимание на нормативных ориентирах при 

отборе учебного содержания на уроке истории, которые являются 

критериальными в контексте темы статьи – личностные УУД (три вида 

действий: самоопределение, смыслообразование, нравственно – этическая 

позиция) (ФГОС) и направление Программы воспитания- ценности научного 

познания (критерии обучающегося в соответствиии с направлением – 

«выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая,читательская культура, деятельность в информационной,цифровой 

среде); демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности).[4] 

При отборе учебного содержания урока обращается внимание на то, 

чтобы оно было необходимо и достаточно для обеспечения поступательного 

развития ученика. В связи с этим содержание структурируется так, чтобы 

создать надежную основу для всестороннего развития учеников, формирования 

их мышления, познавательных интересов, необходимых для самореализации. 

Оно должно отражать как текущие, так и перспективные потребности. Реализуя 

образовательный процесс в формате отобранного содержания урока, учитель 

использует различные методы обучения и педагогические технологии, каждый 

из которых посвоему влияет на воспитание и развитие личности школьника. В 

соответствии с необходимостью формирования самостоятельности 

обучающихся, важного результата формирования воспитательного потенциала, 

на уроке применяются поисковые и исследовательские методы, формирующие 

ценности научного познания, воспитываюшие целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность и критичность мышления, умения 

принимать решения. Представляется необходимым обратить внимание на 

приёмы организации учебной деятельности при работе с учебным 

содержанием. Очевидна взаимосвязь всех приёмов: организации внимания, 

организации восприятия зрительной и слуховой информации, организации 
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памяти, приемы осуществления мыслительных операций. С их помощью 

(анализ, синтез, обобщение, систематизация, абстрагирование, конкретизация) 

осуществляется понимание, осмысление, обобщение, систематизация 

изучаемого материала и способов деятельности, перенос усвоенного в новые 

ситуации, построение целостной системы знаний – условия для целостного 

восприятия мира и самоопределения. Принципиально, при осуществлении 

учебной деятельности, учитывать уровень воспитанности ученика на данный 

момент и знание его особенностей, следовать соответствию отобранной 

информации возрастному, интеллектуальному и психолого-эмоциональному 

развитию обучающегося, в связи с этим необходим дифференцированный 

подход к учебно-воспитательному процессу.[3] 

В качестве иллюстрации приведем пример отбора содержания на уроке 

истории в 9 классе по теме «Складывание теории русского социализма. 

Влияние немецкой философии и французского социализма на общественную 

мысль в России». Повторение домашнего задания и объяснение новой темы 

осуществляется в рамках содержания школьного учебника Истории России под 

редакцией академика РАН А.В.Торкунова, часть 1, параграф 12  

«Общественное движение при Николае I». На этапе урока – подготовки к 

восприятию и актуализации новой темы, учитель с обучающимися делает 

вывод по повторению домашнего задания о несостоятельности 

консервативного и эволюционного (либерального) пути в развитии общества, о 

невозможности разрешить общественные противоречия, что явилось 

основанием для возникновения радикального направления в общественном 

движении. Характеристика радикального направления – содержание новой 

темы урока «Складывание теории русского социализма. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на общественную мысль в России» 

Формулируется образовательная цель урока - «выявить направления и 

глубину влияния немецкой философии и французского социализма на 

общественную мысль в России». Знакомясь с деятельностью представителей 

радикального направления, учитель обращает внимание обучающихся на 

изучение представителями кружка Станкевича Н.В. работ западных философов 

(Шеллинга, Канта, Гегеля). Наряду с изучением положений параграфа, учитель 

более подробно, чем это представлено в учебнике, знакомит обучающихся  с 

некоторыми положениями Гегеля о том, что противоречия и конфликты 

являются не злом, а благом, двигателем прогресса во всемирно-историческом 

масштабе; диалектика – учение о развитии и всеобщей связи; о гегелевских 

законах диалектики (единства и борьбы противоположностей, перехода 

количественных изменений в качественные, отрицание отрицания), которые 

являются важнейшим достижением немецкого мыслителя способствовать 

лучшему пониманию общества и процессов, связанных с человеком).[5] Данная 

информация сообщалась учителем всем обучающимся. На этапе первичного 

закрепления им предлагалось выполнить практическую работу на выбор: 1 – 

сравнить деятельность представителей радикального направления (информация 

учебного параграфа); 2 – составить характеристику радикального направления 
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общественного движения при Николае 1 с точки зрения законов диалектики 

(дополнительная информация к учебному содержанию параграфа). 

Необходимость альтернативного подхода к выбору и выполнению 

обучающимися заданий, предложенных учителем, объясняется наличием 

разных детей по уровню мотивации, сформированности учебных навыков, 

успешности в учёбе. Пример выполнения обучающимися второго задания 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика радикального направления общественного 

движения при Николае I с точки зрения законов диалектики 

 

 

 

 

Направление 

общественного 

движения 

Законы диалектики 

 

 

Единство и борьба 

противоположностей 

Переход 

количественных 

изменений в 

качественные 

 

Отрицание 

отрицания 

Радикальное Присутствие в 

направлении 

кружков с 

различными 

формами 

противодействия 

власти – братья 

Критские (1826-1827 

гг) – разбросали 

прокламации в день 

коронации Николая 

I;Кружок Станкевича 

(1831-1839 гг) – 

большие надежды на 

просвещение. 

Эволюция 

общественных 

взглядов – от 

декабристких 

идей братьев 

Критских 

(пропаганда, не 

исключали идей 

цареубийства) к 

идее русского 

утопического 

социализма 

(община-залог 

успешного 

развития) 

Идея создания 

петрашевцами 

(1845-1849 гг) 

единого 

революционного 

центра и 

организацию 

крестьянского 

восстания в 

Сибири, на Урале, 

на Дону как 

следствие 

несостоятельности 

предлагаемых 

ранее методов 

борьбы. 

 

На этапе подведения итогов урока сделан вывод о том, что 

представителями радикального переустройства мира была воспринята идея 

противоречивости развития, насильственных методов его обустройства, но с 

учётом российской специфики «русский общинный социализм». На этапе 

рефлексии, обучающиеся отмечали, что они удовлетворены возможностью 

познакомиться с новым содержанием и практически и теоретически, 

готовностью к саморазвитию (самоопределение); о познании мира через 

познание всеобщих законов развития (смыслообразование); что новое знание 

развивает навыки сотрудничества в различных ситуациях, уважение мнения 

других людей (нравственно-этическая ориентация). 
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Воспитательный потенциал школы и учебного исторического содержания 

является важным механизмом личностного развития обучающегося, его 

самостоятельности, способствует собственному видению мира, приобретению 

навыков восприятия мира в единстве развития его всеобщности и 

неповторимости.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 «ШКОЛА-ВУЗ» ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

 

Дудова В.А. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

В современных условиях реализации системы образования важную роль 

играет каждый образовательный уровень в подготовке специалистов. Именно за 

школьной партой формируются начальные знания, умения и владения, 

составляющие основу, на которой строится все дальнейшее обучение студента 

вуза [4]. Отсюда следует важная функция психологической службы, которая 

является органическим компонентом современной системы образования, 

обеспечивающим своевременное выявление и максимально полное 

использование в обучении и воспитании детей их интеллектуального и 

личностного потенциала, имеющихся у ребенка задатков, способностей, 

интересов и склонностей. 

Целью сетевого взаимодействия для образовательных организаций 

высшего профессионального образования является формирование контингента 

будущих абитуриентов своей образовательной организации и приобщение 

своих возможных будущих студентов к условиям обучения. Сетевое 

взаимодействие  в  системе общего образования особенно актуально на уровне 

среднего общего  образования, так как на этом уровне решаются вопросы 

профилизации и изучения предметов на углубленном уровне [1]. 

Рассмотрим модель сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ» на примере 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» кафедры 

«Социальной психологии» института социально-гуманитарных инноваций и 

массмедиа и МОАУ «Гимназия № 2».  Данная модель представлено в 

следующих направлениях деятельности психолога: психодиагностика, 

психологическое консультирование, психопрофилактика, психокоррекция и 

просвещение. 

Взаимодействие в рамках первого направления работы, 

психодиагностики,  реализуется в форме Наставничества школьного психолога 

и студентов кафедры социальной психологии. Студенты-психологи под 

руководством школьного психолога учатся работать с реальным запросом на 

проведение психодиагностического обследования, подбирают необходимый 

диагностический инструментарий, исходя из поставленных целей и задач, с 

учетом возрастных особенностей школьников. Так, к примеру, в 2021-2022 

учебном году студентами была проведена психодиагностика 

профессиональных склонностей учащихся 8 классов, а в 2022-2023 учебном 

году – мониторинг адаптации учащихся среднего звена, мониторинг адаптации 

к профильной школе, мониторинг мотивации и тревожности учащихся. 

Модель сетевого взаимодействия в рамках психокоррекционной работы 

представлена в формате проведения тренингов с учащимися. Так, студентами-
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психологами совместно со школьным психологом были проведены занятия 

«Личность в коллективе» в 7 классах, цель которых заключалась в отработке 

навыков конструктивного общения и умения выходить из конфликтных 

ситуаций. 

Кроме того, сетевое взаимодействие администрации школы и 

преподавателей кафедры «Социальной психологии» объединяет в себе 

несколько важных направлений психологической службы. К примеру, 

выступление на родительских собраниях объединяет между собой 

психологическое консультирование родителей и детей, психопрофилактику и 

просвещение. У родителей есть возможность обратиться с интересующими 

вопросами к практикующему психологу.  

Еще одной важной задачей является профориентация, направленная на 

выбор выпускниками будущей профессии. Проблема выбора профессии всегда 

была одной из основных, а в настоящее время стала очень актуальной в связи с 

изменениями, происходящими в нашем обществе. Школьники о многих 

профессиях имеют очень мало информации, да и традиционные профессии 

претерпевают всяческие изменения. Основная задача профориентационной 

деятельности - знакомство с интересующими направлениями подготовки и 

специальностями, их содержанием. С помощью профориентации можно помочь 

школьникам сделать выбор с учётом их индивидуальных данных [3].  

Так, к примеру, в рамках реализации профориентационной практики, 

учащиеся 10 классов социально-экономического профиля посетили кафедру 

социальной психологии. Заведующим кафедрой социальной психологии и 

студентами-психологами была организована лекция о специфике работы 

психолога, различиях в направлениях подготовки, изучаемых дисциплинах на 

кафедре, сферах дальнейшего трудоустройства. Школьники смогли задать 

интересующие их вопросы об условиях поступления в ВУЗ, основных 

требованиях. Студенты-психологи поделились своим опытом, 

продемонстрировали учащимся несколько интересных техник и подвели к 

осознанию важности понимания социально-психологических закономерностей 

в обществе. Кроме того, учащимся продемонстрировали головной и спинной 

мозг, которые студенты используют на занятиях по анатомии и физиологии 

центральной нервной системы. 

Еще одним важным аспектом взаимодействия является наставничество 

преподавательского состава ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет» и учащихся МОАУ «Гимназия № 2» в рамках реализации 

проектной деятельности. Так, к примеру, в 2022 году учащиеся Гимназии 

приняли участие в научно-практической конференции и представили к защите 

свои исследовательские работы по психологии. 

Таким образом, все рассмотренные формы взаимодействия «Школа-ВУЗ» 

способствуют формированию у школьников навыков научно-

исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, 

сознательного выбора будущей профессии, и формированию творческой 

всесторонне и профессионально ориентированной личности [2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ермолаева Э.Б. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Базовым принципом образовательной деятельности всегда был и остается 

принцип взаимосвязи обучения и воспитания. Современное состояние 

образования и социума в целом, современные вызовы, как это принято 

говорить, постиндустриального общества, с его глобализацией, цифровизацией, 

повсеместного внедрения технологий ИИ (искусственного интеллекта), делают 

еще более актуальными вопросы психолого-педагогической поддержки 

процессов обучения в учреждениях всех уровней. Стержневой значимостью 

здесь обладает воспитание как формирование личностных и социальных 

качеств растущего человека, для его адаптации к ансамблю будущих 

социальных ролей и для самоопределения: самопознания и самореализации. 

Именно воспитательный аспект и контент образовательного процесса не 

позволяет забыть, что человек- это основа и цель любых технологий, 

претендующих на интеллектуальную эффективность и нравственную 

корректность. 

В отличие от обучения, сферу которого, в основном, образует интеллект, 

его структуры и процессы, воспитание охватывает всю телесно-социодуховную 

организацию человека как индивидуально целостного существа, становясь 

важнейшим фактором самобытия растущего человека в культурном 

пространстве социума. 

Можно предположить, что связь обучения и воспитания наиболее зрима в 

контексте того, что называется пониманием. Дело в том, что образование 

всегда стоит на позиции гносеологического оптимизма, то есть уверенности в 

том, что познание мира возможно и прогресс в наших знаниях вполне реален. 

Философы (если только они не агностики, отрицающие познаваемость вещей) 

издавна говорили о конгениальности человеческого разума миру вещей, иными 

словами, об интеллектуальной соразмерности разума и мира. 

Обнаружение в себе этой соразмерности - первый шаг к осмыслению 

самого себя как субъекта познания и действия. В образовательно-

технологическом плане, это означает переход от «парадигмы знания» к 

«парадигме понимания». 

Понимание, в отличие от знания, наделяет учащегося уверенностью в 

адекватности его представлений действительному состоянию вещей, то есть 

формирует его мировоззрение, как сплав взглядов, чувств и убеждений, 

подготавливая к практической активности и жизненному самоутверждению. 

«Понимающий человек» успешнее противостоит дегуманизации, или 

«расчеловечиванию», тверже отстаивает базовые гуманитарные и социальные 
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ценности, труднее поддается «фейковому» информированию, криминальному 

мошенничеству и т.п. 

Парадигма понимания ориентирует участников образовательного 

процесса на творчество, которое является не просто желательным, но и 

совершенно необходимым видом, ступенью любой деятельности: видный 

русский философ Н.А. Бердяев пришел к интересному выводу о том, что если 

стремление к творчеству не удовлетворяется, неизбежно растет стремление 

индивида к разрушению, в том числе, и самого себя посредством разного рода 

зависимостей (табакокурения, алкоголизма, наркомании и т.д.). 

Связь понимания и творчества обнаруживается при анализе трех ступеней 

обработки информации: знака-значения-смысла. 

Знак-это любой предмет, явление, взятые в функции обозначения, 

указания на какой-либо другой предмет или отношение между ними. Так, в 

математике это цифра или символ, формально отображающие количества, 

отношения в реальном мире. С помощью знаков человек моделирует мир и 

исследует его, экономно и концентрированно. Все атомы в мире можно условно 

обозначить, с т. зр. их количества, числом «гугол» - единицей со 100 нулями в 

степени, -10¹°°. 

Значение – это представление, возникающее при восприятии знаков. 

Значения в рамках культуры однозначны и универсальны; с их помощью люди 

вступают в коммуникацию друг с другом, адаптируются к социуму, частично 

утрачивая свою индивидуальность, нивелируя свою личность, но обретая роли, 

статусы, каналы общения. 

Смысл – это «значение значения» - индивидуализированные значения, 

имеющие связь с самостью человека, его внутренним миром и духовно-

нравственным опытом. 

Таким образом, полнота понимания достигается по ходу прохождения 

ступеней знак-значение-смысл, и только на последней информационная 

сторона обучения стыкуется с воспитательной, утверждающей смысл 

постигаемого явления, смысл самого этого постижения, смысл цели и 

результата деятельности, предлагаемой участникам образовательного процесса 

в целом. 

Математика относится к ряду фундаментальных дисциплин, и требующих 

осмысления, и формирующих системное поле смыслов. Недаром, с древнейших 

времен математика рассматривалась как высшая мудрость, а Платон над 

дверью в свою «Академию» начертал: «Не знающий математику, да не войдет». 

Урок математики должен быть ориентирован на реализацию полноты 

задатков к пониманию математической сущности единства разума и вещей 

мира, субъекта и объекта познания. Процесс преподавания должен 

демонстрировать движение ко все большему совпадению математической 

модели (символа, формулы, чертежа, графика и т.п.) и оригинала, то есть 

отображаемого явления, соотношения между ними. 

При выборе сторон и связей, фиксируемых математической моделью, 

следует выбирать наиболее существенные, поэтому учащийся должен 
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ориентироваться на главное и коренное, видеть за явлениями силы и сущности, 

за миропорядком -  закономерности. 

Математика учит отображать эти связи, мысленно или графически, 

абстрагируясь от несущественного и второстепенного, но соотнося их с 

внутренними субъективными смыслами. 

Математика, также, развивает способности к творчеству: 

- любознательность, или активная установка на выявление новой 

информации (из истории математики, ее популярных или забавных разделов); 

- способность к формированию широких ассоциативных связей материала 

(дополнительные, олимпиадные задания, математические головоломки и т.д.); 

- способность к анализу различных сценариев осмысления задач, то есть 

подготовка к проектно-ориентированному мышлению; 

- способность к критическому анализу устоявшихся мнений и догм, 

самокритичность и самоанализ; 

- способность к синтезу мысленных блоков в целостное образование 

вокруг системообразующего центра. 

Интегральным результатом воспитания учащихся в контексте 

математического образования, который выходит за его рамки, становясь 

общекультурным понятием и процессом, выступает самоопределение. 

По определению отечественного философа В.А. Андрусенко 

«самоопределение человека – объективный процесс его утверждения в жизни 

через развитие его природных, социальных и духовных качеств в направлении 

формирования собственного «Я» как самоценности, универсализации 

мироотношений, жизненной пластичности, максимальной защищенности, 

эффективной представленности в мире.2 

Таким образом, потенциал математического образования связан не только 

с утилитарными целями подсчета и расчета величин, измерения площадей (хотя 

с этого математика исторически началась3), но и с мировоззренческой задачей 

понять и объяснить мир и себя в этом мире. Так, понятия «переменная» и 

«функция» представляют собой абстракции, в основе которых лежат факты 

изменчивости всех вещей и их системные взаимосвязи. Человеческий ум, 

воспитанный в таком мировоззрении, не поддается догматизму или 

лженаучным теориям, типа «плоской Земли». 

Сопоставление выдающегося труда Евклида «Начала» и так называемой 

неевклидовой геометрии Лобачевского прямо демонстрирует внутреннее 

развитие математики, превращение аксиом в гипотезы. Так формируется 

критическое мышление, направленное на разрешение сначала учебных, а затем 

и жизненных коллизий; воспитывается творческое отношение учащегося к 

разного рода проблемам. 

                                           

2 См. Философия самоопределения: Оренбургский государственный 

университет, 1996.- С 22 

3 Даан - Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по 

истории математики. – М., 2001 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА  
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Кипнес Л.В., канд. пед. наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический университет», 

г. Санкт-Петербург 

 

«Университетские Образовательные Округа» с 2010 года стали научно-

методической общественной организацией, которая продолжила развивать 

традиции, заложенные в работе Автономной некоммерческой организации 

«Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». На странице в ВК обозначена ее миссия: «…консолидация 

образовательного и культурного пространства вокруг инновационных идей и 

проектов, инициированных образовательными учреждениями» [1], а 

деятельность представлена на сайте https://univeredudist.ukit.me/  

В программной статье «О возрождении университетских 

образовательных округов» Генкин А.Л. четко сформулировал основы 

ассоциации, которые были предопределены временем: «Трансформация 

советской образовательной системы привела к появлению широкого спектра 

различных типов и видов образовательных учреждений, возникновению новых 

организационных структур просвещения. В настоящее время в России 

активизировался поиск новых решений, направленных на повышение 

эффективности системы профессионального образования с целью более 

полного удовлетворения потребностей рынка труда, профессионального и 

личностного роста» [2]. Опираясь на историю становления университетских 

образовательных округов, в том числе на опыт Санкт-Петербургского учебного 

округа, ведущего свое начало с 1803 года, возрождались округа в современной 

России, например, «Университетский образовательный округ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». Основными принципами, на которых 

формировались современные университетские округа, исследователь называет 

такие, как содействие формированию единого образовательного пространства, 

повышение качества профессионального образования всех уровней в 

соответствии с задачами развития образования в России, объединение 

образовательных учреждений, согласование направлений специализации и 

возможных образовательных маршрутов, внедрение современных 

образовательных технологий, через различные формы интеграции 

образовательных учреждений [2]. Они отразились и в формулировке миссии 

ассоциации «Университетские Образовательные Округа». Сегодня в уставе 

автономной некоммерческой организации интеграции образовательного и 

культурного пространства «Университетские Образовательные Округа» 

обозначены и новые направления работы, обусловленные потребностью в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Funiveredudist.ukit.me%2F&cc_key=
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современных научно-методических исследования, в том числе организация и 

проведение различных просветительских мероприятий, в том числе конкурсов, 

семинаров, конференций и др. 

В России давно известны наиболее яркие проекты этой организации – 

«Региональный аспект гуманитарного образования», «В новое», «Басни далекие 

и близкие», «И. А. Бунин и традиции мировой культуры», «Поэзия 

В. Высоцкого и XXI век», «Классика-диктант». Участниками стали сотни 

учеников разных регионов России.  

Некоторые из проектов состоят из ряда разнообразных мероприятий. Так, 

например, проект «Поэзия В. Высоцкого и XXI век» включает в себя «конкурсы 

сочинений, исследовательских работ, метафорического рисования, 

визуализации, переводов, семинары, конференции, публичные лекции, встречи, 

выставки, посвященные алгоритму восприятия и понимания поэзии В. 

Высоцкого в истории русской культуры XX – XXI веков. Нельзя не отметить, 

что этот проект постоянно расширяется, причем по инициативе самих 

участников» [3: 4011]. 

Нельзя не отметить и уникальный инновационный проект, который не 

только объединил университет (РГГМУ) и два музея: Государственный музей 

Владимира Высоцкого в Москве и музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 

но и стал подлинным культурным событием в жизни Санкт-Петербурга, – 

выставка В. С. Высоцкого «Четыре четверти пути» в Санкт-Петербурге.   

На протяжении нескольких лет выпускался альманах «Университетский 

округ: прошлое и настоящее», на страницах которого опубликованы статьи 

ученых, в которых рассматриваются актуальные проблемы образования, 

воспитания, технологий обучения. С 2007 года вокруг Университетских 

образовательных округов объединились региональные университетские округа 

при Нижегородском государственном университете, Оренбургском 

государственном университете, Мордовском государственном университете 

им. Н. П. Огарева и др.  

Результатом такого сотрудничества стали проекты «Всероссийский 

естественно-научный конкурс «Энергия солнца» (научный руководитель 

кандидат физико-математических наук, профессор В. И. Ивлев), 

«Биоадекватные технологии в образовании» (научный руководитель доктор 

педагогических наук, профессор О. В. Канарская), «В. С. Высоцкий и XXI век» 

(научный руководитель кандидат педагогических наук, доцент Л. В. Кипнес, 

РГГМУ), «История женского образования в России» (научный руководитель 

директор ГБОУ СОШ № 193 Центрального района г. Санкт-Петербурга 

Е. Е. Хохлова).  

Важное значение в последнее время занимает просветительская и 

профориентационная работа, поэтому на первое место выходит сотрудничество 

с выпускающими кафедрами университетов. И это тот новый опыт, который 

позволяет объединить усилия регионального учебного округа и вуза. А 

современное требование отражения всех видов работы образовательной 

организации в социальных сетях, открывает новые перспективы для 
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сотрудничества. На страницах в ВК «Кафедра русского языка и литературы 

РГГМУ» (https://vk.com/club216408049) будущие абитуриенты знакомятся и с 

мероприятиями кафедры, и со студентами, и с преподавателями, в сообществе 

которых им предстоит учиться. А на странице организации «Университетские 

Образовательные Округа» (https://vk.com/public190164899) размещается 

информация, касающаяся деятельности университетов.  

Недавно была открыта новая страница «Отечественная филология для 

школьников в ИПА» (https://vk.com/club217518612). Здесь уже начата работа по 

привлечению учеников к нестандартным формам взаимодействия с учениками. 

Одна из таких форм – прямые эфиры с ведущими специалистами в области 

русского языка и литературы института. В рамках образовательного проекта 

«Филологи в эфире» второй год ученики получают возможность слушать 

эксклюзивные лекции по актуальным темам, в том числе тема, направленным 

на подготовку к ЕГЭ. 

Проект «Филологи в эфире» стал как раз тем проектом, который был 

начат в Орском филиале Ассоциации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ». В 2021 году прошел первый и единственный эфир 

«Профессор в эфире» с лекцией профессора по экономике.  

С октября 2021 года проект «Филологи в эфире» реализуется совместно с 

преподавателями кафедры русского языка и литературы института «Полярная 

академия» (РГГМУ, Санкт-Петербург). Этот формат оказался востребованным. 

Слушателями лекции могут стать ученики из любого региона России, чему 

способствует платформа BigBlueButton на платформе Greenlight 2.0. 

В течение двух лет с учениками Орска, Новотроицка, Новоорска, Гая и 

др. районов Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Якутска, Тульской области и др. рассмотрены сложные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по отдельным заданиям экзамена по русскому языку, в том 

числе по синтаксису. Это направление привлекло более 500 слушателей. 

Важное значение имеют лекции, посвященные творчеству писателей, 

произведения которых получают и традиционную, и авторскую интерпретацию, 

открывая новые грани художественного текста. Сложные загадки романа 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, особенности творчества Н. Гумилева, 

В. Распутина, о мастерстве «городской прозы» Ю. Трифонова, особенности 

экранизации «Капитанской дочки» А. С. Пушкина или особенности сложного 

несложного текста повести Н.В. Гоголя «Шинель» слушали классами ученики 

разных регионов.  

Подключение классом к прямому эфиру с присутствием школьного 

учителя способствует возникновению уникальной ситуации, когда можно 

скорректировать позиции в преподавании, сделать учебный материал 

привлекательным для самостоятельного осмысления. В планах ассоциации 

организация комбинированных занятия, организуемых учителем и 

преподавателем вуза. 

В реализации своих проектов «Университетские Образовательные 

Округа» активно сотрудничают и с профильными ассоциациями, например, 

https://vk.com/club216408049
https://vk.com/public190164899
https://vk.com/club217518612
https://bigbluebutton.org/2018/07/09/greenlight-2-0/


4019 

 

Ассоциацией учителей литературы и русского языка (АССУЛ), в проектах 

которой принимали участие и ученики, и студенты кафедры русского языка и 

литературы института «Полярная академия» (РГГМУ), и с организациями 

образования разного уровня, и с организациями культуры, например, музеем 

Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, библиотекой им. Н. В. Гоголя. 

Многопрофильная практико-ориентированная работа, в том числе 

профориентационная, позволяет объединить усилия высшей и общей школы по 

развитию регионального и общероссийского образования, открывает новые 

направления и устанавливает более широкие профессиональные связи между 

всеми субъектами образовательного процесса. И ассоциация готова к развитию 

сотрудничества и встрече с новыми слушателями и участниками своих 

проектов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Жантурганова Ю.А. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей Оренбуржья», г.Оренбург 

 

Сегодня уделяется пристальное внимание развитию науки и образования, 

идёт активная работа по созданию, совершенствованию и внедрению 

различных проектов, стратегий и стандартов образования. В связи с 

социальными и экономическими преобразованиями в России возникла 

необходимость модернизации многих социальных институтов, в первую 

очередь - необходимость модернизации системы образования. Модернизация 

системы образования предполагает обновление содержания и результативности 

обучения и воспитания, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 

в развитии личности и формировании у нее гражданских, социальных и 

профессиональных компетенций.  

Современная российская школа, действительно должна стремиться 

обеспечить подрастающему поколению новое качество образования путем 

построения принципиально новой функциональной модели своей деятельности, 

базирующейся на принципе полноты образования. Это значит, что в каждой 

общеобразовательной школе базовое (основное) и дополнительное образование 

могли бы стать равноправными взаимодополняющими друг друга 

компонентами. Создать единое образовательное пространство, которое 

необходимо для полноценного в первую очередь личностного, а не только 

интеллектуального развития каждого ребёнка – вот основная стратегия 

развития.  

Актуальность проблемы интеграции общего и дополнительного 

образования на сегодняшний день занимает важное место и является проблемой 

наиболее интересной для педагогов, учеников и Министерства образования. В 

наше время образованность человека определяется его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации, к самообразованию и к самосовершенствованию, а не 

специальными знаниями учебного предмета. Учреждения дополнительного 

образования детей – одни из основных социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и развитие индивидуальных 

способностей детей. Интеграция дополнительного и общего образования 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации системы 

образования в целом. 

Ребята из разных уголков Оренбургской области, где бы они ни учились, 

должны получать качественное образование, что поможет выстроить единое 
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образовательное пространство не только на территории региона, но и на 

территории всей страны. Особое внимание уделяется воспитательной работе, а 

также развитию системы дополнительного образования. Наряду с открытиями 

спортклубов, театров, «Точек роста» в школах, необходимо увеличение охвата 

обучающихся программами естественно-научной и технической 

направленности. 

В условиях современности и инновационной деятельности возникла 

необходимость реализации принципа полноты образования. Современная 

российская школа, если она, действительно, хочет обеспечить подрастающему 

поколению новое качество образования, должна начать строить и 

реализовывать принципиально иную функциональную модель своей 

деятельности. Именно поэтому модернизация образования предлагает 

интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования в единое образовательное пространство, где каждое учреждение, 

являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 

деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в развитие и формирование 

личности обучающегося. 

Так, с 2020 года, на базе ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» (далее – Лицей-интернат) 

открыто и успешно функционирует структурное подразделение 

дополнительного образования «Центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Гагарин», Оренбургская область» (далее – Центр). Цель деятельности Центра - 

выявление детей Оренбургской области, проявляющих выдающиеся 

способности, а также их поддержка, сопровождение и мониторинг их 

дальнейшего, в том числе, личностного развития. В основе деятельности – 

интеграция школьной подготовки, дополнительного и университетского 

образования. 

Центр работает по трем направлениям: наука, искусство и спорт. Общий 

охват ребят более 2000 человек в год. Реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется на высокотехнологическом и 

современном оборудовании, центр занимает четыре крупных площадки. 

Сотрудничество с Оренбургским государственным университетом наиболее 

успешно идет в рамках предметной области «Информатика». Под руководством 

старшего преподавателя кафедры геометрии и компьютерных наук Горелик 

Анны Александровны была организована подготовка призера заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ряда 

победителей и призеров Всероссийской олимпиады по информатике им. 

Мстислава Келдыша. Под руководством заведующего кафедрой геометрии и 

компьютерных наук Шухмана Александра Евгеньевича реализуется программа 

«Машинное обучение и анализ данных». Также совместно с ОГУ Центр 

реализует программы по физике. Педагоги дополнительного образования по 

направлению физика и химия являются аспирантами вуза. Запланирована 

реализация интенсивных смен по направлению «Дизайн» совместно 
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министерством культуры и внешних связей Оренбургской области и конечно 

кафедры дизайна ОГУ. 

Учащиеся Лицея-интерната, направляемые увлеченными педагогами и 

движимые собственными интересами, активно занимаются в тьюторских 

группах, где научными руководителями стали ведущие ученые и преподаватели 

ОГУ, систематически участвуют в университетских лекториях, олимпиадах и 

конфефренцях. 

В рамках реализации проекта «Приоритет-2030», ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» и Центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» сотрудничает с 

Оренбургским государственным университетом в области развития 

инженерного и технического просвещения. В рамках данного взаимодействия 

под руководством доцента кафедры систем автоматизации производства 

аэрокосмического института Овечкина Максима Владимировича был выполнен 

проект «Биомехатронная система» в рамках которой дети изготовили прототип 

искусственных глаз человека. 

Особое отношение у лицея к олимпиадному движению, и в этом 

направлении наше сотрудничество с Оренбургским государственным 

университетом крепнет из года в год. В рамках подготовки к региональному и 

заключительному этапам ВСОШ проводится совместная работа. Особый вклад 

в подготовке научно-исследовательских работ школьников для участия в 

практическом туре по экологии принадлежит кафедрам ОГУ: биохимии и 

микробиологии, биологии и почвоведения, биофизики и физики 

конденсированного состояния. 

Высокий профессионализм и активная совместная работа сотрудников 

кафедры географии и регионоведения с педагогами Центра и лицея позволили 

Зверкову Максиму, обучающемуся лицея, стать призером заключительного 

этапа ВСОШ. 

За годы существования Лицея-интерната проведена огромная работа по 

созданию творческой развивающей среды для школьников с признаками 

интеллектуальной одаренности. Образовательные программы профильного 

уровня, педагогически целесообразное использование средств и методов 

высшего образования, общение ребят с профессорско-преподавательским 

составом ведущих высших учебных заведений г. Оренбурга, а теперь, и 

интеграция основного и дополнительного образования - главные особенности 

деятельности Лицея-интерната.  

Интеграция – (от лат. integratio –восстановление, восполнение; лат. 

integrum – целое) – в общем случае обозначает объединение, 

взаимопроникновение, объединение каких-либо элементов (частей) в целое, 

процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей. 

Различают внешние и внутренние факторы интеграции. Среди внешних 

выделяют: социальный заказ; государственную политику в области 

образования (ориентация российского образования на инновационное 

развитие); влияние общероссийских и международных процессов интеграции в 
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образовании. Среди внутренних факторов интеграции: общность целей 

образовательных учреждений; стремление образовательного учреждения к 

оптимизации своих ресурсов, накоплению интегративного потенциала, 

координации деятельности для совместного использования ресурсов, создание 

единого информационно-образовательного пространства территориальной 

образовательной системы. 

Интеграция общего образования Лицея-интерната и Центра 

дополнительного образования предполагает объединение усилий, совместное 

использование ресурсов, средств с целью формирования личности каждого 

учащегося через проявление и развитие своих интересов. Основа -  свободный 

выбор, создание общего пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей, организация единого педагогического 

процесса. Это способ максимальной реализации функции обучения, воспитания 

и развития детей, подчинение всех компонентов системы единому 

педагогическому процессу, взаимопроникновение элементов различных 

направлений образования, приводящих к формированию качественно нового 

целого. 

Общее образование является базой любой последующей или 

сопровождающей его специализации, то есть углубленного развития 

специальных способностей к отдельным видам деятельности. Дополнительное 

образование детей является важнейшей составляющей образовательного 

пространства в современном обществе. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в 

интересах личности. Дополнительное образование сочетает в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка; оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.  

Получаемые результаты и совместные победы, говорят о том, что в 

российской школе базовое (общее) и дополнительное образование детей могли 

бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и 

тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития каждого ребенка. Основное и 

дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ведь по 

отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный 

ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и 

образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное 

развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 
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«Новотроицкий строительный техникум» 

 

Благодаря  программно-целевому подходу Министерства Просвещения 

Российской Федерации в управлении развитием  системы СПО среди 

выпускников школ стремительно возрастает популярность получения 

профессионального образования. Данную тенденцию подтверждает директор 

департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ 

Виктор Неумывакин: «Если в 2017–2018 годах мы говорили о том, что в 

колледжи страны пришло примерно 900 тыс. первокурсников, то сейчас мы 

приблизились к цифре 1200 тыс. человек. Колледжи полны студентов. 60% 

девятиклассников выбрали СПО». В настоящее время по всей стране 

функционируют свыше 3,6 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3 млн. 

человек. Созданы свыше 12 тыс. учебно-лабораторных зданий, в которых 

трудятся порядка 360 тыс. педагогов и мастеров производственного обучения. 

Это внушительные показатели, подтверждающие высокий престиж рабочих 

профессий. 

Вероятно, выбор профессионального образования представителями 

поколения Z предопределен резкой трансформацией общества, вызванной 

волатильностью, высоким уровнем неопределенности, сложностью и 

противоречивостью VUCA-мира. Мира, в котором скорость обновления 

техники и технологий значительно превышает скорость смены поколений. 

Мира, в котором «хоумлендеры» должны в кратчайшие сроки 

трансформировать знания и умения в компетенции, быть готовыми к смене 

трудовой деятельности, постоянно повышать уровень общей и 

профессиональной культуры [4]. 

По этой причине современные колледжи и техникумы должны стать не 

только «передовыми площадками, отражающими требования времени», но и 

«средой активностей» студентов и школьников, опережающей развитие 

приоритетной отрасли производства, вызывающей инновации в ней, 

обеспечивающей не просто передачу знаний, а «эстафету предвидения».  

В настоящее время, чтобы обеспечить экономику страны 

высококвалифицированными кадрами, необходимо синхронизировать 

асимметричные запросы участников образовательного процесса и партнеров 

ПОО именно на уровне профессиональной образовательной организации. Что 

позволит минимизировать следующие ключевые дефициты в запросах 

партнеров: 
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1. Дефицит квалифицированных специалистов на предприятии решается 

путем реструктуризации коллектива, а не путем создания рабочих мест для 

прохождения практической подготовки обучающимися; 

2.Несоответствие методов трудового воспитания запросам поколения Z; 

3.Компании «подбирают», «покупают» рабочие кадры, отсутствует 

приоритет на «выращивание» кадров на собственной базе, что значительно 

осложняет дальнейшее трудоустройство выпускников ПОО; 

4. Подготовка рабочих программ СПО по запросам работодателя 

происходит «односторонне»: не учитываются/учитываются частично запросы 

обучающихся, преподавателей и самой образовательной организации; 

5.Прогнозируемый запрос работодателя на формирования кадрового 

резерва не синхронизирован с потенциалом образовательной организации. 

6.Подготовка специалистов не коррелирует с запросами бизнеса 

Для успешного функционирования образовательной организации в 

режиме такой многозадачности  требуется, в первую очередь, кадровый 

потенциал, который станет фундаментом для построения системы 

опережающего развития. Поэтому «приведение квалификации руководящего и 

преподавательского состава колледжей в соответствие с современными 

требованиями к кадрам» является одним из приоритетных направлений 

реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года. 

Таким образом, на систему профессионального образования возлагается 

задача опережающей подготовки педагогических кадров через развитие 

профессионально-педагогической культуры, внедрение кода ДНК своего 

техникума (колледжа) в преподавательскую и студенческую среду, а также 

через отбор кадров «вручную» из числа «продвинутых» студентов и 

применение новых методов обучения управленческих команд. Так, 

современным преподавателям СПО придется в кратчайшие сроки стать 

сильнее, научиться использовать любые изменения внешней среды для 

формирования совершенно нового набора педагогических компетенций, 

необходимых для работы в среднем профессиональном образовании в условиях 

обновления его инфраструктуры, содержания и технологий. Ведь именно им в 

ближайшем будущем придется ответить на главные вопросы: каких 

специалистов готовить, в каком объеме и к какому времени обучать 

перспективным профессиям, а также как учить тому, что будет актуально не 

сейчас, а в момент выпуска обучающегося. 

Опережающая подготовка педагогических кадров СПО направлена на 

формирование «Антихрупкости», т.е. способности любить изменения и 

использовать их себе на пользу, через овладение компетенциями, имеющими 

различные названия в источниках: 

-профессиональными и надпрофессиональными форсайт-компетенции (Д. 

Конанчук и А. Волков, и др.),  

-«профессиональные навыки будущего» (Future Work Skills),  
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-компетенции, соответствующие новому технологическому укладу (Г. П. 

Щедровицкий, А. Х. Шкляр и др.),  

- гибкие и жесткие навыки (Soft и Hard Skills).[1] 

Анализ многочисленных перечней компетенций, предлагаемых в 

различных форсайт-исследованиях [5;6], позволил выделить пять основных 

групп перспективных компетенций по принципам частотного анализа и 

общезначимости. ).[1]: 

– информационно-коммуникационные компетенции;  

– межкультурная коммуникативная компетенция;  

– владение техниками развития креативности и готовность к инновациям; 

 – управление проектами, педагогическое проектирование;  

– самоменеджмент профессионального развития. 

Остановимся более подробно на компетенциях и личностных установках 

преподавателя, наиболее важных для обеспечения многозадачности и 

«антихрупкости» системы СПО: 

1.Социальный интеллект- это коммуникативная компетентность, 

выражающаяся в способности понимать свое поведение, прогнозировать 

наиболее вероятные реакции собеседника и действовать согласно ситуации. Эта 

способность необходима для эффективного межличностного общения и 

успешной социальной адаптации, так как невозможность успешной 

самореализации может стать основанием для развития различных негативных 

проявлений, к числу которых можно отнести и профессиональное выгорание 

или эмоциональное выгорание. Особую актуальность проблема социального 

интеллекта приобретает у преподавателей как профессионалов, деловая и 

межличностная коммуникация которых занимает значительную часть рабочего 

времени . 

2.Интернальность –  личностная установка на то, что происходящее в 

жизни человека зависит от его поступков. Иными словами, способность брать 

ответственность за происходящее в жизни на себя. Это очень глубинная 

характеристика психики, ей невозможно обучить. Но зато установку можно 

транслировать окружающим: интернальный преподаватель, относящийся к 

своей жизни как к результату собственных поступков, а не череды фатальных 

случайностей, передает эту установку студентам. 

3. Ресурсное состояние. Говоря о ресурсном состоянии, нужно сказать о 

четырёх уровнях энергии: 

– физическая энергия; 

 – эмоциональная, или психологическая, энергия  

– умственная, или личностная, энергия  

– духовная энергия 

Избыточность энергии, как и ее дефицит, — одинаково неэкологично 

сказываются на эффективности работы преподавателя, приводя к 

эмоциональному выгоранию. [4] 
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4. Диджитальность. Иными словами, в данном пункте мы будем говорить 

о цифровой компетенции преподавателя СПО, представляющей собой сложный 

комплекс знаний, умений и навыков, в числе которых [2]: 

- знание основных разновидностей цифровых образовательных ресурсов 

и образовательных платформ; 

- умения создавать индивидуальные задания в интерактивном режиме на 

базе различных образовательных порталов; 

- навыки проведения различных видов учебных занятий, научных и 

внеучебных мероприятий в дистанционном режиме с использованием 

инструментов разнообразных информационно-коммуникационных систем; 

- способность мотивировать студентов к развитию цифровых 

компетенций. 

5. Икигай 

Икигай – емкое японское понятие, обозначающее состояние 

профессионала, занимающегося деятельностью, которая одновременно 

соответствует четырем критериям: 

– вы любите то, что делаете; 

– вы в этом по-настоящему компетентны; 

– плоды вашей деятельности нужны людям; 

– за проделанную работу достойно платят.  

Таким образом, система опережающего развития профессиональной 

образовательной организации, соответствующая всем запросам участников 

образовательного процесса и восполняющая дефициты партнеров может быть 

построена благодаря созданию условий для повышения инновационной 

активности педагогов в сфере опережающих форм образования, обогащению 

инновационного ресурса организаций профобразования и педагогических 

работников СПО на основе возможности изучения лучших образовательных 

практик . 
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Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Воспитание признавалось важнейшей деятельностью во всех народах и во 

все времена. Его роль и значение невозможно переоценить: «…им решается 

участь человека» (В.Г. Белинский), «…судьбы империй зависят от воспитания 

молодежи» (Аристотель). Последний тезис – трагическая иллюстрация событий 

на Украине, которые вызывают боль в сердцах и умах думающих людей. Эти 

события – результат игнорирования в 90-е функции воспитания, 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

За последние 20 лет в сфере образования произошли существенные 

изменения. Унификация образовательных учреждений сменилась 

разнообразием их видов, вариативностью планов и программ, внедрением 

новых методик образования и воспитания. В современной России вновь 

возрождаются традиции кадетского образования. За небольшой период 

учреждения кадетского образования не только заняли достойное место в 

системе российского образования, но и оказывают влияние на ее развитие. 

Многие рассматривают развитие кадетского образования как перспективу 

воспитания истинных патриотов – нового поколения России, способных взять 

на себя ответственность за судьбу России. Сегодня на территории России 

насчитывается более сотни Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских 

корпусов и школ, а также других учебных заведений, которые создавались по 

типу кадетских корпусов дореволюционной России. 

Поступление школьника в кадетское училище приводит к значительным 

изменениям его социального статуса, межличностных контактов, жизненных 

стереотипов и неизбежно требует пересмотра установок, отношений, 

представлений о своих социальных ролях таким образом, чтобы они были 

адекватны вновь сложившимся условиям жизнедеятельности. Переход из 

начальной школы в среднее звено – это сложный и ответственный период, а в 

данной ситуации еще и переход в новое учебное заведение. От того как пройдет 

период адаптации, зависит дальнейшая жизнь ребенка. Под адаптацией принято 

понимать приспособление организма к окружающей среде. Психологическая 

адаптация учащихся заключается в необходимости приспособления к новым 

условиям школьной действительности. Зачастую кадетское училище находится 

далеко от родного дома, в другом городе, где нет рядом родных и близких 

людей. 

 Для кадетского училища специфическим являются следующие 

особенности жизнедеятельности: жесткая регламентация распорядка дня; 

преобладание групповых видов деятельности; подчинение и субординация; 

совмещение учебной деятельности с выполнением обязанностей, связанных с 
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бытом, с получением дополнительного образования. Социально – 

психологическая адаптация к условиям кадетского училища – важный и 

сложный этап. 

Адаптация к жизнедеятельности кадетского училища… Сколько в этом 

слове заложено трудностей, мальчишеских слёз от тоски по дому, долгих бесед, 

столько же и радостей от первых побед, поддержки и внимания всего нашего 

дружного, доброго и профессионального педагогического коллектива. Ребята 

оказываются в новых, непривычных социальных условиях: перемена места 

жительства, отделение от семьи, переход к самостоятельному быту, жизнь в 

новом коллективе и по воинскому уставу, четкий распорядок дня, подчинение и 

субординация, недостаток свободного времени, необходимость быть очень 

самостоятельным в бытовых вопросах и учебной деятельности…Труден и сам 

процесс превращения ребенка во взрослого. Вместе с тем в этом возрасте 

множество замечательных составляющих. Подростковый возраст — это возраст 

кипучей энергии, активности, больших замыслов, активного стремления к 

творческой деятельности.   

Как сделать так, чтобы кадет-пятиклассник адаптировался в положенные 

сроки? Таких сроков не существует, все очень индивидуально. Адаптация будет 

проходить у каждого по- разному: одни быстро понимают и принимают 

предъявляемые к ним требования, другие испытывают затруднения: могут 

возникнуть нелады с учебой, отказ от общения, болезни, а третьи могут и не 

адаптироваться в учебном заведении, несмотря на все предпринимаемые 

попытки. Одним словом, сколько детей, столько и вариантов. Чем помочь 

кадетам в это сложное время?  Мы воспитатели, всегда находимся в тесном 

контакте с каждым ребёнком: наблюдаем, поддерживаем, помогаем 

справляться с конфликтными ситуациями, которые неизбежны при становлении 

любого коллектива, помогаем кадетам выбрать и осознать свои ценностные 

ориентиры…Так же на связи с кадетами всегда находится психолог. В сентябре 

традиционно проходит тренинг по адаптации коллектива, формирования 

чувства сплоченности. В начале учебного года проводится психологическая 

диагностика интеллектуальной и личностной готовности, анализ 

эмоционального состояния 

кадет, после чего результаты и рекомендации обсуждаются с 

педагогическим коллективом, с детьми, доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях либо при личной 

встрече.  

В начале обучения в 5 классе дети переживают период адаптации к 

новым условиям обучения, во многом сходным с тем, который был характерен 

для начала обучения в 1 классе: 

- резкое изменение условий обучения; 

- усложнение требований, предъявляемых к ребенку; 

- смена позиции «старшего» в начальной школе на позицию «самого 

маленького» в среднем звене. 
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Воспитанник, который вписывается в систему требований, норм 

кадетского училища, без серьезных внутренних потерь (ухудшение 

самочувствия, настроения, самооценки), считается адаптированным. Признаки 

успешной адаптации пятиклассника: удовлетворенность ребенка процессом 

обучения, легкость усвоения школьной программы, степень самостоятельности 

выполнения учебных заданий. Но адаптация – это не только приспособление к 

успешному функционированию в данной среде, но и способность к 

дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. 

Адаптированный воспитанник – это воспитанник, приспособленный к 

полноценному развитию своего личностного, физического, интеллектуального 

потенциалов в среде кадетского училища. Дезадаптация – это образование у 

воспитанника неадекватных механизмов приспособления к училищу в виде 

нарушений учебной деятельности и поведения, появления конфликтных 

отношений, повышения уровня тревожности, искажений в личностном 

развитии. Дезадаптированный воспитанник – это воспитанник, у которого 

наблюдаются негативное эмоциональное отношение к училищу, повышенная 

тревожность, низкая работоспособность, сложность общения со сверстниками, 

воспитателями, учителями, агрессивное поведение. Для преодоление этих 

проблем используются различные методы. 

С помощью песочной терапии, фототерапии, постановкой силами кадет 

интересных кукольных спектаклей, тренинговых занятий и просто беседами за 

чашечкой чая мы воспитатели, совместно педагогом организатором и 

психологом, учим строить взаимоотношения в новым коллективе, справляться с 

конфликтными ситуациями, разбираться в своих чувствах и желаниях, 

принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Песочная терапия – одно из любимых занятий кадет, которую проводит 

педагог-психолог. Это удивительный способ общения с миром и самим собой; 

способ снятия внутреннего напряжения, повышающий уверенность в себе. 

Очень эффективной бывает работа с песком тогда, когда пятиклассник 

неспособен объяснить словами то, что он чувствует или думает, затрудняется в 

принятии решений. В песочнице хорошо отрабатываются психологические 

травмы.  

Для того чтобы процесс адаптации кадет протекал успешнее, мы всегда 

находимся в тесном контакте с родителями, законными представителями.  

Работа с родителями – это неотъемлемая часть работы воспитателя.  

Потребность родителей в достоверной информации о качестве, методах и целях 

образования, получаемого их ребенком в училище, постоянно растет. Поэтому 

оптимальной формой просвещения является проведение тематических 

родительских собраний. Наиболее интересно проходят родительские собрания 

в активных формах, с участием преподавателей отдельных учебных дисциплин 

и психолога. Родительские собрания проводятся для родителей всего училища, 

одного курса или одного взвода – это зависит от задач и тематики собрания. На 

родительских собраниях мы говорим о проблемах, связанных с воспитанием и 

обучением кадет; о возможных трудностях адаптации кадет 5-х классов; о 
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межличностных взаимоотношениях в кадетском коллективе. В своей работе с 

родителями мы находимся в одной лодке и поэтому все семь лет обучения 

мальчика в училище мы плывем в одном направлении.         В связи с тем, что в 

училище обучаются мальчики из разных регионов России мы много времени, 

уделяем консультированию родителей по телефону. Телефонная связь – это 

особый вид общения родителей и кадет. Как общаться с ребенком, когда вы на 

расстоянии- этот вопрос часто обсуждается в разговоре с родителями. Мы 

обращаем большое внимание родителей на то, как им правильно строить 

разговор с сыном по телефону. Объясняем, что тон, который они используют во 

время разговора, ничуть не менее важен, чем их слова. Самая правильная 

реакция может показаться неадекватной, если сопровождать свои слова тяжким 

вздохом.  

Чтобы у родителей была полная информация о мероприятиях, 

проводимых во взводе, на курсе - вся информация, а также фотографии кадет 

размещаются на сайте Оренбургского президентского кадетского училища. 

Такое тесное сотрудничество всегда дает положительный результат – родители 

имеют полное представление о воспитании и развитии сына в училище, а 

воспитатель знает, что волнует и интересует родителей. И только работая в 

команде – воспитатель, кадет, родители, можно рассчитывать на более быструю 

адаптацию ребенка в училище. Важным звеном в адаптации воспитанников к 

новым условиям является психолого-педагогическая грамотность воспитателей, 

тех людей, которые в большей степени взаимодействуют с детьми. С 

периодичностью два раза в месяц на курсе проводятся занятия с воспитателями 

(читаются лекции по актуальной тематике, предлагаются рекомендации по 

эффективному взаимодействию с воспитанниками). 

Именно в период адаптации начинают формироваться те системы 

отношений ребенка с миром и самим собой, те устойчивые формы 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и базовые установки, которые 

в существенной мере определят в дальнейшем успешность обучения, 

эффективность стиля общения, возможности личностной самореализации в 

кадетском училище. То, по какому пути пойдет развитие воспитанника в 

ближайшие годы, зависит от того - будет ли в период адаптации заложен 

социальный и интеллектуальный фундамент дальнейшего успешного обучения, 

или с приходом в кадетское училище ребенок попадет в чужой, непонятный, 

враждебный ему мир. 

Быть воспитателем-  дело безмерно трудное. Это значит, все силы свои 

отдать делу воспитания и умению общения с детьми, не ведая честолюбия, не 

зная корысти, быть щедрым до самопожертвования, не жалеть себя в тяжком и 

вечном труде педагога. «Всё, что мы называем воспитанием, это великое 

творчество повторения себя в человеке», говорил В.А. Сухомлинский, сам не 

только щедро делившийся с детьми знанием, но навсегда отдавший им свое 

сердце. Повторить себя в других - это величайшая ответственность. И может 

быть, в том заключен секрет вечной молодости воспитателя. Повторить себя в 

юных, это под силу тому, чья душа и сердце не становятся черствыми и 
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глухими от времени, и кто способен быть живым связующим звеном между 

детьми и вечно развивающейся наукой, окружающей жизнью. 
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 МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 

 

Иванченко Т.В. 

Государственное автономное образовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья», г. Оренбург 

 

По И.С. Ожегову «ресурс» - запас, источник чего-либо (например, 

материальные ресурсы, природные ресурсы, трудовые ресурсы, 

информационные ресурсы и др.).  

Важный фактор развития современного активно-развивающегося 

общества-информационный ресурс [1]. Информационными ресурсами являются 

не только электронные документы, к ним также относятся массивы документов 

в информационных архивах, банк данных, коллекции документов и т.д. 

Информационные ресурсы требуют систематизации для своего создания и 

последующего использования [2]. Данные ресурсы в образовании служат 

основой производства информационных ресурсов и обеспечивают рост 

интеллектуального потенциала страны. Это можно представить в виде схемы 

[4]: «информация» → «информационные ресурсы» → «знания». 

В деятельности ресурсного центра лицея-интерната используются в 

работе информационные ресурсы, именно они обеспечивают взаимосвязь на 

различных уровнях мероприятий.  По направлению «Внедрение современных 

образовательных технологий» основными мероприятиями являются: разработка 

и размещение в открытом доступе в сети Интернет информационных 

образовательных ресурсов. Согласно программе развития на 2022-2023 гг. 

целью Ресурсного центра является оптимизация деятельности по работе с 

одарёнными детьми для повышения качества выявления и сопровождения 

детей с признаками одарённости. Одной из задач Ресурсного центра является - 

совершенствование функциональных возможностей очно-заочной школы 

«Слагаемые успеха: твой вектор – твой результат». Для обучающихся в течение 

года организованы занятия в каникулярное время по дополнительной 

образовательной программе «Слагаемые успеха: твой вектор – твой результат», 

целью проведения которых является всестороннее развитие личности, 

формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности, подготовка к 

поступлению в лицей-интернат. Учащиеся, желающие заниматься по 

дополнительной общеобразовательной программе «Слагаемые успеха: твой 

вектор – твой результат» проходят регистрацию на сайте лицея-интерната и 

электронной почте Ресурсного центра (rcliod@yandex.ru). Желающие обучаться 

присылают анкету, которую они скачивают на сайте лицея-интерната, а затем 

получают вызов на занятия. Перед каждым посещением занятий учащиеся 

получают по электронной почте информационное письмо о форме проведении 

занятий (очная и дистанционная), расписание, регламент работы, 
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информационное письмо. В настоящее время также практикуется 

дистанционная форма работы с учащимися на образовательной платформе 

«Сферум». В случае дистанционной работы необходимый пакет документов 

обучающиеся направляют на почту Ресурсного центра, взаимодействие 

осуществляется в дистанционной форме. В очной форме обучения 

необходимые документы участники очно-заочной формы привозят с собой. 

Такая форма работы удобна, поскольку на информирование ребят, желающих 

заниматься по дополнительной программе не затрачивается много времени. 

Таким образом, форма проведения занятий в дистанционной форме 

актуальна на сегодняшний день, интересна учащимся, экономически выгодна 

для слушателей, так как позволяет свести транспортные расходы к минимуму. 

По окончанию очередной сессии проводится анкетирование для выявления 

отзыва о проведённой работе. 

Для занятий создана коллекция учебно-образовательных программ, в том 

числе и для дистанционного обучения по базовым предметам на определенное 

количество часов в год. Реализация учебного процесса очно-заочной школы 

удобна с использованием современных интерактивных средств взаимодействия 

участников образовательного процесса (технология дистанционного или 

открытого обучения для выполнения заданий на следующий период обучения). 

По окончанию очно-заочной школы все обучающиеся получают 

подтверждающие сертификаты.  

Использование информационных ресурсов в обучении обеспечивает 

пополнение учебной программы новым содержанием на качественном уровне. 

Основная деятельность РЦ направлена на формирование контингента 

лицея- интерната. Для достижения данной цели проводятся следующие 

мероприятия: Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д. И. Менделеева; День открытых дверей; 

Очный тур вступительных испытаний «Я хочу учиться в Губернаторском 

лицее». В целях обмена опытом с другими образовательными учреждениями в 

рамках данного направления Ресурсный центр участвует в организации и 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» и т.д.  

Для информирования учащихся, родителей, педагогов образовательных 

учреждений, заинтересованных в поступлении в лицей-интернат, о правилах 

поступления, особенностях обучения и проживания в лицее-интернате, 

образовательном учреждении закрытого типа, Ресурсным центром ежегодно 

проводится День открытых дверей. 

Поступление в лицей-интернат осуществляется изначально через 

электронную подачу абитуриентов заявки, представляя электронное портфолио, 

пройдя по Гугл-ссылке. Таким образом, предварительно известно количество 

поступающих в каждый класс. Возможна одна из форм поступления:  

- организация профильный смены от Центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область (далее – Центр), в течение 
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которой проходят занятия от Центра и вступительные испытания от Ресурсного 

центра лицея-интерната;  

- приглашение абитуриентов в дни сдачи вступительных испытаний в 

лицей-интернат. 

В течение учебного года заблаговременно размещается информация для 

учащихся и родителей, желающих взаимодействовать с лицеем-интернатом. 

Помимо этого, Ресурсным центром создана официальная группа В Контакте, 

где дублируется информация с официального сайта. Также у абитуриентов 

появилась возможность задать свои вопросы в письменной форме. 

Интернет является мощным информационным ресурсом для 

представления информации о данных мероприятиях, проведения опросов, 

дистанционных конкурсов, анкетирования, организации очно-заочной школы и 

т.д. 

Для каждого мероприятия идет большая работа по обработке 

информации. Таким образом, можно выделить этапы работы с 

информационными ресурсами: 

- Классификация информационных образовательных ресурсов; 

- Унификация (приведение к единообразной системе или форме); 

В настоящее время существует большое количество методов сбора 

информации, что в свою очередь порождает различные типы данных, которые 

требуют в дальнейшем процесса обработки. Обработка различных типов 

данных неудобна и неэффективна. Для упрощения процесса обработки, 

хранения и обмена необходимо разные информационные образовательные 

ресурсы привести к единому структурному виду.  

- Хранение. Наличие информационных ресурсов требует разработки 

технологий и систем хранения ресурсов.   

 - Управление. Как многие другие виды ресурсов информационные 

образовательные ресурсы требуют управления. Управление возможно с 

помощью специальных технологий управления ресурсами, то есть речь идет о 

менеджменте информационных образовательных ресурсов [3]. 

Управление информационными образовательными ресурсами направлено 

на обеспечение высокого качества образования [6]. 

 - Возможность использования ресурсов в многопользовательской среде. 

Среда, в которой разные пользователи используют одни ресурсы называют 

многопользовательской. 

         Создание информационных ресурсов  и различных проектов требует 

финансирования, что является проблемой многих образовательных 

организаций. В настоящее время также важен вопрос по поводу «полезности» 

ресурсов сети Интернет. В результате возникают трудности выявления 

качественных ресурсов и сложности релевантного поиска образовательных 

ресурсов среди множества возможных вариантов. 

При этом  немаловажно воздействие использования Интернет на 

психологические процессы людей. Воздействие возникает при 

непосредственном использовании информационных технологий.  



4038 

 

Рассмотрение информационного управления с точки зрения 

осуществления этого процесса показывает, что коммуникации играют важную 

роль в осуществлении взаимосвязанных действий организации по 

формированию и использованию других ее ресурсов для достижения 

поставленных целей и осуществляются через все управленческие функции.  
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К ВОПРОСУ О МЕДИАОБРАЗОВАНИИ  

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА   

 

Ивлев А.А., канд. пед. наук 

АНО ВО "Институт Современного Искусства", г. Москва 

 

В век информационных технологий и фейковых новостей 

профессиональные ориентиры будущих специалистов определяются не только 

знаниями о выбранной специальности, но и пониманием закономерностей и 

процессов, происходящих в современных средствах коммуникации, особенно 

это касается тех средств, которые ориентированы на аудиовизуальное 

восприятие информации.  

Ведь зачастую, глядя на экран, зрители не всегда придают значение тому, 

для чего именно им это показывают, с какой целью, и какой может быть 

подтекст. Экран способен многое скрыть. В этом его искусство и особенность. 

Элементарное незнание простых способов и приёмов общественного 

манипулирования, применяемых сегодня в средствах массовой информации, 

приводит к зависимости, к пассивному потреблению всего того, что 

показывают. В современном мире это крайне опасно: человек деградирует как 

личность, становится легко внушаемым и поддающимся различного рода 

воздействию, не имеет гражданской позиции.  

В этой связи важную роль в подготовке специалистов помимо основных и 

профильных дисциплин вузовской программы играют коммуникативные 

знания и умения. Осознание роли средств массовой коммуникации (масс-

медиа) в жизни современной молодёжи привело к формированию нового 

самостоятельного направления в педагогике, выступающего за необходимость 

изучения закономерностей коммуникативных процессов. Это направление 

получило название «медиаобразование» [3; 1].  

Понятие «медиаобразование» впервые было раскрыто в материалах 

ЮНЕСКО в 70-е гг. XX века. Под этим термином исследователи понимают 

«обучение теории и практическим умениям для овладения современными 

средствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть 

специфической и автономной области знаний в педагогической теории и 

практике». В российской педагогике термин «медиаобразование» впервые был 

употреблён в 1987 году. К тому моменту в стране стала отчётливо проявляться 

тенденция к интеграции различных медиа и рассмотрению образования 

средствами экранных искусств как комплекса освоения школьниками и 

студентами окружающей действительности. Таким образом, образование 

средствами массовой коммуникации начинают именовать в отечественной 

педагогике медиаобразованием.             

 Современные исследователи определяют «медиаобразование» как 

область педагогической теории и практики, изучающую закономерности 

восприятия и потребления текстов средств массовой коммуникации, их роль в 

формировании коммуникативной, информационной, социальной, эстетической 



4040 

 

культуры человека, а также принципы взаимодействия школы и средств 

массовой коммуникации [3]. Основой построения медиаобразования является 

формирование аудиовизуальной грамотности. А.В. Спичкин определяет 

аудиовизуальную грамотность как систему умений и навыков анализа и синтеза 

пространственно-временной реальности, позволяющих воспринимать 

информацию, зафиксированную в виде звуко-зрительных сигналов (по 

аналогии с вербальной грамотностью – «читать»), фиксировать информацию в 

виде звуко-зрительных сообщений («писать») и переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую [2, с. 98].      

С понятием «медиаобразование» в тесной связи находится 

«медиаграмотность», которая помогает общаться со средствами массовой 

коммуникации под критическим углом зрения и в то же время понимать 

значимость масс-медиа в жизни. Медиаграмотный человек способен осознанно 

подходить к оценке медиатекстов, поддерживать дистанцию по отношению к 

«попкультуре» и оказывать сопротивление манипуляциям [1]. Мы 

рассматриваем «медиаграмотность» как процесс подготовки медиаграмотного 

человека, обладающего развитой способностью к восприятию, созданию, 

анализу и оценке медиатекстов. Взаимодействие такого человека в обществе и 

мире прежде всего связано с гражданской ответственностью. Наличие 

подобных характеристик проявляется в медиакомпетентности.  

И медиаграмотность, и медиаобразование связаны с одним из важнейших 

условий формирования экранной культуры личности, так как направлены 

прежде всего на содержательное обогащение когнитивного компонента, 

предполагающего получение навыков адекватного восприятия и критического 

анализа сообщений экранных средств массовой коммуникации. Как раз 

подобные знания необходимы для того, чтобы уметь декодировать 

многозначные медиатексты и защищаться от идеологического 

манипулятивного воздействия прежде всего телевидения и Интернета. 

Наиболее интересным в этом плане стало проведённое нами семинарское 

занятие по теме «Как я смотрю видео в Интернете?». Оно предполагало 

самостоятельное наблюдение студента за количеством и форматом контента, 

просмотренного в соцсетях за неделю. Анализ результатов в группе позволил 

выявить довольно высокую долю спонтанного потребления, связанную с 

нежеланием студентов контролировать себя и ограничивать просмотр, делая 

его целенаправленным, выбирая нужное и наиболее интересное.   

Во время практических занятий нами было установлено, что насыщение 

когнитивного компонента экранной культуры может также происходить через 

деятельность студентов, их личностное вовлечение в технологию создания 

экранного контента с последующим его потреблением. Такую деятельность 

исследователи называют «экранной».  

Под экранной деятельностью нами понимается процесс, связанный как с 

созданием экранного продукта, так и с его целенаправленным потреблением, 

переработкой информации, пониманием причин выбора и умениями 

анализировать, локализовать медиасреду, обладать критическим мышлением и 
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зрительским соучастием. Это особенно важно сейчас, когда существует 

большой соблазн в плане выбора контента, ибо медиаландшафт представлен 

разными по форме и содержанию темами и новостями. Потому обычным 

пользователям необходимо быть крайне избирательными, чтобы не стать 

заложниками лживой информации и чьих-то корыстных интересов, кто 

намеренно создаёт поводы и призывает к незаконным действиям с помощью 

каналов медиа.   
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
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Кызылординский университет имени Коркыт Ата, г. Кызылорда 

 

Сегодняшние попытки нашей страны войти в мировое образовательное 

пространство, переход высших учебных заведений в многоуровневую систему 

образования, внедрение кредитной системы образования привели к 

необходимости вести подготовку специалистов в новом направлении. То есть 

необходимо воспитывать студентов во всех сферах жизни общества, в том 

числе в обучении, не ограничиваясь только сбором данных и получением 

информации, а как любознательных специалистов с глубокими знаниями, 

творческими направлениями во всех видах деятельности, способных проявить 

свою индивидуальность, быть конкурентоспособными. 

Реализация этих задач на современном этапе научно – технического 

развития, когда углубляется содержание знаний во всех областях науки, ее 

масштабы стремительно растут, зависит от формирования у каждого студента 

исследовательской культуры. Поэтому подготовка студентов к научно-

педагогической исследовательской деятельности в педагогических вузах стала, 

по сути, социально-педагогической проблемой. 

По мнению Казахстанского ученого Ш. Таубаевой основной целью 

вузовской подготовки должно стать не только формирование 

профессиональной деятельности по решению практических педагогических 

задач, но и создание основ и готовности к технологической и научно-

исследовательской деятельности. Определив конечную цель профессионально-

педагогической подготовки, необходимо постепенно конкретизировать 

содержание обучения как объекта усвоения, которое необходимо описать на 

теоретическом, квалификационном уровнях и на уровне учебного материала 

[1]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов рассматривается как 

поисковая деятельность научного характера, направленная на объяснение 

явлений, процессов, установление их связей и отношений, теоретическое и 

экспериментальное обоснование фактов, выявление закономерностей 

посредством научных методов познания, в результате которой субъективный 

характер «открытый» может приобретать определенную объективную 

значимость и новизну [2]. 

Под научно-исследовательской деятельностью студентов мы понимаем 

специально организованную индивидуальную или групповую деятельность, 

направленную на решение творческих интеллектуальных задач, реализуемую в 

сотрудничестве с преподавателями в образовательном пространстве вуза [3]. 

Понятие «научно-исследовательская деятельность студентов» включает в 

себя два элемента: 
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1) Обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им 

навыков этого труда. 

2) Собственно научные исследования, проводимые студентами под 

руководством преподавателей. 

Научная деятельность студентов является продолжением и углублением 

учебного процесса, одним из важных и эффективных средств повышения 

качества подготовки профессионала с высшим образованием.  

Целями научной деятельности студентов выступают переход от усвоения 

готовых знаний к овладению методами получения новых знаний, приобретение 

навыков самостоятельного анализа окружающих явлений с использованием 

научных методик.  

Основные задачи научной деятельности студентов: 

а) развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора; 

б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

в) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

г) выработка умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований на практике. 

Правильно организованная и спланированная научно-исследовательская 

работа студентов в процессе обучения в вузе выполняет ряд функций: 

- образовательную: овладение теоретическими (научные факты) и 

практическими (научные методы исследования; методики проведения 

экспериментов; способы применения научных знаний) знаниями; 

- организационно-ориентационную: формирование умения 

ориентироваться в источниках, литературе; развитие умений организовывать и 

планировать свою деятельность; выбор методов обработки информации; 

- аналитико-корректирующую: связана с рефлексией студента, его 

самоанализом, самосовершенствованием планирования и организации своей 

деятельности; коррекцией и самокоррекцией учебно-познавательной 

деятельности; 

- мотивационную: развитие и усиление интереса к науке в процессе 

осуществления научно-исследовательской деятельности, познавательных 

потребностей, убеждения в теоретической и практической значимости 

разрабатываемого научного знания; развитие желания глубже познакомиться с 

проблематикой изучаемой области научного знания, разнообразием точек 

зрения; стимулирование самообразования, саморазвития; 

- развивающую: развитие критического, творческого мышления, умения 

действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, умения обосновывать, 

отстаивать свою точку зрения; понимание развития мотивации (интереса, 

стремления к познанию), развитие способностей (познавательных, 

коммуникативных, специальных способностей и др.); 

- воспитывающую: становление нравственного и правового 

самосознания; воспитание способности к адаптации в изменяющейся 
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социальной среде; формирование адекватной самооценки, ответственности, 

целеустремленности, волевого саморегулирования, смелости в преодолении 

трудностей и других способностей и черт характера. Воспитывающая функция 

включает также воспитание профессионального призвания, профессиональной 

этики [4]. 

Особенность научной деятельности заключается в том, что ее результаты 

должны быть признаны научным сообществом, и они должны быть 

использованы как учеными, так и практиками для получения новых знаний и 

внедрения их в практику. 

Таким образом, начинающий исследователь должен: обладать системой 

знаний в сфере своей научной деятельности, использовать различные уровни 

научного исследования, методы прогнозирования и оценки состояния объектов 

исследования в будущем; владеть научным стилем изложения данных 

исследования и свое поведение и свою деятельность выстраивать в 

соответствии с нормами научной этики [5 ]. 

Образовательный процесс в вузе способствует повышению 

образованности студентов, их воспитанности, а также интеллектуальному, 

нравственному, эмоциональному развитию, повышению уровня 

профессионализма [6]. 

Одной из главных задач университетского образования является 

формирование культуры научно-исследовательской деятельности у студентов.  

Как целостный, многомерный феномен культура научно-

исследовательской деятельности студентов реализуется в личностно-

ценностном пространстве их методологической, интеллектуальной, 

информационной, креативной культуры. Здесь следует еще раз подчеркнуть, 

что уровень культуры научно-исследовательской деятельности определяет ее 

качество процесса познания в целом. Научно-исследовательская деятельность 

студентов как один из видов деятельности направлен в первую очередь на 

совершенствование знаний. Эта работа осуществляется под руководством 

педагогов, в результате которой студенты открывают новые, объективно-

значимые знания об объекте исследования, способе или средстве деятельности, 

развивают свои творческие способности и профессиональные качества 

личности [7].  

Определяя критерии и показатели сформированности культуры НИД, 

нами были проанализированы работы ученых-педагогов в данной области. 

Данные вопросы были рассмотрены в работах И.Ф. Исаева [8], А.К. Марковой 

[9], А.А. Реан [10] и ряда других исследователей. 

Мы выделили следующие критерии, необходимые в формировании 

научно-исследовательской деятельности, которые должны быть органично 

включены в содержание образования:  

1) умение наблюдать, анализировать и объяснять данные наблюдений, 

отделять существенные факты от несущественных;  

2) умение проводить эксперимент (имеется в виду его постановка, 

объяснение и оформление результатов);  
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3) осознание гносеологического цикла и умение осуществлять активный 

поиск на его отдельных этапах;  

4) понимание структуры теоретического знания; 

5) овладение общенаучными идеями и принципами; 

6) умение выделять главное в сложных явлениях природы, 

абстрагироваться, анализировать и обобщать материал;  

7) осознание методов научного познания естествознания, их соотношения 

с общенаучной методологией;  

8) умение рассматривать явления и процессы во взаимосвязи, вскрывать 

сущность предметов и явлений, видеть их противоречия [11]. Если в 

содержание образования  в полной мере будут включены  задания, 

направленные на развитие научно-педагогического мышления у студентов, то 

очевидно и формирование у них культуры научно-исследовательской 

деятельности. 

В нашем исследовании структура формирования культуры научно-

исследовательской деятельности студентов включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты: мотивационный, ориентационный, 

деятельностный, рефлексивный. В соответствии с определенными 

компонентами нами разработаны одноименные критерии: мотивационный, 

ориентационный, деятельностный, рефлексивный (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Критерии формирования  культуры научно-

исследовательской деятельности студентов 

 

Критерии 

Мотивационный Ориентационный Деятельностный Рефлексивный 

 

Характеризует 

познавательный 

интерес, 

мотивацию 

исследовательско

й деятельности 

Влючает в себя 

представления о 

методологии 

научного 

исследования и 

способах научно-

исследовательской 

деятельности; 

Определяет 

владение 

умениями и 

навыками научно-

исследовательско

й деятельности; 

Включает  

самооценку и 

самоанализ 

собственной 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

определение 

путей 

саморазвития в 

научном 

познании 

 

На основе разработанных критериев определены уровни 

сформированности  культуры научно-исследовательской деятельности у 

студентов:  
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- низкий уровень характеризуется неустойчивым интересом к изучаемым 

дисциплинам, непониманием социальной и личностной значимости научно-

исследовательской деятельности, неумением работать с литературой, видеть 

проблему, выделять противоречие, неспособностью самостоятельно выстроить 

логику исследования, недостаточной удовлетворенностью собственной 

деятельностью, незначительной рефлексией своей деятельности, не всегда 

адекватной самооценкой, фрагментарным самоанализом; 

- средний уровень характеризуется поверхностным представлением о 

научно-исследовательской деятельности, несформированностью навыков 

научно-исследовательской деятельности, неустойчивым интересом к 

изучаемым дисциплинам и научно-исследовательской деятельности, неполным 

владением базовыми знаниями и умениями, стремлением к самообразованию, 

но не всегда адекватным оцениванием собственной деятельности);  

- высокий уровень характеризуется пониманием значимости научно-

исследовательской деятельности, интересом к научно-исследовательской 

деятельности, владением логикой научного исследования, способностью 

самостоятельно спланировать собственную исследовательскую работу и 

реализовать ее, способностью анализировать собственную деятельность и 

выявлять способы и пути саморазвития [12]. 

С целью обеспечения перехода от более низкого уровня формирования 

культуры научно-исследовательской деятельности к более высокому мы 

придерживаемся следующих условий: 

- наличие комплексной научной проблемы;  

- активность ученого-педагога в разработке проблемы;  

- связь теории с практикой;  

- стимулирование творческого интереса студентов к теме исследования;  

- сочетание индивидуального и коллективного творчества студентов;  

- организация работы каждого студента с учетом его творческих 

способностей;  

- участие студентов в научных конференциях;  

- уровень творческих достижений студенческого лидера.  

Наличие и соблюдение перечисленных условий ведет к формированию, 

культуры научно-исследовательской деятельности студентов. Итогом 

вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность явится то, что 

обучающийся будет иметь возможность менять свои способы поведения в 

рамках изучаемых предметов и это приведет к пересмотру ценностей или 

сравнению ценностей, а как следствие – к обоснованию предпочтений. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШИХ 

 ШКОЛЬНИКОВ 

 

Калинина И.Н. 

Государственное автономное образовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья», г. Оренбург 

 

Нестабильность жизни, неуверенность многих людей в завтрашнем дне, 

страх потерять работу при высоком уровне безработицы и другие 

неблагоприятные составляющие нашей современной жизни не могут не 

накладывать свой отпечаток на профессиональный выбор детей и подростков. 

С одной стороны, в связи с переходом к рыночной экономике появилась 

потребность в новых профессиях. С другой – происходит изменение 

традиционных стереотипов, касающихся престижности и общественной 

значимости профессий. 

Меняется и образ профессии в сознании людей. До перестройки 

идеальный образ профессионала во многом был связан с образом конкретных 

людей, их профессиональными достижениями. И даже если это был 

собирательный образ (геолога или физика, например), он, тем не менее, обладал 

высокой степенью конкретности.   

Проблема, обозначаемая в настоящее время термином "профессиональное 

самоопределение", как с точки зрения теорий общей и профессиональной 

педагогики, так и с позиций практики всегда являлась многоаспектной 

педагогической проблемой. Вопросы участия педагога в проектировании 

будущего профессионального пути детей и подростков, учет различных 

социальных, экономических, правовых, медико-гигиенических 

информационных и др. аспектов ее развития стали особенно актуальны в 

настоящее время. 

Проблема профессионального самоопределения многообразна по 

способам рассмотрения и решения. Правильность способа решения этой 

проблемы, в первую очередь, будет зависеть от особенностей конкретного 

учащегося  и общего уровня развития самого профконсультанта. 

Сущностью профессионального самоопределения является 

самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и 

всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-

экономической) ситуации. Главная идеальная цель профессионального 

самоопределения заключается в постепенном формировании у школьника 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, 

корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, 

жизненного и личностного), готовности рассматривать себя развивающимся во 

время и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности.  
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Актуальность темы нашего исследования для системы профильного 

образования подростков определяется ее направленностью на создание условий 

для профессионального самоопределения и социализации личности, что 

соответствует приоритетам образовательной политики и концепции 

модернизации российского образования. 

Каждый человек осуществляет в своей жизни в той или иной степени 

разные виды самоопределения: профессиональное (определяет себя как 

профессионала), личностное (определяет себя как личность), семейное 

(определяет себя как член семьи) и т.д. 

«Самоопределение - это  установление человеком своих собственных 

особенностей, возможностей, способностей,  выбор человеком критериев,  норм 

оценивания себя, «планки» для себя, ценностей, исходя из требований социума 

и к самому себе» - такое определение даёт Л.Р. Яруллина. 

Самоопределение - это сложный, многоступенчатый процесс развития 

человека, его структурными элементами являются разные виды 

самоопределения - личностное, профессиональное и др. Эти виды 

самоопределения постоянно взаимодействуют. В одних случаях они 

предшествуют одно другому, например, личностное самоопределение может 

предшествовать и способствовать профессиональному, чаще всего они 

происходят одновременно, меняясь местами, как причина и следствие. 

Профессиональное самоопределение - это определение человеком себя 

относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) 

критериев профессионализма. Один человек считает критерием 

профессионализма просто принадлежность к профессии или получение 

специального образования, соответственно и себя оценивает с этих позиций, 

другой человек полагает, что критерием профессионализма является 

индивидуальный творческий вклад в свою профессию, обогащение своей 

личности средствами профессии, соответственно, он иначе с этой, более 

высокой, «планки» себя самоопределяет и далее самореализует. 

Профессиональное и личностное самоопределение стало предметом глубокого 

исследования Н.С.Пряжникова. Остановимся подробнее на его концептуальных 

подходах. Подчеркивая неразрывную связь профессионального 

самоопределения с самореализацией человека в других важных сферах жизни, 

он пишет: «Сущностью профессионального самоопределения является 

самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и 

всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-

экономической) ситуации». 

Проанализировав и обобщив большой объём теории и практики 

профессионального становления личности, учёный выделил основные моменты 

этого процесса: 

1. Профессиональное самоопределение — это избирательное отношение 

индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 
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2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный 

выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 

профессиональной деятельности и социально-экономических условий. 

3. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 

профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает 

свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

4. Актуализация профессионального самоопределения личности 

инициируется разного рода событиями, такими как окончание 

общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения,   

повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с 

работы и др. 

5. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой 

социально-психологической зрелости личности, ее потребности в 

самореализации и самоактуализации. 

Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н.С.Пряжников 

обосновал следующую его содержательно-процессуальную модель: 

1. Осознание ценности общественно полезного труда и 

необходимости профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа 

самоопределения). 

2. Ориентировка в социально-экономической ситуации и 

прогнозирование престижности выбираемого труда. 

3. Общая ориентировка в мире профессионального 

труда и выделение профессиональной цели — мечты. 

4. Определение ближних профессиональных целей как этапов и путей к 

дальней цели. 

5. Информирование о профессиях и специальностях, 

соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах 

трудоустройства. 

6. Представление о препятствиях, осложняющих достижение 

профессиональных целей, а также знание своих достоинств, способствующих 

реализации намеченных планов и перспектив. 

7. Наличие системы резервных вариантов выбора на 

случай неудачи по основному варианту самоопределения. 

8. Начало практической реализации личной профессиональной 

перспективы и постоянная корректировка намеченных планов по принципу 

обратной связи. Анализируя потенциальные возможности самореализации 

личности, Н.С. Пряжников предлагает семь типов ее самоопределения. 

1. Для самоопределения в конкретной трудовой 

функции характерна реализация себя в рамках выполняемой деятельности. 

Работник находит смысл своей деятельности в качественном выполнении 

отдельных трудовых функций или операций (например, при работе на 

конвейере). Свобода выбора и диапазон действий человека минимальны. Для 

многих работников такой однообразней и монотонный труд почти невыносим. 

Поэтому организаторы производства стараются обогатить такой труд 
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дополнительными функциями за счет смены характера выполняемых операций, 

усиливают кооперативное начало в деятельности, расширяя тем самым 

возможности самореализации работников. Вместе с тем следует отметить, что 

некоторые люди получают удовлетворение от такого однообразного труда. 

2. Самоопределение на конкретном трудовом посту предполагает 

выполнение довольно многообразных функций (например, труд токаря). 

Трудовой пост характеризуется определенными правами и производственными 

заданиями, ограниченной производственной средой, включающей средства 

труда. Возможность самореализации в рамках выполняемой деятельности 

значительно выше, чем в первом случае. Смена конкретного трудового поста 

негативно сказывается на качестве и производительности труда и вызывает 

неудовлетворенность работника. 

3. Самоопределение на уровне конкретной специальности предполагает 

сравнительно безболезненную смену различных трудовых постов и в этом 

смысле расширяет возможности самореализации личности. Например, водитель 

автотранспорта легко управляет любыми видами автомобилей. 

4. Самоопределение в конкретной профессии предполагает, что 

работник способен выполнять близкие смежные виды трудовой деятельности. 

Как известно, профессия объединяет группу родственных специальностей. 

Поэтому по сравнению с предыдущим типом самоопределения работник 

выбирает уже специальности, а не только трудовые посты. 

5. Следующий тип — жизненное самоопределение, к которому помимо 

профессиональной деятельности относятся учеба, досуг, вынужденная безрабо-

тица и др. По сути, речь идет о выборе образа жизни человека. Следует 

отметить, что немало людей видят смысл своей жизни во внепрофессиональной 

деятельности. Жизненное самоопределение предполагает не только выбор и 

реализацию человеком тех или иных социальных ролей, но и выбор стиля 

жизни и самого образа жизни. В этом случае профессия может стать средством 

реализации определенного образа жизни. 

6. Более сложный тип — личностное самоопределение, рассматриваемое 

как высшее проявление жизненного самоопределения, когда человек 

становится хозяином ситуации и всей своей жизни. Личность в этом случае как 

бы приподнимается и над профессией, и над социальными ролями и 

стереотипами. Человек не просто овладевает социальной ролью, а создает 

новые роли и в каком-то смысле даже занимается социально-психологическим 

нормотворчеством, когда окружающие люди говорят о нем не как о хорошем 

инженере, враче, педагоге, а просто как об уважаемом человеке — уникальной 

и неповторимой личности. Можно сказать, что личностное самоопределение — 

это нахождение самобытного образа Я, постоянное развитие этого образа и 

утверждение его среди окружающих людей. 

7. Наконец, самый сложный тип — самоопределение личности в культуре 

(как высшее проявление личностного самоопределения). Здесь обязательно об-

наруживается внутренняя активность, направленная на продолжение себя в 

других людях, что в каком-то смысле позволяет говорить о социальном 
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бессмертии человека. Высший тип самоопределения проявляется в 

значительном вкладе личности в развитие культуры, понимаемой в самом 

широком смысле (производство, искусство, наука, религия и др.). 

4 

Из данных источников было выяснено, что выбор профессии обоснован и 

имеет высокую моральную ценность, если он, соответствуя интересам 

общества, является логическим продолжением процесса социализации 

личности, творчески осознан ею, знаменует новый этап индивидуального 

развития, переход к профессиональному становлению, наиболее полно 

отвечающему возможностям личности; если трудовая подготовка подростков 

начинается в семье и продолжается в школе.  

Нами выделено, что профессиональное самоопределение и понимание 

ответственности за совершенное дело в малой степени развито у учащихся 

данного возраста, так как в большей степени данный возраст ориентируется 

только на собственное «Я» и на общение. Такое общение в этом возрасте в 

основном ориентировано на сверстников, хотя некоторые отмечают учителей и 

родителей как людей, которые много значат для них на данном возрастном 

этапе. 
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Новые социально-экономические, культурные условия, в которых 

оказалось российское общество в последние годы, диктуют новые подходы к 

воспитанию подрастающего поколения как к целенаправленному процессу его 

социализации.  

Приоритетные задачи и подходы к обучению, воспитанию и развитию 

современных детей прописаны в законодательных документах в области 

образования, изданных за последнее время, прежде всего, это федеральные 

государственные образовательные стандарты, а также федеральные 

образовательные программы всех уровней образования. В них ясно указано, что 

личностные результаты освоения образовательной программы так же значимы 

для общества, образования и самой личности ребенка как предметные и 

метапредметные, они обеспечивают адаптацию обучающегося к изменяющимся 

социальным условиям и включают, среди прочего, освоение социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, а 

также способность взаимодействовать в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других [11]. То есть на законодательном уровне 

закреплен статус школы как института социализации детей и подростков (от 

лат. socialis – общественный), под которой мы понимаем процесс усвоения 

человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества; 

включающий как целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так 

и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование [10].  

Анализ научной литературы последних десятилетий показал, что 

социализация современных подростков имеет ряд особенностей, которые 

определяются изменениями в обществе, новыми факторами, агентами 

социализации, формами взаимодействия с обществом, реализацией механизмов 

социализации. 

Среди ведущих институтов социализации в современном обществе 

выделяют семью, образовательные организации, детские и молодежные 

объединения (военно-патриотические, спортивные, творческие, религиозные и 

др.), которые, одновременно выступают и в качестве ведущих коллективных 

агентов социализации развивающейся личности. Важно, что от того, насколько 

согласованно, эффективно, и полноценно функционируют эти социальные 

институты, зависит процесс и результат освоения социального опыта детьми и 

подростками. 
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В начале 21 века некоторыми исследователями отмечался кризис 

социальных институтов российского общества (прежде всего государственных) 

как трансляторов социального опыта подрастающим поколениям, что, по 

мнению, например, Л. Е. Сикорской, приводило к деформации процесса 

социализации [7]. Однако с позиций сегодняшнего дня понятно, что речь шла 

не о кризисе, а о трансформации институтов и агентов социализации, которые 

занимали позиции, определенные им в постиндустриальном информационном 

обществе.  

Научное осмысление проблемы социализации подростков в цифровую 

эпоху осуществляется с 2010-х годов [2]. Исследователями выделены 

особенности постиндустриального информационного общества, среди которых 

высокий уровень образования и науки, распространение массовой культуры и 

создание единого информационного пространства [4], а также обозначено 

влияние указанных факторов как новой социальной и духовной среды развития 

на современного ребенка [9]. 

Е. П. Белинская отмечает, что информационные технологии оказывают 

значительное влияние на формирование коммуникативного опыта подростков, 

а также являются одновременно средством, и средой социального развития 

личности в подростковом и юношеском возрасте. Определено, что на 

сегодняшний день не уровень знания, а характер отношения к информации 

становится основанием нового социального неравенства, более того, 

основными характеристиками личности постиндустриального 

информационного общества становятся иррациональность, незавершенность, 

неопределенность, а вовсе не информационная рациональность, как 

предполагали футурологи прошлого. В то же время исследователи указывают 

на недостаток данных об особенностях социализации личности в условиях 

новой информационной среды и предполагают, что данная проблема должна 

изучаться в двух направлениях: изучение виртуальной среды как нового 

ресурса социального развития личности и изучение трансформации основных 

социализационных процессов при условии их протекания в виртуальной среде 

[2, 52-53]. 

Е.Н. Трухманова среди позитивных аспектов коммуникации подростков в 

сети  Интернет выделяет широкие возможности для самоопределения и 

самопрезентации, предоставляемые анонимностью и дистантностью Интернет-

пользователей, ощущение внутренней свободы, выход за пределы социальных 

рамок, норм. Среди негативных аспектов коммуникации выделяется 

чрезмерная свобода высказываний и действий, вплоть до оскорблений, 

нецензурных выражений, сексуальных домогательств, так же являющаяся 

следствием указанных особенностей Интернета [8, 186-187]. Интересно, что в 

2014 году автор бескомпромиссно утверждал, что самосознание, социальная 

компетентность личности формируются только в процессе реального, а не 

виртуального взаимодействия, в то время как сегодня мы видим, что 

виртуальная среда стала полноценным институтом и агентом социализации 

подростка наряду с традиционными институтами и агентами. 
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Так, А. Ю. Авдеев считает Интернет-взаимодействие новым видом 

ведущей деятельности и переносит в виртуальное пространство понятие 

«авторского действия» как обозначения «встречи замысла с результатом» и 

считает, что социализация подростка в информационной среде отражает не 

пассивное приспособление, а активное построение образа себя в реальном и 

виртуальном мирах [1]. 

По мнению Р. А. Захаркина средства массовой коммуникации, куда он 

относит и Интернет, является одним из главных социализирующих факторов – 

микрофактором социализации (на основании подхода А. В. Мудрика) и по 

значимости стоит в одном ряду с таким социальным институтом как семья. 

Подростки эффективно перенимают полученные из Интернета символические 

репрезентации поведения как основу для построения своего собственного 

поведения, при этом не нуждаются ни в подкреплении, ни в поощрении 

воспроизведения принятой модели [3]. Следует отметить, что другие 

исследователи относят Интернет к макрофакторам социализации, поскольку он 

является своеобразной вселенной, объединяющей людей во всем мире и 

одномоментно влияющей на все человечество [5].  Также автор делает 

достаточно эмоциональный вывод об увеличении значимости средств массовой 

коммуникации вследствие неспособности старшего поколения предоставить 

молодежи жизнеспособные приемлемые нормы и модели поведения. 

Актуальная общемировая практика показывает глобальность тенденции 

увеличения доли виртуального пространства в процессах социализации и не 

свидетельствует о деградации межпоколенческих связей. 

Современных подростков, с момента рождения окруженных цифровыми 

устройствами и технологиями, стало принято обозначать термином «цифровые 

аборигены». Это понятие, как и понятие «цифровые иммигранты», было 

введено Марком Пренски для обозначения «цифрового разрыва» между 

поколениями [12]. «Цифровые аборигены» уверены в безусловной ценности 

технологий и зависят от них для доступа к информации и взаимодействия с 

другими. Они обладают особыми стилями обучения, многозадачны, иначе, чем 

взрослые, коммуницируют, делятся с другими, продают и покупают, 

обмениваются, занимаются творчеством, проводят встречи, коллекционируют, 

координируются, оценивают других людей, играют, учатся, ищут информацию, 

анализируют, сообщают, программируют, социализируются, вовлекаются в 

деятельность. 

Таким образом, специфика современной социальной среды заключается в 

совокупности двух пространств, в которых функционирует человек, – реальном 

и виртуальном. Причем, тенденция такова, что они уже не рассматриваются как 

противопоставленные друг другу или параллельные, а составляют единую 

среду существования, становления и развития современного человека. Данный 

факт определяет сложность процесса социализации подростков: они 

функционируют, удовлетворяют свои потребности, проходят возрастное и 

личностное становление сразу в двух средах, испытывая влияние обеих. По 

мнению Дж. Пэлфри, современные подростки – «цифровые аборигены» – не 
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делают различия между реальной жизнью и виртуальной, «не воспринимают 

свою идентичность в цифровом и реальном пространстве как нечто 

обособленное; они считают, что их идентичность представлена сразу в 

нескольких пространствах» [6, 11]. То есть, социальная среда, в которой растет 

современный подросток, двупланова, но не представляет собой конфликтные 

половины, они объединены в одно пространство (реально-виртуальное), 

создающее специфические условия для его социализации. 

Таким образом,  

1. Процесс социализации современных подростков следует 

характеризовать как информационная социализация, что обусловлено ее 

протеканием в условиях постиндустриального информационного общества и 

определяющим влиянием Интернета на социализационную траекторию 

подростка.  

2. В современном обществе происходит трансформация 

социализационных процессов, общение подростков носит непосредственно-

опосредованный характер, выделяются новые агенты социализации (интернет-

сообщества), появляются новые средства удовлетворения потребности в 

общении и самопрезентации.  

3. Особенности и направления воспитания современного подростка 

должны ориентироваться в первую очередь на формирование основ 

безопасного цифрового поведения, цифровой грамотности и цифровой 

культуры.  
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И  

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

 

Каргапольцева Д.С., канд. пед. наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

 

Совет молодых ученых и специалистов Оренбургской области был создан 

постановлением Правительства Оренбургской области 30 ноября 2009 года в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 

года № 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых» и в целях повышения эффективности научно-

исследовательской работы, развития научного потенциала и координации 

деятельности молодых ученых и специалистов. 

Традиционно в состав Совета входят сотрудники ведущих учреждений 

высшего образования области, научно-исследовательских институтов и 

центров, представители Министерства образования Оренбургской области, 

Департамента  молодежной политики Оренбургской области, специалисты-

практики работающие в сфере современных информационных технологий, 

бизнес-процессов, и все те, кто занимается наукой и заинтересован в 

результатах научной деятельности. 

В настоящий момент в Совете работают научно-профессиональные кадры 

из ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (кандидат 

технических наук, доцент Вольнов А.С., кандидат педагогических наук 

Каргапольцева Д.С.), ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (доктор исторических наук, профессор 

Любичанковский С.В.), ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (кандидат 

медицинских наук Корочина К.В.), ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(кандидат юридических наук, доцент Соколова А.И.), ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет» (доктор сельско-

хозяйственных наук, доцент Никонова Е.А.), Оренбургского института путей 

сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщений» (кандидат исторических наук Алексенко М.А.), ФГБНУ 

«Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук» (кандидат биологических наук Нечитайло К.С.), 

ФГБУН «Оренбургский федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук» (доктор биологических наук, профессор 

Пашкова Т.М.), заместитель министра образования Оренбургской области 

Коваленко В.А. 

Целями деятельности совета являются: 
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осуществление взаимодействия с советами молодых ученых и 

специалистов в научных, образовательных учреждениях и предприятиях всех 

форм собственности Оренбургской области; 

организация взаимодействия в рамках единой системы, объединяющей и 

координирующей деятельность всех молодых ученых и специалистов на 

территории Оренбургской области; 

выработка рекомендаций для определения политики Оренбургской 

области  в сфере науки, образования и молодежной политики; 

содействие информационному обеспечению научных исследований 

молодых ученых и специалистов, пропаганде научно-технического творчества 

молодежи, в том числе в электронных средствах массовой информации; 

содействие укреплению и развитию международных связей молодых 

ученых и специалистов Оренбургской области; 

консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке 

актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач; 

проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых 

ученых; 

разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и 

специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и 

повышению социальной активности; 

содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и 

организации досуга молодых ученых и специалистов Оренбургской области. [2] 

Для достижения своих целей совет в сфере своей компетенции решает 

следующие задачи: содействие органам власти Оренбургской области  в 

решении проблем молодых ученых; мониторинг и анализ профессиональных, 

социальных, жилищных и других проблем молодых ученых; подготовка 

экспертных заключений для руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Оренбургской области  по вопросам кадровой, 

образовательной, научно-технической и социальной политики; координация 

взаимодействия молодых ученых и специалистов, научных и образовательных 

учреждений, находящихся на территории Оренбургской области, с органами 

государственной власти и местного самоуправления, организациями и 

учреждениями, общественными объединениями; содействие общественно 

полезным молодежным научным инициативам; организация обмена опытом по 

созданию объединений молодых ученых и специалистов; участие в разработке 

проектов нормативных правовых актов в сфере поддержки научного творчества 

молодых ученых и специалистов научных и образовательных учреждений, 

находящихся на территории Оренбургской области; подготовка предложений 

по интеграции научной и образовательной деятельности, обеспечению 

популяризации данных видов деятельности в Оренбургской области  и 

вовлечению в нее молодежи; содействие профессиональному росту молодежи, 

развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных 

кадров, распространению (внедрению) результатов исследований молодых 

ученых и специалистов; содействие развитию инновационной деятельности 
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молодых ученых и обеспечению кадрового научного потенциала Оренбургской 

области; отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых и 

специалистов Оренбургской области, представление их для участия в 

федеральных и региональных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых; организация и проведение научных конференций, семинаров, 

выездных школ и других мероприятий, в которых могут принимать участие 

молодые ученые и специалисты Оренбургской области; содействие в оказании 

правовых, социальных и иных услуг молодым ученым и специалистам 

Оренбургской области; представление интересов молодых ученых и 

специалистов в государственных, муниципальных, научных и иных 

организациях, общественных объединениях. 

Самым масштабным мероприятием на уровне Оренбургской области, 

которое проводится Советом с 2011 года является конкурс на соискание 

персональных стипендий и премий Оренбургской области для молодых 

ученых. Работы могут подавать молодые кандидаты наук в возрасте до 35 лет и 

молодые доктора наук в возрасте до 45 лет. [1] 

Темы научных исследований традиционно связаны с интересами региона, 

что отражено в одном из критериев экспертной оценки. 

Среди приоритетных направлений работы выделены следующие: 

история, философия и социология, юриспруденция, филология и лингвистика, 

психология и педагогика, экономика и управление, математика и теоретическая 

физика, химия, механика и машиностроение, промышленные технологии, 

новые продукты и материалы, информационные технологии, энергетика и 

транспорт, науки о Земле, биология, экология и охрана окружающей среды, 

теоретическая медицина, клиническая медицина, агрономия и растениеводство, 

животноводство, ветеринарная медицина. 

Согласно пункту 10 статьи 6 Закона Совет молодых ученых и 

специалистов Оренбургской области на основе экспертизы представленных 

работ готовятся предложения Губернатору Оренбургской области о 

присуждении персональных стипендий и премий Оренбургской области. 
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Доминантами современного образования, как отмечается в программных 

документах Российской Федерации, являются проектирование открытого 

образовательного сообщества, формирование цифровой образовательной 

среды, создание образовательно-предметных кластеров, сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство субъектов образования. 

Реализация Приоритетного Национального проекта «Образование» (2018-

2024 гг.) направлена на решение таких проблем современного общества, как 

качество человеческого потенциала, его интеллектуальное развитие, освоение 

позитивных социальных навыков, а также востребованных рынком труда 

цифровых, правовых и финансовых знаний и умений выпускников 

образовательных организаций. 

Устойчивое развитие страны на основе цифровой трансформации 

способствует росту производительности труда, актуализирует потребность в 

реализации творческих возможностей каждого человека. Принципиально 

значимое влияние цифровые технологий отмечается в образовании, поскольку 

именно они позволяют проектировать современную образовательную среду, 

обеспечивающую индивидуальную траекторию, формы, методы и темп 

освоения образовательной программы, а значит и успех каждого обучающегося. 

Информационно-сетевое расширение среды общего образования за счет 

активного использования цифровых образовательных ресурсов нового 

поколения и электронного потенциала интерактивного взаимодействия с 

университетами обуславливает возможность   качественного изменения 

содержания и методов школьного преподавания с акцентом на развитие 

интереса и активности обучающихся, обеспечения личностной успешности 

каждого.  

Среди важнейших факторов проектирования современного 

образовательного пространства выделяют естественность среды (освещение, 

температурный режим, экологичность отделки помещений, звукоизоляция); 

эргономичность, многофункциональность, трансформируемость 

пространственного расположения; персонализация (вариативность выбора 

содержания, формы, методов, технологий и средств образования). 
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Проектирование современной образовательной среды должно 

соответствовать модели обучения, мотивировать социальное взаимодействие и 

сотрудничество субъектов образования, обеспечивать успешное освоения 

каждым образовательной программы. Достижение современного качества 

учебных результатов, повышение компетентностной эффективности процесса 

социализации личности предполагает существенное обновление 

образовательных программ, прежде всего в системе общего образования. 

Информационно-сетевое расширение школьной среды за счет активного 

использования цифровых образовательных ресурсов нового поколения и 

потенциала интерактивного взаимодействия с вузами обуславливает 

возможность качественного  изменения содержания и методов школьного 

преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 

обеспечения  учебной успешности каждого ребенка. Тем самым значительно 

повышается реалистичность действенного выхода современной 

общеобразовательной школы на уровень открытого образования, неотъемлемой 

частью которого является сотрудничество и социальное партнерство в 

университетском образовательном кластере. [1]  

Университетское образовательное пространство характеризуется 

уникальным потенциалом для открытого образования, поскольку создаются 

реальные возможности для осуществления обучения на основе 

индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной 

образовательной траектории, о чем свидетельствует многолетний опыт 

сотрудничества ОГУ с Губернаторским лицеем-интернатом для одаренных 

детей Оренбуржья, Гимназией №2 г. Оренбурга и другими образовательными 

учреждениями нашей области, являющимися субъектами университетского 

округа. Эффективная профориентационная работа и профильное обучение 

старшеклассников, внедрение современных образовательных технологий в 

интеллектуальном развитии обучающихся, организация исследовательской 

деятельности школьников и   педагогов, тьюторское сопровождение одаренных 

и способных обучающихся востребованы субъектами образовательного 

взаимодействия. [2, 3] 

Одним из многолетних примеров сетевого взаимодействие вузов и 

учреждений общего и дополнительного образования детей Оренбуржья в 

решении задач модернизации образования является договор о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве между Оренбургским государственным 

университетом, Оренбургским государственным педагогическим 

университетом и Оренбургским областным многопрофильным центром с целью 

развития дополнительного образования детей, предоставления индивидуальных 

образовательных траекторий каждому обучающемуся, обеспечения высокого 

качества реализации дополнительных образовательных (сетевых) программ. 

Успешен опыт научно-образовательного взаимодействия Ассоциации 

«Оренбургский университетский (учебный) округ», естественно-научных и 

технических кафедр ОГУ с Детским технопарком «Кванториум», а также 

Центром выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» с 
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общеобразовательными учреждениями Оренбурга и области при проведении 

Интеллектуальных Олимпиад Приволжского Федерального округа, а также 

летних профильных практик для старшеклассников. В осуществлении этих 

проектов задействованы ведущие преподаватели вузов, лучшие учителя школ и 

педагоги дополнительного образования, организующие образовательную 

деятельность обучающихся в предметно-профильных творческих 

объединениях. Реализация инновационных векторов проектирования 

инновационной образовательной среды как пространства взаимодействия и 

коммуникации обеспечивает всех образовательных субъектов универсальным 

ресурсным потенциалом для создания личностно развивающей среды, 

предельно комфортной для всех образовательных субъектов и гармонично 

сочетающей принципы вариативности, персонализации и свободы 

ответственного выбора. [4] 

Социально-воспитательное партнерство Оренбургского государственного 

университета и Ассоциации с учреждениями дополнительного образования г. 

Оренбурга, такими как,  областной Дворец творчества детей и молодежи имени 

В.П. Поляничко, Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга, 

представляет устойчивое сетевое взаимодействие по реализации таких таких 

образовательных проектов, как «Педагогический Олимп», «Оренбуржье: знаем, 

любим, бережем!», «Интеллектуальное будущее Оренбуржья», «Оренбургское 

региональное научное общество учащихся», «Открытие таланта», «Педагогика 

медиаобразования». 

Наряду с вышеназванными, на базе и при непосредственном участии  

профессорско-преподавательского состава ОГУ,  активно  реализуются  такие  

проектные  формы работы со школьниками, как: «Университетский тьюториал 

для одаренных учащихся», «Университетский лекторий для 

старшеклассников», «Конкурс исследовательских работ учащихся и студентов 

Оренбуржья», способствующих  формированию у обучающихся 

общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

исследовательской деятельности, направлениях интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации взрослеющей личности.  

Оренбургский государственный университет, Ассоциация «Оренбургский 

университетский (учебный) округ» инициируют, разрабатывают и реализуют 

модульные инновационные образовательные программы дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации педагогов школ и 

учреждений профессионального и дополнительного образования, проведение 

научных семинаров, в том числе в онлайн формате, по актуальным 

направлениям профессионального развития педагогов, среди которых 

«Цифровая образовательная среда в профильном обучении школьников», 

«Цифровые сервисы и инструменты в деятельности современного педагога», 

«Что такое медиаграмотность и как ориентироваться в медиасреде»,  «Практика 

формирования методологических умений учащихся по физике на основе 

использования современного лабораторного оборудования», «Педагогическое 

сопровождение деятельности школьных медиацентров» и др. 
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Развитие взаимодействия системы высшего профессионального 

образования с общеобразовательными организациями и учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи позволяет не только выявлять 

способных и талантливых людей будущего, но и выравнивает возможности 

жизненного успеха взрослеющей личности, снижает риски школьной и 

личностной неуспешности за счет выявления и развития потенциальных 

возможностей школьников, расширения сфер поиска позитивной реализации 

«я-концепции» молодежи, что  безусловно способствует социальной 

вовлеченности каждого в реальную жизнь, укреплению основ устойчивого 

развития российского общества. 
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  Истинное просвещение, которое не 
что иное, как точное познание 
наших прав и наших обязанностей, 
т. е. обязанностей и прав человека и 
гражданина… Но одна история 
может нас образовать в сем 
двояком отношении к обществу.  
С.С. Уваров 
  Языки без литературы – то же 
самое, что народ без истории. 
С.С. Уваров 

Вопросы образования и воспитания в России всегда были в зоне 

внимания правительства и общественности, поскольку исторически сложилось 

понимание ключевой роли образования и воспитания, которые в конечном 

итоге определяют будущее нации, являются залогом благополучия страны. 

2023 год в нашей стране Указом Президента России В.В. Путина объявлен 

Годом педагога и наставника, что еще раз подтверждает особый статус 

образования в нашей стране, сформировавшийся еще в первой половине XIX 

века, когда в России начала складываться система всеобщего образования, 

отличительной чертой которой стала ведущая роль просвещения в 

общественной жизни страны.  

В рамках данной публикации хотелось бы обратиться к личности одного 

из крупнейших деятелей России XIX века графа С.С. Уварова в бытность его 

попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Отметим, что сама 

должность попечителя учебного округа, появившаяся в 1803 году, была своего 

рода гарантом качества образования, а назначались на нее, как правило, 

неординарные фигуры, каковым, несомненно, был С.С. Уваров, сменивший на 

этом посту первого попечителя Петербургского Учебного Округа14 

Н.Н. Новосильцова в 1811 году25 и занимавший его до 1821 года, когда в знак 

                                           
41 

Петербургский учебный округ был создан в числе первых шести округов, но поскольку в 
Петербурге не было университета, он назывался Петербургский учебный округ, т.е. изначально не являлся 
университетским. В состав Петербургского Учебного Округа входили Архангельская, Вологодская, Витебская, 
Санкт-Петербургская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, и губернии. 

5
2 

На момент назначения С.С. Уварова на должность попечителя в России было шесть учебных 
округов. См. подробнее: Генкин А.Л. О возрождении университетских образовательных округов // 
Университетский округ в региональной образовательной систем: опыт, проблем, перспективы: Материалы 

Первой Всероссийской научно-практической конференции университетских округов России 7-8 февраля 



4066 

 

протеста против суда над профессорами Санкт-Петербургского университета 

подал в отставку [3;4;5]. В те же годы С.С. Уваров занимается научными 

исследованиями, вращается в творческих и научных кругах, посещает 

заседания литературного общества «Беседа любителей русского слова», входит 

в кружок А.Н. Оленина, становится теоретиком неоклассицизма. Уваров 

говорил, что Н.И. Гнедич: «... открывает новое поприще и влечет нас за собою; 

я излагаю теорию и считаю каждый его шаг: он убеждает – я доказываю; одним 

словом, я наблюдатель – он поэт» [11]. В марте 1812 года его утверждают 

помощником директора Императорской Публичной библиотеки, а в 1815 году 

он становится одним из организаторов литературного общества «Арзамас»16, 

сыгравшего важную роль в развитии русской литературы. Позднее С.С. Уваров 

напишет в воспоминаниях: «Направление этого Общества или, лучше сказать, 

этих приятельских бесед, было преимущественно критическое. Лица, 

составлявшие его, занимались: строгим разбором литературных произведений, 

применением к языку и словесности отечественной всех источников древней и 

иностранной литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, 

самостоятельной теории языка, и проч.» [12]. В 1818 году он становится 

президентом Императорской академии наук, создает Азиатский музей, ставший 

первым российским научно-исследовательским центром в области 

востоковедения. 

С.С. Уваров осознавал необходимость создания в России системы 

образования. Приступив к исполнению обязанностей попечителя, С.С. Уваров 

стал работать над ее созданием. В 1811 году он предложил план развития 

среднего образования, который был реализован не только в Петербургском 

учебном округе, но и во всех учебных округах. Отправной точкой 

реформирования школ стала их неспособность выполнить свою основную 

задачу – подготовить учащихся к университету. Так, программа Санкт-

Петербургской гимназии27 была нацелена на запоминание беспорядочных 

фактов, а не на развитие ума и воспитание. Согласно проекту С.С. Уварова, 

увеличивалась продолжительность обучения в гимназии с четырех до семи лет, 

из программы исключались университетские предметы, взамен которых 

вводились логика, риторика, грамматика, математика, естественные науки и 

литература, закон Божий. С.С. Уваров считал образование основой 

национального самоопределения и ввел изучение русской грамматики, истории 

и литературы на протяжении всех семи лет обучения, сократив вдвое часы 

французского и немецкого языков. Особо необходимо отметить, что, по 

убеждению С.С. Уварова, первостепенное значение в образовании занимает 

преподавание истории, которое должно быть направлено на осознание прав и 

                                                                                                                                            
2007 г. – СПб., 2007, с. 14-23.; Генкин А.Л. Об университетских образовательных округах // Университетский 
округ: прошлое и настоящее. №1, 2014, с. 5-13. 

61 С.С. Уваров после «Видения в Арзамасе» Д. Блудова предложил воплотить его фантазии в жизнь, 

основав кружок «Арзамасских безвестных литераторов». Заседания проходили в доме С.С. Уварова. 

Секретарем стал В.А. Жуковский. Через два года С.С. Уваров охладел к обществу и оставил его. 
72 В настоящее время Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская гимназия, основана 7 сентября 1805 года. 
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обязанностей человека и гражданина и не противоречить сохранению 

«народного духа» [9, с. 300]. Несомненно, важным фактором в истории 

гимназического образования стало введение классических языков. Он полагал, 

что знакомство с древними мыслителями приучает человека думать, читать, 

писать, оттачивает вкус, дает чувство прекрасного, учит гражданственности. 

Включение в учебный план греческого языка подчеркивало византийские корни 

русской культуры и способствовало пониманию самобытности России на фоне 

западных культур. С.С. Уваров также устранил некоторые явные недочеты 

основного устава, в числе которых недостаток внимания к изучению родного 

языка и литературы. Теперь главной задачей попечителя стало убедить 

дворянство в необходимости образования, для чего им были предложены 

существенные льготы: при хорошей успеваемости и примерном поведении 

выпускники гимназий сразу получали чин четырнадцатого класса и на будущее 

их продвижение по службе не распространялось действие закона об экзаменах 

1809 г. В результате число учеников в гимназиях петербургского округа 

удвоилось. Следующим шагом стало основание в 1817 году государственного 

пансиона18 при Санкт-Петербургском Педагогическом институте, 

предназначенного для подготовки дворян к университету, выступавшего в 

отсутствие в столице университета как высшее учебное заведение, выпускники 

которого получали качественное образование и имели право вступать в 

государственную службу вплоть до десятого класса 29.  

Уваров преобразовал Главный педагогический институт в Санкт-

Петербургский университет, ввел в новом университете преподавание 

восточных языков и литератур. По его инициативе при университете был 

реорганизован Педагогический институт, готовивший учителей для учебных 

заведений начальной ступени. Он подчеркивал, что начальная школа должна 

быть тесно связана с высшими учебными заведениями: «...Без хороших 

народных училищ мы никогда не будем иметь хороших университетов и 

академий», – поэтому по всей России надо открывать приходские школы и 

готовить преподавателей. В целях разрешения проблемы кадров С.С. Уваров 

предложил открыть еще одно отделение Петербургского педагогического 

института специально для подготовки учителей начальной школы, повысить 

жалованье и пенсионные льготы школьным учителям, введя плату за обучение 

на всех уровнях. Несмотря на одобрение царя открытие института, который бы 

готовил учителей начальной школы, затянулось3,10, да и отношение к нему 

было негативное.  

Период, в течение которого С.С. Уваров занимался попечительской 

деятельности был весьма сложный, во-первых, на него пришелся 1812 год, а во-

вторых, начало века было ознаменовано усилением мистических настроений. 

                                           
18 В настоящее время ГБОУ СОШ №321 Центрального района Санкт-Петербурга. 
29 Привилегия, получаемая только после окончания университета. 
310Учительский институт при Петербургском педагогическом институте (а позднее 

при Санкт-Петербургском университете), открылся лишь в январе 1820 г. и постоянно 

подвергался критике, пока его не закрыли в 1822 г., вскоре после отставки Уварова.  
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Так, примерно до 1820 г. в правительстве сосуществовали два течения: одно 

выступало за рационализм и прогресс, другое – за пиетизм, ярчайшим 

представителем которого был князь А.Н. Голицын, занимавший с 1816 по 

1824 г. пост министра просвещения и провозгласивший основанием истинного 

образования благочестие. Он же стал президентом Петербургского отделения 

Библейского общества111, процветавшего в течение десяти лет. Влияние его 

было столь сильно, что в 1817 г. было создано объединенное Министерство 

духовных дел и народного просвещения во главе с князем А.Н. Голицыным, 

провозгласившим, что образовательная политика будет исполнена «нового 

духа», признания того, что «христианское благочестие было всегда основанием 

истинного просвещения». Сотрудники нового министерства почти все время 

уделяли внедрению веры и благочестия в образования, изымая из учебников и 

программ все следы рационализма. Даже в университетах, целью образования в 

которых было развитие знаний, разума и критического мышления, Голицын 

ввел обязательные субботние лекций по богословию212[8]. В 1819 году 

определилась на ближайшее будущее судьба высшего образования. В начале 

1819 г. С.С. Уваров выступил с идеей основать университет в Петербурге313. 

Получив разрешение царя, 14 февраля 1819 года он объявил об открытии 

университета, определяя его как учреждение, которое будет заниматься 

развитием ума, знаний, разума, и стал работать над его уставом, чтобы 

представить Главному правлению училищ. Проект устава университета 

опирался на те же принципы, что и уже утвержденный Главного 

педагогического института и был нацелен на исправление выявленных 

недостатков прежних уставов. С.С. Уваров предложил разделить функции и 

ввести пост директора, который будет назначаться правительством, 

подчиняться попечителю и заниматься неакадемическими делами университета 

и учебных заведений его округа, а также создать правление, заменяющее 

несколько комитетов и состоящее из четверых членов, назначаемых 

правительством414, и одного выборного – ректора515. [2] Университет в 

                                           
111 Уваров стал одним из десяти директоров Библейского общества, быстро 

разобрался в его мистическом направлении и отказался от членства в нем, чем себя и 

погубил. 
122 Ряд прогрессивных современников, в числе которых, например, был Николай Фус, 

Карамзин были обеспокоены процессами, происходящими в образовании, но их мнение 

никто не учитывал. 
133 Уваров надеялся, что царь по-прежнему поддерживает высшее образование, но 

чувствовал, что время уходит, и принялся за создание нового университета в столице. 

Основы были уже заложены: в 1804 г. был образован Санкт-Петербургский педагогический 

институт, который задумывался как первое отделение будущего университета. В 1808 г. 

отправились учиться за границу двенадцать его студентов – будущее ядро профессорского 

состава. В 1816 Уваров расширил это учебное заведение, переименовал в Главный 

педагогический институт и почти приравнял его к университету. 
144 Попечитель округа, он же председатель правления, директор, советник, директор 

училищ Петербургской губернии 
155 Уваров считал необходимым, чтобы собрание профессоров ежегодно избирало 

ректора из числа своих членов, рассматривало назначения на должности и осуществляло 
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Петербурге начал действовать в ноябре 1819 г. на основании временного 

устава. С.С. Уваров создал первоклассное учебное заведение, повысив 

требования к поступающим и сформировав штат, не уступающий качеством 

Московскому университету116 [2]. Открытие Петербургского университета 

оказалось его последней победой на посту попечителя. Хотя С.С. Уварову и не 

удалось разрешить противоречия в отношении устава с Собранием Главного 

правления училищ ему не удалось, его деятельность в качестве попечителя 

Санкт-Петербургского учебного округа, на наш взгляд, весьма значительна, 

поскольку ему удалось существенно изменить систему образования и 

определить вектор ее дальнейшего развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Коваленко В.А. 

Министерство образования Оренбургской области 

 

Построение индивидуальной профессиональной траектории будущего 

специалиста – процесс продолжительный и требует качественного 

профессионального подхода. Уже со школьной скамьи обучающиеся могут 

самостоятельно определиться с будущей профессией. В этот период у детей 

актуализируется потребность в понимании своих интересов, способностей, 

личностных качеств.  

В теоретических аспектах «модель индивидуальной траектории 

профессионального развития будущего специалиста» рассматривается как 

персональная стратегия профессионального роста обучающегося, 

совершенствование его личных качеств, формирование профессиональных 

компетенций, выстраиваемая на основе осознания и субъективации 

профессиональных целей, ценностей, норм, а также признание уникальности 

личности и создание условий для реализации ее потенциала. Выбранная 

профессия на ранних стадиях позволяет грамотно управлять процессом 

построения индивидуальной профессиональной траектории. Управлять 

процессом построения индивидуальной профессиональной траектории может 

сам обучающийся под руководством наставника. Правильно организованный 

процесс построения индивидуальной профессиональной траектории позволяет 

интегрировать способности и возможности обучающихся с определенным 

видом трудовой деятельности. Построение индивидуальной профессиональной 

траектории реализуется через уроки технологии, организацию дополнительного 

образования, сезонные школы, основные профессиональные образовательные 

программы, дополнительное профессиональное образование.  

Организации зачастую сталкиваются с проблемой построения 

индивидуальной профессиональной траектории обучающихся. Нехватка 

материальных, кадровых и информационных ресурсов не позволяют грамотно 

организовать данный процесс. В Оренбургской области представлен 

уникальный опыт интеграции системы дополнительного образования с 

образовательными организациями СПО в части объединения ресурсов 

материально-технической базы и кадрового потенциала для построения 

индивидуальной профессиональной траекторией будущего специалиста. 

Например, мастерские центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Гагарин» функционируют на базе ряда организаций среднего 

профессионального образования Оренбургской области: 

- ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум г. Оренбурга» 

(лаборатория композитных материалов, лаборатория многоосевой обработки на 

станках с ЧПУ, лаборатория 3D печати и быстрого прототипирования, 

лаборатория керамики и порошковой металлургии, участок механической 
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обработки неметаллических материалов, участок слесарных и 

механосборочных работ, участок сварки и участок термической обработки. 

Всего 55 рабочих мест, 102 единицы современного оборудования).  

- ГБПОУ «Педагогический колледж г. Оренбурга им. Н.К.Калугина 

(лаборатории базовых навыков опытно-конструкторских работ, включающая 

мастерскую 3D-моделирования, схемотехники и робототехники, стендового 

моделизма). 

В рамках деятельности центра для ребят проводятся интенсивные 

профильные смены, еженедельные образовательные программы по 

направлениям деятельности центра, дистанционные курсы «Гагарин.online» и 

курсы и семинары для педагогов. Набор на каждую программу осуществляется 

по критериям, соответствующим конкретному профилю программы 

подготовки. Поступить в центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Гагарин» для обучения может каждый ребенок, обучающийся в Оренбургской 

области. В данном центре проводятся уроки технологии для обучающихся г. 

Оренбурга, Оренбургского района, Сакмарского района. Для раннего 

самоопределения в центре выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» 

преподаватели-наставники ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. 

Оренбурга и ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья» осуществляют следующие виды 

профориентационной деятельности:  

- привлекают школьников к проектам и конкурсам президентской 

платформы «Россия - страна возможностей». Сюда входят такие проекты как 

Большая перемена, Профстажировки 2.0, Твой ход, ТопБлог, Время карьеры, 

чемпионатное движение «Профессионалы» - юниоры; 

- организуют и проводят профессиональные пробы в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее»;  

- проводят совместные акции «В профессию на денёк» в рамках 

программы профориентационной работы; 

- организуют экскурсии и мастер-классы для школьников, привлекая 

опытных наставников по различным направлениям практической деятельности; 

- принимают совместно с обучающимися активное участие в проекте 

«Шоу профессий». 

В качестве положительного опыта интеграционных процессов в 

построении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся 

открыта площадка центра  «Гагарин» по выявлению и поддержке одаренных 

детей на базе Дворца пионеров и школьников г. Орска, где созданы 

лаборатории радиокоммуникационных технологий, электроники и 

технического моделирования, инженерно-технического авиамоделирования и 

пилотирования, лаборатория информационно-мультимедийных технологий. 

Здесь ребята учатся работать с графикой, анимацией, создают тематические 

мультфильмы. На базе детского объединения создана лаборатория инженерно-

технического авиамоделирования и пилотирования, оснащенная современным 

технопарком.  
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Такая интеграция позволяет вывести на новый виток развитие работы по 

развитию раннего инженерного мышления у детей школьного и дошкольного 

возраста, сформировать четкое представление о технологических процессах, 

происходящих в различных отраслях промышленности.  

Управление процессом построения индивидуальной профессиональной 

траектории также может осуществляться и через сезонные школы. Так, 

например, в регионе Приказом министерства образования Оренбургской 

области от 06 марта 2017 года № 01-21/407 созданы сезонные школы на базе 26 

колледжей и техникумов, которые сотрудничают со 131 общеобразовательной 

организацией, 27 дошкольными образовательными организациями, 

совместными мероприятиями охвачено выше 7500 обучающихся и более 650 

воспитанников. Формат сезонных школ позволяет сориентировать школьников 

в выборе траектории собственного обучения в сфере профессионального 

образования, освоить программы профессионального обучения (в виде 

профессиональных проб, получения первой профессии), наравне со студентами 

проявить себя в командных и индивидуальных чемпионатах 

профессионального мастерства различного уровня, в том числе в чемпионате 

«Абилимпикс», чемпионатах движения «Профессионалы». Ежегодно в 

профориентационных мероприятиях конкурсов профессионального мастерства 

участвует порядка 5000 обучающихся образовательных организаций.  

В результате интеграции СПО и дополнительного образования, мы 

получаем мотивированных абитуриентов, которые при поступлении в 

образовательные организации СПО имеют высокий проходной балл. Так, 

например, в 2022-2023 учебном году конкурс при поступлении в ГАПОУ 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга среди абитуриентов 

значительно вырос до 5 человек на 1 место.  

Инновационным инструментом в изменении структуры образовательных 

программ техникума по различным специальностям является изучение на 1 

курсе элективного курса «Введение в специальность». Элективный курс 

изучается в два этапа. На теоретическом этапе обучающиеся знакомятся с 

выбранной специальностью. Программа предусматривает:  

- посещение предприятий профильной практической направленности 

г.Оренбурга и Оренбургского района; 

- встречи с победителями и призерами чемпионатных движений; 

- встречи с ведущими экспертами и специалистами отрасли. 

На практическом этапе элективный курс «Введение в специальность» в 

форме практической подготовки осуществляется формирование у студентов 

базовых компетенций по профильным специальностям. По итогам изучения 

элективного курса проводится аттестация в формате демонстрационного 

экзамена. 

На последующих курсах обучающиеся осваивают рабочую профессию, 

сдают квалификационный экзамен и получают соответствующие 

квалификацию и разряд, что дает возможность дальнейшего трудоустройства (в 

том числе в каникулярный период), приобретение практического опыта, 
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трудовой стаж и, соответственно, повышение разряда. В целом, подготовка 

будущих специалистов осуществляется под конкретные требования на рабочих 

местах ведущих промышленных предприятий в различных отраслях. 

В рамках обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения студенты совершенствуют 

профессиональные компетенции на базе Многофункционального центра 

прикладных квалификаций более чем по 80 профессиям строительного, 

дорожно-строительного, машиностроительного профиля и энергетики. 

Результатом обучения является трудоустройство выпускников системы 

среднего профессионального образования области на уровне 80%. 

Грамотно выстроенная индивидуальная профессиональная траектория 

будущих специалистов позволяет решить несколько проблемных задач. Во-

первых, грамотно выстроенная профессиональная ориентация позволит 

ребятам правильно оценить свои притязания в выборе будущей профессии.  Во-

вторых, благодаря взаимодействию с профильными предприятиями для 

профессиональных образовательных организаций решается вопрос организации 

практики и трудоустройства студентов. В-третьих, сроки адаптации будущего 

специалиста на производстве сокращаются.  

Сформированная система позволит наладить связь и установить прямую 

зависимость между желанием ребят выстроить успешную профессиональную 

траекторию и экономическим развитием региона, повышением качества 

специалистов среднего звена и представителей рабочих профессий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРИКОВ  

В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Семенова Н.Г., д-р пед. наук, профессор, Комиссарова Т.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет», 

Орский гуманитарно-технологический институт (Филиал ОГУ) 

 

Согласно ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. (в редакции 06.02.2020 г.) профессиональное образование - вид 

образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности. [1] 

В соответствии с Концепцией реализации национальных целей в сфере 

науки и высшего образования до 2030 года одним из приоритетных 

направлений является формирование у выпускников вуза профессиональных 

компетенций, таких как: критическое мышление, способность к самообучению, 

умение полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы 

в профессиональной деятельности.  

Цифровизация экономики, характеризующаяся использованием 

цифровых технологий, интеллектуализацией и автоматизацией 

технологических процессов, актуализирует вопросы профессиональной 

подготовки высшими учебными заведениями высококвалифицированных 

специалистов по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. В 

этой связи, в соответствии с ФГОС 3++ и профессиональными стандартами по 

направлению «Электроэнергетика», студенты электрики должны уметь: 

выполнять поиск, критический анализ и синтез информации с использованием 

цифровых образовательных технологий; применять современные 

вычислительные методы, в том числе методы искусственного интеллекта в 

процессе проведения теоретического и экспериментального исследования 

электроэнергетических объектов, систем; составлять деревья отказов 

автоматических устройств управления электроэнергетическими объектами, 

принимать решения в процессе автоматизированного противоаварийного 

управления электроэнергетическими объектами, системами.  

Для достижения студентами вышеназванных способностей целесообразно 

применять в процессе обучения компетентностный подход. 
Согласно [2] компетентностный подход представляется собой 

ориентированность на такие цели образования, как обучаемость, 
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самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и 
развитие индивидуальности.  

Идеи компетентностного подхода в образовании рассматривали И.Д. 
Белоновская, H.H. Гордеева, Р.В. Гурина, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Ж.Г. Калеева, 
Я.И. Кузьминов, O.E. Лебедев, В.В. Краевский, Ю.Г. Татур, A.B. Хуторской и 
др. 

И.А. Зимняя позиционирует компетентностный подход определяющим в 
достижении нового качества профессионального образования, а Ю.Г. Татур, 
Р.В. Гурина и др. рассматривают компетентностный подход, как делающий 
упор на результат полученного образования, - т.е. способность обучающегося 
применять усвоенную информацию на практике.  

Одной из основополагающих составляющих компетентностного подхода 
является компетенция.  

Согласно ФГОС 3++ в качестве критериев результативности подготовки 
конкурентноспособного специалиста выделяют универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, характеристики 
которых представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики компетенций 

№  Название  

компетенции  

Характеристика компетенции  

1  Универсальные  

компетенции  

Совокупность знаний, навыков, элементов 

культурного опыта, позволяющие студенту 

свободно владеть инструментарием 

изучаемых наук, различных видов 

технологий, других сфер человеческой 

деятельности, получивших отражение в 

учебных предметах и образовательных 

областях.  

2  Общепрофессиональные 

компетенции  

Имеют системный и междисциплинарный 

характер, обусловленный общим профилем 

направлений подготовки студентов, 

формируются в процессе освоения 

профессиональных дисциплин.  

3  Профессиональные  

компетенции  

Связаны со способностью студента 

привлекать для решения профессиональных 

задач знания, умения, навыки, формируемые 

в рамках конкретной предметной области; 

формируются в процессе освоения 

специальных дисциплин и дисциплин 

специализации и включают совокупность 

знаний, умений и навыков основных 

современных теоретических и 

методологических подходов по выбранному 

профилю.  
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В данном исследовании рассматриваются вопросы формирования 

профессиональных компетенций. Как показал анализ научно-педагогической 

литературы (И.Д. Белоновская, H.H. Гордеева, Р.В. Гурина, И.А. Зимняя, Э.Ф. 

Зеер, Ж.Г. Калеева, Я.И. Кузьминов, O.E. Лебедев, В.В. Краевский, Ю.Г. Татур, 

A.B. Хуторской и др.) под профессиональной компетенцией ученые-дидакты 

понимают: системное интегративное единство когнитивной и деятельностной 

составляющих, личностных характеристик и опыта выпускника, которое 

характеризуется его способностью и готовностью к реализации приобретенных 

в образовательном учреждении знаний, умений, навыков, опыта в 

профессиональной деятельности. 

Анализ научно-педагогических исследований показал, что  основными 

путями формирования профессиональных компетенций следует считать 

следующие:  организация научно-исследовательской деятельности студентов 

(Л.Г. Литвяк, И.Г. Рзун, И.Н. Двойцова, Л.С. Есенжулова); организация 

взаимодействия «вуз-предприятие» (И.В. Зимина, Н.Н. Клинцова, Ф. Мюллер, 

Л.В. Овсиенко); организация самостоятельной работы студентов (Т.В. 

Сидоренко, И.В. Георге, Е.Н. Трущенко); организация проектной деятельности 

(И.В. Корякина). 

В то же время, как показал анализ исследований (А.Т. Алиев, О.Ю. 

Коннонов,  А.А. Томских, А.А. Арасланова), в постсоветское время 

взаимодействие вузов и производственных объединений 

электроэнергетической и электротехнической направленности было частично 

нарушено, в результате этого уровни сформированных профессиональных 

компетенций в процессе подготовки инженеров электриков соответствуют не в 

полной мере требованиям ФГОС 3++.  

Также анализ показал, что в современных исследованиях не рассмотрены 

вопросы формирования профессиональных компетенций у студентов 

электриков с использованием образовательных ресурсов, разрабатываемых 

совместно преподавателями вузов и ведущих специалистов 

электроэнергетических предприятий, 

хотя современный период развития образования характеризуется 

процессом цифровой трансформации образования (ЦТО). Под ЦТО будем 

понимать процесс достижения необходимых образовательных результатов 

посредством персонализации образовательного процесса на основе 

использования цифровых образовательных технологий (И.В. Роберт, О.А. 

Козлов, И.Ш. Мухаметзянов, Н.Г. Семенова, А.Ю. Уваров). Целевой функцией 

цифровой трансформации образования является отход от «простого изучения 

материала» к формированию у каждого обучаемого требуемых 

профессиональных компетенций [4]. 

Анализ научно-педагогических работ, посвященных разработке и 

использованию электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе 

обучения студентов электриков показал, что применение ЭОР способствует 

решению следующих задач: активизации учебно-познавательной деятельности 

(Н.Г. Семенова); формированию межпредметных связей (И.П. Томина); 
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интеграции  синтетического наглядно-образного и вербально-логического 

представления учебной информации (Л.Х. Зайнутдинова); формированию 

познавательной активности и самостоятельности обучающихся   (В.Л. 

Шатуновский). В то же время в научно-педагогической литературе не 

рассмотрены вопросы в области: комплексного использования ЭОР, 

ориентированных на формирование профессиональных компетенций и 

разрабатываемых совместно преподавателями вузов и ведущих специалистов 

электроэнергетических предприятий; требований к структуре и 

содержательному наполнению ЭОР, способствующих формированию 

профессиональных компетенций.  

Обобщая вышеизложенное, можно заключить следующее: 

- для выполнения требований ФГОС 3++ по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, формирование профессиональных 

компетенций у студентов электриков следует осуществлять в условиях 

взаимодействия «вуз-предприятие»; 

- цифровая трансформация образования определяет необходимость 

формирования у каждого студента профессиональных компетенций 

посредством персонализации образовательного процесса на основе цифровых 

технологий и комплексного использования электронных образовательных 

ресурсов. 

Таким образом, проблема исследования заключается в следующем: 

- несоответствием существующих теоретических и методических 

подходов формирования профессиональных компетенций студентов 

электроэнергетического направления в условиях комплексного использования 

ЭОР требованиям ФГОС 3++ в условиях цифровой трансформации 

образования, сопровождающейся комплексным использованием ЭОР. 

Методологической основой исследования являются фундаментальные 

работы в области:  

- педагогики (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Н.А. Каргопольцева, А.В. 

Кирьякова, И.Я. Лернер, И.Ф. Харламов и др.);  

- формирование профессиональных компетенций (И.Д. Белоновская, H.H. 

Гордеева, Р.В. Гурина, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Ж.Г. Калеева, Я.И. Кузьминов, 

O.E. Лебедев, В.В. Краевский, Ю.Г. Татур, A.B. Хуторской и др.); 

- теория и методика обучения студентов в условиях связи «вуз-

предприятие» (А.И. Адамский, Е.В. Василевская, М.А. Лоскутова, Ю.Е 

Путихин, В.М. Кутузов, Д.В. Пузанков, С.О. Шапошников, М.Ю. Шестопалов и 

др.); 

- теории и методики информатизации образования (Я.А. Ваграменко, Л.Х. 

Зайнутдинова, О.А. Козлов, И.В. Роберт, Н.Г. Семенова, Т.Г. Шихнабиева и 

др.). 

В связи с этим целью исследования является обоснование и разработка 

теоретических и методических подходов формирования профессиональных 

компетенций в процессе обучения студентов электриков в условиях 
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взаимодействия «вуз-предприятие» и комплексного использования 

электронных образовательных ресурсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Корчук О.Н. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 79», г. Оренбург 

 
Понятие «современный урок» в наше время является одной из самых 

обсуждаемых тем и является предметом многочисленных дискуссий. Меняются 
цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 
обучения, но при всём многообразии урок остаётся главной формой 
организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования, 
предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен стать новым, 
современным. 

По-моему мнению, современный урок должен быть: 
Актуальный и интересный. Учитель должен использовать новые 

технологии, хорошо владеть компьютером. Нельзя забывать так же и о 
здоровьесберегающих технологиях. 

Творческий, способствовать самореализации школьников. На уроке дети 
должны осмысленно действовать в ситуации выбора, принимать решения в 
нестандартной ситуации. 

Демократичный. Где дети не боятся высказывать свое мнение, не боятся 
новшеств, урок, на котором учителю и ученику комфортно. 

Проблемный урок, на котором учитель преднамеренно создает 
проблемные ситуации и организует поисковую деятельность учащихся. 

Действенный, направленный на формирование и развитие универсальных 
учебных действий. 

В федеральном компоненте государственного стандарта основного и 
среднего (полного) общего образования сформулированы требования к уровню 
подготовки выпускников, которыми принято руководствоваться при 
характеристике уровня математической компетентности. Использовать 
приобретённые знания и умения в практической жизни для: 

- практических расчётов по формулам, включая формулы; 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
- решения геометрических, физических, экономических, юридических и 

других прикладных задач, в том числе задач на нахождение наибольшего и 
наименьшего значений с применением аппарата математического анализа; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков, моделирования несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей и объёмов 
реальных объектов при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Математическая задача — это проблемная ситуация, которая решается 
путём использования математических приёмов. В повседневной жизни любой 
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человек, любой профессии решает математические задачи. Он ходит в магазин, 
рассчитывает свой бюджет, оплачивает счета, выбирает тариф интернета, 
телефонной сети, рассчитывает выгодные покупки, участвует в ремонте, 
строительстве, берет кредит т.п. Это практико-ориентированные задачи, в 
содержании которых описаны ситуации из окружающей действительности, 
связанные с формированием практических навыков использования 
математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, в том 
числе с использованием материалов краеведения, элементов производственных 
процессов. 

Решение практико-ориентированных задач тогда эффективно, когда 
учащиеся встречались с описываемой ситуацией в реальной действительности: 
в быту, на экскурсии, при изучении других предметов. Эффективным 
средством является широкое использование наглядности: фотографий, слайдов, 
плакатов, рисунков и т.д. 

Наша с вами задача показать, как математика может быть использована 
учащимися в практической деятельности, в социуме, в конкретных 
психологически значимых ситуациях.  

Как и к любой другой задаче, задаче с практическим содержанием можно 
предъявить ряд требований. Во-первых, она должна обладать познавательной 
ценностью и оказывать воспитывающее влиянием на обучающихся. Во-вторых, 
ученикам должен быть понятен нематематический материал задачи. В-третьих, 
в задаче с практическим содержанием обязательно должны быть реальные 
ситуации, числовые данные, задаваемые вопросы и полученные ответы, 
которые ученики могли бы наблюдать в настоящей жизни. В-четвертых, задача 
с практическим содержанием должна отражать математическую и 
нематематическую проблему и их взаимосвязь. В-пятых, практическая задача 
не должна перекрывать её математическую значимость. В-шестых, в тексте 
задачи с практическим содержанием не должно быть указания на способы и 
средства её решения. Все выше перечисленные требования должны 
соблюдаться не только в задачах практического содержания, но и в других 
задачах. 

Рассмотрим некоторые из них: 
 
Задача. Антон рассматривал своё генеалогическое дерево, на котором 

отмечены одни мужчины. Стрелка идёт от отца к сыну. Как зовут сына брата 
дедушки Антона? 

Картинка 1- Генеалогическое дерево. 

                                         Михаил 

 

Василий                                                              Павел 

                                                                                    

                                         Сергей                        

 

Степан                                                                    Дмитрий 
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Задача. Два друга отправились в отпуск в Нью-Йорк. Они гуляли, 

любовались достопримечательностями и в 17.00 решили позвонить домой в 

Брянск и разбудили родственников, так как там уже был час ночи. В какое 

время им надо позвонить   из Нью-Йорка, чтобы в Брянске было 8.00?  

Задача. Для окраски пола площадью 15 кв. м израсходовали 2 кг краски 

Сколько краски израсходуют на покраску пола в комнате размером 6 м на 5 м? 

Задача. На летних каникулах в школьной столовой будет проведён 

ремонт пола. На покраску пола выделено 10000 рублей. Достаточно ли средств 

выделено на ремонт?  

 

Таблица 1- Цена банки краски и расход краски. 

 
 

 

Цена:280 руб 

 

Цена:130 руб Цена:410 руб 

Расход: 1 кг на 5м2 

 
Расход: 1 кг на 4 м2 Расход: 1 кг на 6 м2 

Тара :2 кг 

 

Тара :1 кг Тара :3 кг 

 

 
Задача. Семья Петровых планирует поездку из Брянска в Сочи. Можно 

ехать поездом, а можно – на своей машине. Помогите Петровым решить, как   

дешевле добраться к месту отдыха? Что необходимо знать, чтобы решить 

задачу? Где эти данные можем найти?  

 

Таблица 2 - Данные расстояния между городами.  
Брянск - Саранск 985 км 

Брянск - Саратов 979 км 

Брянск - Смоленск 246 км 

Брянск - Сочи 1542км 

Брянск - Ставрополь 1369км 

Брянск - Стерлитамак 1785км 

Брянск - Чебоксары 1048км 

Брянск - Череповец  895 км 

Брянск - Черкесск  1449км 

Брянск - Чита  6599км 

Брянск - Элиста  1336км 

Брянск - Южно-

Сахалинск  

9621км 

 

 
 

Подводя итоги, можно сделать определенные выводы. 

На уроках обязательно нужно объяснить школьникам, для чего они 

учатся решать практические задачи. Во-первых, главная цель решения таких 
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задач сформировать умение решать задачи, которые могут встретиться 

каждому в реальной жизни. Во-вторых, немаловажная цель решения 

практических задач состоит в том, чтобы показать ученикам важность и 

практическую нужность изучения математики. 

Решение практико-ориентированных задач способствует применению 

знаний, обучающихся из разных предметных областей, тем самым, помогает 

оценивать смыл и значение полученных знаний. 

В заключение хочу отметить, что каждый из нас должен работать так, 

чтобы ученики, решив какую-нибудь задачу, хотели решить другую, более 

интересную и более сложную задачу как учебную, так и жизненную. 
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ИЛЬМИНСКИЙ Н. И. О ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРОКАЗАХСКИХ СТЕПЯХ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Котов А.В. 

Муниципальное образовательное автономное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 34», г. Оренбург 

 

Образовательная деятельность на территориях северных казахских степей 

активно интересовала Российскую империю от начала колонизации вплоть до 

конца самой империи. Образовательный вектор был выбран не случайно, так 

как через мирные контакты и отношения можно было добиться большего, чем 

военным путём, который предполагал немалые затраты и постоянную 

враждебность местного населения. Проблемы, которые тормозили 

образовательный прогресс или сводили его к иному результату, отличавшемуся 

от намеченных целей, отчётливо представлялись в трудах русского педагога-

миссионера Николая Ивановича Ильминского. 

Проблема связующего языка уже во второй половине XIX века должна 

была решиться в пользу казахского, однако предстояло наметить тенденции и 

пути развития, при которых казахи имели бы в обиходе свой родной язык. Н. И. 

Ильминский основательно подходит к данной проблеме, изучая местные 

диалекты и произношения, он проводит параллель с татарским языком, 

искажающим, по его мнению, родной язык казахов.[1, С. 14-15] 

Выход из сложившейся ситуации Н. И. Ильминский видит в 

преобразовании казахского языка с татарского на русский алфавит. Свои 

доводы он приводит в труде «Из переписки по вопросу о применении русского 

алфавита к инородческим языкам».[2] В пользу русского алфавита были 

приведены доводы о пагубном влиянии татарского языка, ведущему к 

искажению казахской фонетики и забвению казахского языка, шло активное 

доказательство абсолютной разности татарского и казахского языков. 

Проводниками и осуществителями таких идей, по мнению Н. И. Ильминского, 

должны были стать патриотично настроенные казахи.[2, С. 20] Следовательно, 

главная цель на первых началах состояла в приспособлении русского алфавита 

к казахской фонетике, чтобы можно было на практике доказать преимущество 

над арабо-татарским алфавитом. 

Николай Иванович Ильминский в конце 1850-х - начале 1860-х годов 

активно путешествовал по Оренбургу и степям для накопления знаний о самом 

казахском языке, о его произношении, диалектах и прочих тонкостях, которые 

помогут составить русско-казахские учебные пособия и словари.[1, С. 32]  

Именно такое тщательное изучение местного языка позволило накопить базу 

знаний о казахском языке и начать дальнейшие преобразования, которые уже 

отличались своей масштабностью и массовостью. Стоит отметить, что педагог-

миссионер в своих научных исканиях познакомился с Ибраем Алтынсариным – 

хорошо образованным казахом, ставшим одним из выдающихся педагогов-
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просветителей своего времени. Именно И. Алтынсарин станет активно 

содействовать Н. И. Ильминскому в своих трудах посвящённых русскому и 

казахскому языкам.[1, С. 35] Ибрай Алтынсарин благодаря усердной работе 

смог создать общество казахской интеллигенции, полностью поддерживающей 

русское образование. Такое общество образованных людей постепенно 

начинало пропагандировать среди местного населения в пользу изменения 

направления образования, активно изучая и постоянно говоря на русском 

языке.[1, С. 35-38] 

Проблемы, связанные с «перестройкой» образования казахов с татарской 

основы на русскую начались решаться только в 1870-х годах, когда  педагогами 

и проводниками образовательной мысли был накоплен необходимый багаж 

знаний о сущности казахского языка и всех тонкостей связанных с ним. 

Достаточно громоздкая и сложная работа дала свои результаты. Появились 

труды самого И. Алтынсарина «Киргизская хрестоматия» и «Начальное 

руководство к обучению киргизов русскому языку», составленные на казахском 

языке с применением русской грамматики, что стало точкой отсчёта для 

развития русского образования среди местного населения степей.[1, С. 36] 

Однако активному внедрению образования нового направления ещё предстояло 

произойти, и связано это было с заинтересованностью Министерства 

Народного Просвещения, которое в свою очередь взяло на себя ведение всеми 

«инородческими» учебными учреждениями и установило новые стандарты 

образования, оформляющими и осуществляющими идеи самого Н. И. 

Ильминского.[1, С. 38] Таким образом, идеи и труды Н. И. Ильминского и И. 

Алтынсарина получили своё воплощение после участия Министерства 

Народного Просвещения в образовательной политике, проводимой в северных 

казахских степях. 

Получив свою материальную основу, образование остро нуждалось в 

методах обучения казахского населения. Ставился вопрос о принятии и 

непринятии русского образования и культуры. Настроения самих казахов 

относительно образовательной политике государства и влияния культур. Всё 

это вытекало в острую проблему, которая требовала чуткого и перспективного 

плана методов обучения казахского населения. Н. И. Ильминский отвечает на 

этот вопрос в своём неизданном письме, которое при жизни выдающегося 

педагога так и не вышло.[3]   Во-первых: «Язык преподавания должен быть 

родной, народный, составленный на русском алфавите с полной выдержкой 

грамматики».[3, С. 8]  Ученики, каких бы они ни были возрастов, будут с 

достаточным желанием изучать язык своего народа. Он для них будет понятен 

и удобен, как в общении, так и в образовательном процессе. Таким способом 

будет выстраиваться общая платформа для дальнейшей интеграции казахов в 

русское общество. Во-вторых: «Учитель единоплеменный с учениками, - 

инородец, разумеется, с подходящими к этой обязанности природными 

качествами».[3, С. 8] Таким образом, учитель, в понимании Н. И. Ильминского, 

должен быть выходцем из той среды, которую он обучает. Ранее преподавали 

татарские муллы, они трактовали образование в не интересах обучающихся, а в 
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сугубо своём понимании общих вещей, причём на чуждом языке с чуждой 

культурой, заслоняющей культуру местного населения. 

Можно сказать, что образовательная политика Российской империи в 

североказахских степях переживала во второй половине XIX века серьёзные 

системные изменения, цель которых - переход образования местного населения 

с татарского языка на казахский. Однако такие колоссальные дела 

сопровождали свои трудности и проблемы, решение которых было необходимо 

для успешных результатов. Николай Иванович Ильминский, как опытный 

педагог, не пошёл только сугубо по теоретической стороне этих вопросов, но и 

через свой личный опыт, полученный во множествах командировках, вывел 

конкретные проблемы образования и пути их решения. 
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В современном образовательном пространстве происходит интенсивная 

цифровая трансформация, которая предъявляет новые требования к цифровым 

компетенциям преподавателей. Владение цифровыми компетенциями 

обеспечивает будущему учителю повышение профессиональных достижений и 

является основой успешной педагогической деятельности. Цифровые 

компетенции, включающие в себя личностно-ориентированные 

характеристики, прежде всего представляют собой навыки, которые 

приобретаются с течением времени и характеризуются высокой степенью 

освоения. К базовым цифровым компетенциям, необходимым в 

преподавательской деятельности, мы относим поиск информации, 

использование цифровых устройств и функционала цифровых технологий, 

создание и применение образовательных ресурсов, проектирование занятий на 

базе образовательных платформ, способность проводить цифровое оценивание 

результатов учебной деятельности и т.д. Развитие цифровых компетенций 

предполагает также настойчивость учителя в достижении педагогических 

целей, способность мобилизовать свои индивидуальные и профессиональные 

ресурсы для овладения цифровыми технологиями и методическими приемами 

их включения в образовательный процесс, способность к самообучению в 

условиях реализации цифрового образования. Эти установки говорят о 

необходимости развития навыка цифровой мобильности у будущих учителей, 

который расширит возможности успешного внедрения инноваций в учебно-

воспитательный процесс.  

Термин «цифровая мобильность» появился в научно-методической 

литературе сравнительно недавно. Первоначально этот термин применялся для 

характеристики цифровых сервисов и приложений, созданных для более 

удобной и динамичной работы в различных сегментах экономики. Основные 

требования к ним заключались в простоте использования, высокой скорости 

предоставления информации, функциональности, доступности и безопасности 

персональных данных. Сегодня этот термин активно включается в сферу 

образования, и мы можем констатировать факт появления нового 

педагогического знания – цифровая мобильность учителя. 

Анализ специальной литературы по данной теме показал, что, помимо 

цифровой, необходимо различать мобильность профессиональную, 

педагогическую, академическую и культурную.  
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Термин «профессиональная мобильность» возник в конце прошлого века 

и обозначал способность человека менять свою профессию в зависимости от 

предложений на рынке труда. Профессиональная трансформация была вызвана 

переходом от командной к рыночной экономике, что привело к созданию 

предпосылок для предпринимательства и возникновению новых профессий. 

Способность человека переключаться с одного вида деятельности на другой 

стали называть профессиональной мобильностью. Сегодня этот термин 

расширил свое значение, что стало следствием бурного научно-технического 

прогресса. Теперь, обращаясь к определению И.Е. Девятовой [1], 

«профессиональная мобильность – это способность личности быстро и 

адекватно модифицировать свою деятельность в соответствии с 

изменившимися условиями внешней среды». Основными аспектами, лежащими 

в основе данной мобильности, становятся самосовершенствование, 

самоактуализация, стремление к профессионализму и реализации личных 

потенциальных возможностей.  

Успешную реализацию факторов профессиональной мобильности в 

отечественном образовании можно было наблюдать в годы перехода на 

обновленную программу содержания. Новая модель полностью изменила 

концепцию преподавания: ориентир был сделан в пользу развития у учащихся 

функциональной грамотности, преобразилось содержание учебных планов и 

программ, была введена система критериального оценивания, а также внедрены 

элементы трехъязычного образования. Несмотря на трудности, связанные с 

пересмотром основных целей и стратегий обучения, учителя казахстанских 

школ смогли реформировать свою деятельность и достичь нового качества 

обучения. В современных условиях цифровой образовательной среды 

профессиональная мобильность приобретает большую актуальность, так как 

овладение цифровыми технологиями требует от учителя цифровой 

грамотности, мобилизации внутренних и внешних ресурсов, которые 

определяют результативность инновационных процессов в системе 

отечественного образования. 

Одной из профессионально значимых характеристик учителя является его 

педагогическая мобильность, тесно связанная с пониманием профессиональной 

мобильности. Знание основ педагогики, системы ее законов и принципов, 

правил функционирования педагогической системы и закономерностей 

педагогического процесса составляет основу педагогической мобильности. 

Специалист, владеющий маркерами педагогической мобильности, может не 

только проектировать учебно-воспитательный процесс, но и управлять 

деятельностью всех участников педагогического взаимодействия, формировать 

мотивацию учащихся к учебной деятельности, продумывать методическое 

содержание школьной дисциплины, осуществлять индивидуальный подход, 

решать задачи по поиску оптимальных способов подачи учебного материала. 

С.Г. Желтова [2] рассматривает педагогическую мобильность как «способность 

педагога организовать содеятельность с другими субъектами образовательного 

процесса (учащимися, их родителями, коллегами, администрацией) в 
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соответствии с целями и задачами современной концепции образования, 

ценностями мировой и национальной культуры, реализуя свою 

социокультурную и социально-профессиональную компетентность». В 

определении педагога-исследователя подчеркивается совокупность 

профессиональных, коммуникативных, личностных качеств учителя при 

сохранении основ национальной ментальности, позволяющих реализовывать 

государственную политику в области образования и достигать качественных 

результатов в преподавании. Педагогическая мобильность должна строиться на 

основе понимания важной аксиомы: человек – главная ценность в педагогике, и 

образование должно быть нацелено на воспитание интеллектуально-развитой, 

высоко-духовной и гармоничной личности. Факторы педагогической 

мобильности должны способствовать решению этой первостепенной задачи.  

Важным инструментом в профессиональной деятельности педагога 

является его культурная мобильность. Культурная мобильность выражается в 

способности педагога самостоятельно мыслить, критически воспринимать 

информацию, творчески относиться к учебно-воспитательной деятельности, 

находить нестандартные решения в различных педагогических ситуациях. 

Культурная мобильность педагога подразумевает также умение предвидеть и 

реагировать на тенденции общественного развития, свободно выбирать 

социальные роли и нести ответственность за культурную адаптацию 

воспитанника в современном обществе.  

Неотделимо от культурной мобильности понимание особенностей 

культуры в цифровой среде. С сожалением приходится наблюдать, как 

человечество постепенно переносит реальную жизнь в цифровой формат. В два 

клика мы можем перевести деньги с одного счета на другой, купить 

железнодорожный и авиабилет, заказать еду или такси, провести онлайн-

встречу, совершить виртуальную экскурсию по музею. Практически все 

творения человеческой деятельности преобразованы в цифру: книги, 

экспонаты, картины, памятники, сооружения и т.д. Культура теряет свою 

материальность, стираются национальные различия, ослабевает стремление к 

индивидуализму. В связи с возрастающей ролью виртуальной культуры 

становится незаменимой роль учителя, который должен стать проводником в 

мире цифровой реальности, создавать предпосылки для интеллектуального и 

духовного развития учащегося. В этих условиях на педагога также возлагается 

задача по формированию в молодом поколении гуманистического 

мировоззрения, воспитанию устойчивых нравственных качеств, развитию 

способностей к саморефлексии и критическому анализу. Культурная 

мобильность определяется также знаниями в области цифрового этикета 

(правила поведения в цифровой среде) и цифровой гигиены (указания о 

способах сохранения информационной безопасности). 

Интересны рассуждения на тему культурной мобильности О.В. Проскуры 

и И.Ю. Герасимчук [3], которые вводят понятие «социокультурная 

мобильность» и выделяют соответствующие этому типу мобильности качества 

личности: «нравственная репутация поведения, духовность, экологическая 
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культура, коммуникативность, социальное творчество, способность к 

сотрудничеству, самоконтроль и рефлексия». Как видим, авторы перечислили 

основные условия, при которых возможно моделирование культурной 

мобильности, заключающейся в умении адаптироваться к социальным и 

культурным изменениям, и они полностью согласуются с нашими 

представлениями. 

Большие возможности в плане повышения образования и квалификации 

предоставляет академическая мобильность. Она способствует качественному 

образованию, профессиональному развитию, объективности проведения 

научных исследований, установлению интеграционных связей между вузами. 

Внедрение цифровых технологий в различные сферы современной жизни 

человека и производства привело к рождению нового термина – цифровая 

мобильность. Как известно, слово мобильность произошло от латинского слова 

mobiles, что значило подвижный. Сегодня этот термин, как мы видим из 

вышеизложенных суждений, обладает полисемичностью и в самом общем 

смысле обозначает способность к быстрому передвижению, переключению с 

одного вида деятельности на другой, экстренному реагированию. В XXI веке 

слово мобильность претерпело семантическую коннотацию и стало 

употребляться, казалось бы, с несочетаемым прилагательным цифровая. 

Изначально термин цифровая мобильность стал использоваться для 

обозначения характеристик цифровых устройств и приложений к ним, 

ускоряющих процесс получения информации и предоставляющих уникальные 

возможности для оказания сервисных услуг. Затем этот термин стал 

применяться и по отношению к человеку как профессиональная 

компетентность, отражающая навыки специалиста в области использования 

цифровых технологий и его способности находить актуальные цифровые 

решения в проблемных ситуациях. После того, как цифровизация активно 

включилась в учебный процесс, встал вопрос о формировании цифровой 

мобильности учителей и преподавателей, так как это качество стало во многом 

определять успех педагога в новых условиях образовательной среды.  

Термин цифровая мобильность достаточно новый в педагогике, а потому 

нет конкретных и исчерпывающих определений данного понятия. В этом 

вопросе мы полагались на собственную интуицию и постарались выделить 

отличительные признаки и особенности, присущие данному типу мобильности. 

Цифровая мобильность нами будет рассматриваться как качественная 

характеристика педагога, выражающаяся в способности учителя адекватно 

реагировать на изменения и трансформации в цифровой среде и в его 

готовности в связи с этим корректировать свои действия. 

Во-первых, цифровая мобильность меняет привычное нам представление 

о месте и времени. Вполне обыденным для учителя становится одновременное 

присутствие в двух или нескольких местах, что позволяет ему охватывать 

обучением большое количество обучающихся. Электронная информация 

порождает мгновенное время, что гарантирует процесс обратной связи, 

предоставляющей возможность учителю или преподавателю реагировать на 
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отклик и регулировать обучение. Условия цифровизации позволяют также всем 

участникам образовательного процесса осуществлять доступ к 

информационным данным в любом месте и в любое время, что значительно 

экономит время и создает «зону комфорта» для обучения.  

Во-вторых, наше представление о цифровой мобильности основывается 

на понимании, что данная характеристика может стать следствием 

сформировавшихся моделей поведения в условиях цифровой образовательной 

среды, то есть мобильности можно обучить и научиться, если знать 

определенный алгоритм цифровых решений в тех или иных педагогических 

ситуациях. Речь идет об уместности и эффективности использования различных 

цифровых образовательных технологий, целесообразности применения тех или 

иных цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения. Рассматривая 

цифровую мобильность в подобном ракурсе, мы можем констатировать 

появление новых возможностей для будущих и настоящих учителей, которые 

смогут обладать способностями в сфере цифровой мобильности в результате 

приобретенного опыта и практики. 

Говоря о необходимости развития цифровой мобильности педагога, мы 

не можем не упомянуть о набирающей в последние годы популярности 

представления о современных профессиональных навыках. В самой простой 

версии профессиональных компетенций навыки разделяют на soft skills 

(«гибкие» или «мягкие») и hard skills («жесткие» или «твердые»). 

К «мягким» навыкам относят личностные качества, которые помогают 

строить успешную карьеру. К ним относятся такие значимые для учителя 

качества, как умение строить общение с разными людьми; умение создавать 

комфортную психологическую атмосферу, содействующую обучению; умение 

выходить за рамки формальностей и проявлять креативность мышления и т.д.  

К «жестким» относят навыки, необходимые для решения конкретных 

профессиональных задач: умение подбирать методы и приемы обучения, 

которые соответствуют целям и задачам урока; умение проводить анализ урока 

и рефлексию; умение проводить критериальное оценивание учебных 

достижений и т.д. Эти навыки приобретаются в профессиональном учебном 

заведении, и без них невозможно состояться в профессии. Всеобщая 

цифровизация диктует свои условия, а потому важной и необходимой 

становится задача обучения студентов педагогическим знаниям с помощью 

различных цифровых инструментов и приобретения ими цифрового навыка, а в 

последующем и навыка цифровой мобильности (digital mobile skill).  

Цифровые технологии в образовании не стоят на месте, то, что было 

новым вчера, сегодня уже теряет свою актуальность, а потому наше 

представление о цифровой мобильности включает в себя концепцию 

творческой адаптации педагога к постоянно обновляющемуся и 

изменяющемуся цифровому миру. Востребованным будет тот учитель, который 

за короткое время сможет освоить новый цифровой контент и эффективно 

использовать его на практике. Современный учитель должен понимать 

важность новых технологий в образовании, которые продолжают 
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совершенствоваться и помогают учащимся усваивать знания. Владение 

цифровыми инструментами должно мотивировать и самого учителя к 

самообразованию, так как навык цифровой мобильности позволяет оставаться с 

цифровым поколением на одной волне, пользоваться уважением и доверием у 

воспитанников. Не секрет, что авторитет учителя – один из главных факторов, 

способствующий реализации педагогической миссии в образовательном 

процессе.  

Согласно нашим представлениям, «цифровая мобильность педагога – это 

способность учителя быстро, целесообразно и уместно модернизировать, 

перестраивать или изменять свою деятельность в соответствии с 

возможностями реальной цифровой образовательной среды. Развитие цифровой 

мобильности прежде всего предполагает формирование пользовательских 

навыков со школьной техникой и современными средствами коммуникаций, 

умелое использование возможностей образовательных платформ, методически 

грамотное применение различных цифровых технологий и ресурсов, владение 

расширенными приемами самостоятельной подготовки дидактических 

материалов, рабочих документов и т.д. Учитель, обладающий цифровой 

мобильностью, готов к цифровой трансформации, связанной с 

совершенствованием цифровых технологий, новым преобразованиям, так как 

цифровые решения стимулируют творческий подход и развитие прогрессивных 

методик». 

Внедрение системы цифрового обучения в организациях среднего и 

высшего образования привело к появлению новых методов и приемов 

преподавания. Как нам видится, формированию цифровой мобильности 

будущих учителей служат следующие методические умения:  

ориентирование в огромном потоке научной, учебной информации, обмен 

этой информацией в сети Интернет; 

работа с электронными учебниками и онлайн-словарями; 

организация виртуальных экскурсий; 

создание и редактирование презентаций с использованием мультимедиа; 

использование возможностей инфографики на различных этапах урока; 

реализация функциональных возможностей цифровых образовательных 

платформ; 

обеспечение сетевой безопасности; 

организация видеоконференций и онлайн-уроков; 

использование интернет-сервисов и мобильных приложений; 

применение онлайн-досок и использование их функциональных 

возможностей; 

создание и обработка готовых видеоматериалов в учебных целях; 

создание флэш-анимаций для наглядного представления явлений, 

процессов, закономерностей; 

создание буктрейлеров с целью привлечения внимания к изучаемой теме; 

создание и обработка интерактивных заданий (игр, викторин, 

кроссвордов и т.д.) с реализацией функции обратной связи; 
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проведение цифрового оценивания результатов учебной деятельности; 

грамотный подбор оптимальных цифровых ресурсов (критерии: простота 

использования, функциональность, высокая скорость предоставления 

информации) для достижения целей и задач урока; 

способность к цифровому сотрудничеству и взаимодействию; 

владение современными цифровыми педагогическими технологиями. 

Современных школьников и студентов мало вооружить знаниями, их 

необходимо обучить методам получения и переработки информации, приемам 

аргументированного высказывания и создания нового творческого продукта. В 

цифровую эпоху задачи по развитию навыков высокого порядка становятся 

особенно актуальными, так как до конца не изучены возможности цифровых 

образовательных технологий и не сделаны выводы по реализации ожидаемых 

результатов обучения. Анализ различных сервисов по созданию цифровых 

учебных контентов дает основание полагать, что современные интерактивные 

формы обучения способствуют активации познавательной деятельности и 

формируют высокий уровень мыслительных навыков.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОСОЗНАННОЙ МОТИВАЦИИ КАДЕТ К ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Иванова О.Н., Леншина М.Г. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

 Воспитание личности – это целенаправленный, поэтапный процесс 

формирования многоуровневых отношений сотрудничества ребенка с миром 

через соответствующую возрасту организацию его жизнедеятельности, на 

основе партнерского взаимодействия воспитателя, педагога, родителя и 

воспитанника [3]. 

Самая успешная и признанная система образования и патриотического 

воспитания на протяжении трех столетий российской истории на наш взгляд 

является кадетское образование в основе которого всегда лежали понятия 

«Отечество», «Родина», «Честь», «Достоинство», «Долг» и др. Своеобразие 

воспитательного процесса в кадетских училищах заключается в том, что в его 

организации широко используется опыт воспитания в Русских императорских 

кадетских корпусах, содержание которого сводилось к пяти «столпам» 

правильной педагогики: вера и верования; заветы и традиции; 

инструментальные концепции; нравы и манеры; символы и ритуалы [2]. 

 На современном этапе система кадетского образования представляет 

собой разумное сочетание Федерального государственного образовательного 

стандарта с профессионально ориентирующими предметами военного цикла и 

специально организованной воспитательной работой обеспечивающих 

профессиональную ориентацию подростков на военную или гражданскую 

службу и подготовку к жизни в специфических условиях кадетского училища 

[5]. Кадетам  президентских училищ с раннего возраста прививается чувство 

ответственности за свои поступки, за товарищей, беспрекословного подчинения 

законам и требованиям, при развитии и возвышении чувства собственного 

достоинства. Кадеты привыкают жить по распорядку дня и подчиняться 

требованиям Устава училища. За время обучения они  становятся 

дисциплинированными и организованными. Нигде в России чувство 

товарищества   не   ценится так, как в кадетских училищах. Оно основывается 

на чувстве абсолютного равенства между кадетами. В гражданских учебных 

заведениях такие традиции отсутствуют. Для каждого воспитанника система 

взаимоотношений, выстроенная в кадетском коллективе, является той 

непосредственной социальной средой, в которой развивается его сознание, 

формируются определённые черты личности. 

Воспитательная система Оренбургского президентского  кадетского 

училища  базируется на едином воспитательном пространстве, охватывающем 
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и учебные занятия, и внеурочную жизнь кадет, и разнообразную деятельность в 

дополнительном образовании, общении. 

Общение со значимыми взрослыми (а в нашей ситуации таковыми 

являются офицеры-воспитатели, педагоги) строится с одной стороны и на 

принципах субординации и воинской этики, а с другой - на дружеских началах 

старшего и младшего (cadet – фр. - младший).  Соответственно, в том, как 

пройдет становление кадета, как личности, важную роль играют те люди, с 

которыми он взаимодействует на протяжении всей кадетской жизни.   На 

разных возрастных этапах эти люд и разные. Таковыми, по отношению к 

кадетам   выступают родители, сверстники и, конечно же, воспитатели и 

преподаватели кадетского училища. 

Командир взвода (воспитатель) – это человек, который играет самую 

важную роль в становлении кадет как личности. Необходимо, чтобы это был 

достойный человек во всех смыслах: и военный, и воспитатель, и старший 

наставник, и мужчина с хорошим жизненным опытом. Если во главе класса 

воспитатель  и классный руководитель выступают единой командой, то система 

воспитательной работы   будет действенной и дающей нужный  результат.  Все 

основные этапы работы с кадетами воспитатель и классный руководитель 

составляет вместе: план воспитательной работы, итоги промежуточной и 

итоговой аттестации кадет, организация работы с родителями. Также, в конце 

каждого полугодия анализируется вся воспитательная работа, выясняются 

причины промахов и неудач, намечаются цели и задачи на будущее.  

Любое дело начинается с постановки цели. Поставить цель конкретного 

воспитательного мероприятия  или классного часа просто – научить, воспитать, 

развить, говоря современными требованиями – привить компетентность.  Наша 

цель — это воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В условиях закрытого учебного заведения 

Министерства обороны это еще и воспитание кадета- выпускника, 

ориентированного на военно-профессиональную деятельность. Соответственно, 

вся воспитательная работа строится по следующим приоритетным 

направлениям: патриотическое, гражданское, правовое, духовно-нравственное, 

здоровьесберегающее, трудовое.  

Система учебно-воспитательного процесса в кадетском училище 

выстраивается так, что обычный школьник, приходя  из школы в 5 кадетский 

класс, уже через 1-2 месяца становится совершенно другим ребенком (мнение 

самих родителей) 

Программа воспитания и социального взросления кадет предполагает 3 

этапа организации воспитательной работы с кадетами: 

1 этап – «Становление» 5-7 классы 

2 этап –«Самоопределение» 8-9 классы 

3 этап – «Самореализация» 10-11 класс 
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Военная составляющая определяет уклад кадетской жизни, систему 

отношений, приоритетные виды и формы деятельности на всех этапах 

кадетского образования, поэтому на этапе «Становление» очень важно, чтобы 

вновь прибывшие ребята безболезненно, автономно от семьи , прошли 

адаптацию, к предъявляемым в готовом виде педагогическим требованиям, 

правилам, нормам кадетской жизни; выработали привычки по следованию этим 

нормам и правилам; вошли в специфичный кадетский уклад жизни и систему 

отношений.  

Специфичными для кадетского училища являются следующие 

особенности жизнедеятельности кадет: 

жесткая регламентация распорядка дня; 

преобладание групповых видов деятельности; 

подчинение и субординация; 

совмещение учебной деятельности с выполнением обязанностей, 

связанных с бытом, с получением дополнительного образования, служебных 

поручений. 

Для кадет в период становления очень важна связь с родителями. 

Безусловно, на начальном этапе отрыв от семьи проходит очень болезненно. 

Причем, как у самих кадет, так и у их родителей. Осознание, что сын находится 

в закрытом учебном заведении приходит не сразу. Родители не могут 

участвовать во всех сферах жизни  своих детей так, как участвовали до 

поступления в училище. В этот момент необходимо оказать определенную 

психологическую и педагогическую помощь не только детям, но и их 

родителям.  В этот момент важно, чтобы родители стали настоящими 

соратниками воспитателям, помогали осуществлять поставленные задачи и 

результативно решать возникающие проблемы [1].  

2 этап – «Самоопределение» - возраст кадетского отрочества, 13 – 15 лет 

(8-9 классы) именно на этом этапе происходит осмысление и понимание 

кадетского образа жизни, системы требований, правил и норм; понимание 

значимости для коллектива и для себя лично ценностей и смыслов, заложенных 

в этой системе; постижение их жизненной мудрости и самоутверждение в них. 

Без всего этого будет проблематичен и невозможен следующий 

этап самореализации. 

Ведущим видом деятельности на этом этапе становится общественно 

полезная деятельность, которая связана с потребностью кадет в необычной 

деятельности, утверждающей их достоинство как взрослых людей, тягой к 

взрослости, большему общению со сверстниками и воспитателями, с которых 

они списывают образец мужского поведения [3]. Для удовлетворения этой 

потребности нужны новые формы деятельности, среди которых важное место 

занимает подготовка к служению Отечеству. Кадеты этого возраста 

прислушиваются зачастую к старшим сверстникам, мнение родителей и 

педагогов для них не в приоритете. Здесь главную роль играет становление 

взводного и кадетского самоуправления, а также поддержка кадетского 

братства.  
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Кадеты на данном этапе готовятся выполнять в обществе традиционные 

социальные, профессиональные и семейные роли. И от того, как будет 

выстроено взаимодействие воспитателей, преподавателей и родителей зависит 

успех и самоопределение кадета. В этот период важно правильное 

педагогическое и родительское сопровождение, поддержка и грамотный 

контроль за поведением ребенка.   

3 этап «Самореализация» - старший кадетский возраст с 15 лет до 

выпуска из училища (10-11 классы), на котором происходит самоопределение и 

самореализация в различных направлениях и видах деятельности, определение 

профессиональных и жизненных перспектив; опыт решения личных проблем и 

опыт ответственности за эти решения. 

При переходе от подросткового возраста к юношескому происходит 

изменение в отношении к будущему: если кадет-подросток смотрит на будущее 

с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. 

Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, 

реализующей профессиональные и личностные стремления кадет. Ведущее 

место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к поступлению в военный ВУЗ, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

значимыми [4]. На данном этапе  у кадет возникает необходимость  принятия 

окончательного решения о выборе профессии. Велика роль воспитателей и 

родителей при  принятии важного решения. Зачастую ведущую роль занимают 

воспитатели (так как большую часть времени проводят в училище, а не в 

семье), и именно от правильного консультирования, индивидуальной  работы и 

дифференцированного подхода зависит профессиональный выбор кадета. В 

нашем училище четко выстроена профессиональная ориентация кадет на 

военную службу. Совместная деятельность педагогов, психологов, работников 

военных комиссариатов, представителей военных ВУЗов, других социальных 

институтов (МЧС, МВД, ФСБ и др.) по овладению кадетами начальным опытом 

армейской жизни и конкретной профессиональной деятельности.  

Для кадет в выпускных классах организуются индивидуальные 

профессиональные консультации, психологические тестирования и 

профотборы, регулярные встречи с представителями военных профессий и 

Вузов МО РФ, воспитательные мероприятия на информирование и расширение 

представления об условиях поступления и особенностях обучения в выбранных 

ВУЗах. 

Военно-профессиональное самоопределение - сложный многоэтапный 

процесс осознанного выбора военной профессии. В него включены все 

участники образовательного процесса: и воспитатели, и преподаватели, и 

родители. Если главная цель педагогического состава это направить, помочь с 

выбором и осознать, то у родителей основная задача - это поддержать выбор 

кадета и обеспечить условия, стимулирующие данный выбор [4]. 

Только  комплексный характер педагогической и психологической  

поддержки делает процесс профессионального самоопределения успешным, и 
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результативным. От этого растет осознанность выбора кадетами профессии 

офицера и  адекватная самооценка с точки зрения профессиональных 

требований.   Обучение в кадетском училище,  ранняя профессиональная 

ориентация, эффективная подготовка на разных этапах становления приводит 

их  к осознанному выбору - служению Отечеству. 
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Состояние образования нашей республики, начиная с 90-х годов ХХ века, 

можно охарактеризовать философской категорией «движение»: идет активный 

поиск социальных, педагогических новшеств, адекватных целям системы 

образования.  

За основу реформирования и модернизации образования в Казахстане 

взята  система развитых стран, предусматривающая  программную 

дифференциацию, ориентированную на переход от « образования для всех» к 

модели «образование по выбору»,  «образование в течение всей жизни». 

Республика Казахстан является первым Центрально-Азиатским государством - 

членом Болонского процесса и полноправным участником Европейского 

пространства высшего образования. 

Реформа, осуществляемая в настоящее время, затрагивает все уровни 

образования. Нужно отметить, что реформы образовательной системы 

Казахстана в период независимости были направлены как на изменение 

внешней стороны системы образования,  так и на осмысление и модернизацию 

содержательных и процессуальных аспектов школьного, вузовского, 

послевузовского образования. Результатом такой работы явилось признание 

необходимости инновационных преобразований в педагогической науке 

способствовало появлению в массовом порядке инновационных школ, таких, 

как Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальная Школа, внедрению в 

педагогический процесс новых технологий; переходу на 12-летний цикл 

обучения в общеобразовательной школе, переходу на многоуровневую 

подготовку специалистов – бакалавриат, магистратура, PhD докторантура;  

обучение студентов  по академической мобильности, на смену традиционно-

исполнительской деятельности педагога приходит деятельность проблемно-

исследовательского, творческого характера, состав педагогических кадров 

улучшается качественно в режиме повышения квалификации через созданные 

Центры «Орлеу» и Педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», разработавших совместно с международным 

экзаменационным советом Кембриджского университета многоуровневые 

программы курсов повышения квалификации казахстанских учителей с 

использованием лучшего мирового опыта. 

В  Республике Казахстан  в последние три года сделан переход на 

реализацию модели обновления содержания общего среднего образования, 
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соответственно предъявляются новые требования к подготовке педагогических 

кадров, связанные с изменением целей и способов педагогической 

деятельности; с работой в рамках инновационного подхода в обучении; с 

изменением программного и методического обеспечения образовательного 

процесса; с новыми способами и формами оценивания учебных достижений.  

Цель статьи - обосновать и предложить ряд мероприятий по 

совершенствованию профессиональной подготовки будущих педагогов, 

связанных с процессами обновления содержания общего среднего образования 

в республике. 

Исследование происходящих в Казахстане изменений в сфере общего 

среднего образования,  нормативных документов, а также компетенций, 

которыми овладевают обучающиеся на педагогической специальности в 

процессе профессиональной подготовки в вузе, проводится на основе методов 

анализа, синтеза и оценки, статистических и математических методов. 

Экспериментальной базой является Кызылординский университет им.Коркыт 

Ата, студенты, магистранты специальности «Педагогика и психология» и 

преподаватели.  

Нами было проведено акетирование, цель которого заключалась в ответе 

на следующие вопросы: «На что необходимо  сегодня обратить внимание в 

профессиональной подготовке будущего педагога?», «Какие изменения нужно 

внести в университетские программы бакалавра/магистра у словиях обновления 

содержания среднего образования?» и др. Далее мы предоставляем результаты 

нашего экспериментального исследования. 

На вопрос, «Пожалуйста, объясните, почему  специальность «Педагогика 

и психология» должна считаться, приоритетной в рамках реформы 

университетского образования»: 

-Меняется время, меняемся мы. И каково будет воспитание и обучение 

подрастающего поколения, таким будет и «статус» нашей жизни. Работать с 

ними важно, так как они самый главный ресурс – «человеческий ресурс 

страны»; 

-Эта специальность – основа для всех остальных профессий и 

специальностей, можно сказать базис; 

-Курсы по программе важно начать с обучения, во 1-ых, администрации 

школ, во 2-х, преподавателей вузов и школ. В педвузах «ПП» (Педагогика и 

психология), наверняка, преподается по традиционной методике. И лекции по 

старым методикам (содержание);  

-Во всех сферах деятельности нужна педагогика и психология, так как 

человек как никак общается с другими людьми, мы должны знать друг друга и 

понимать; 

-Глубокие знания по педагогике и психологии дают основу нашей 

профессии, через понимание которых строится методика обучения;  

-Полученные знание помогут развивать способности управлять средой, 

принимать решения, анализировать, планировать и т.д.  
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-Потому что она имеет тесную связь с практикой. Эта специальность 

обучает будущих педагогов – воспитать подрастающее поколение, обучить; 

становлению человека, как личность;    

-Так как все обучения переходят в электронное обучение. Расширение 

техники.  

-Нехватка специалистов педагогического и психологического профиля;  

-Я бы сюда включил еще и воспитание. Потому что любое знание или 

действие без мотива или цели бывает бесполезным, а порой и опасным;  

На вопрос, «Какие общие компетенции Вы считаете наиболее значимыми 

для специальности «Педагогика и психология»?» 74%-респондентов ответили  

методические (способность управлять средой – временем, стратегиями 

обучения, принимать решения или решать проблемы), 24% ответили 

когнитивные (способность понимать и использовать идеи и понятия), 9%  

указали языковые (устное и письменное общение и знание иностранного языка) 

и 6 % отметили технические (связанные с использованием или управлением 

техническими средствами).  

На вопрос, «Какие инструментальные компетенции Вы считаете наиболее 

значимыми для специальности «Педагогика и психология»?» 48% ответили 

способность к анализу и синтезу, 31% способность организовывать и 

планировать, 27% основы знаний профессиональной области, 25%  базовые и 

общеобразовательные знания, 24% принятие решений, 19% умения управлять 

информацией (способность находить и анализировать информацию из 

различных источников), 8% устная и письменная коммуникация на родном 

языке, 7% решение проблем и 6% отметили элементарные компьютерные 

умения. 

На вопрос, «Какие межличностные компетенции Вы считаете наиболее 

значимыми для специальности «Педагогика психология»?» 53% ответили 

способность к критическому анализу и самоанализу, 21% межличностные 

умения, 19% этические принципы, 18% способность работать в 

междисциплинарной команде и работа в команде, 13% способность работать в 

международном контексте, 9% способность общаться с экспертами из других 

областей и 1% отметили принятие разнообразия и других культур.  

На вопрос, Какие системные компетенции Вы считаете наиболее 

значимыми для специальности «Педагогика и психология»? 48% ответили 

способность применять знания на практике, 31% исследовательские умения, 

28% способность создавать новые идеи (творчество), 27% способность 

адаптироваться к новым ситуациям, 13% способность разрабатывать проекты и 

управлять ими и способность работать самостоятельно, 9%  способность 

обучаться/учиться, 8% лидерские способности, 7% желание быть успешным, 

6% понимание культур и традиций других стран и 4% понимание важности 

вопросов качества и 1% отметили предпринимательские умения и инициатива.  

На вопрос, «Какие предметные компетенции Вы считаете наиболее 

значимыми для специальности «Педагогика и психология»?» 28%  ответили 



4102 

 

теоретические, 52% практические, 49% отметили экспериментальные знания и 

умения, обеспечивающие освоение предметных умений 

На вопрос, «Какие методы аудиторного обучения соответствуют 

развитию каждой компетенции?» 46% ответили расширение и углубление 

знания по вертикали (специализация предметной области/дисциплины), 35% 

ответили расширение и углубление знания по горизонтали (изучение 

дополнительных предметных областей в рамках основной области изучения) и 

расширение и углубление различных областей знаний дополнительные 

предметные области, не связанные с основной предметной областью). 

На вопрос, «Какие критерии позволят студенту/магистранту понять 

степень освоения им компетенции?» 40% ответили иметь компетенции в 

области методов проведения самостоятельных исследований и интерпретации 

их результатов, 32% вносить оригинальный, хоть и ограниченный, вклад в 

развитие данной дисциплины (диссертация), 27% демонстрировать 

компетенции на профессиональном уровне и 20% ответили демонстрировать 

оригинальность и творчество при осуществлении деятельности в области 

данной дисциплины. 

Нами были выявлены трудности, с которыми сталкиваются работники 

образования:  

1.Перегрузка заданиями в силу твоей компетенции (в смысле воду 

«возят» на одних тех же); Четкое разграничие функциональных обязанностей 

не только на бумаге, но и на деле. 

2.Трудности в психологическом контакте с коллегами  

3.Предвижу сложности с оцениванием. Требуют ежедневно выставлять 

min 3 оценки в классе.  

4.Эффективно применять результаты исследований, навыков творческой 

работы, особенно в условиях стресса и психологического дискомфорта 

5.Знания по педагогике и психологии должны постоянно 

совершенствоваться   

6.Неспособностью анализировать, неумением управлять информацией, 

неумением решать проблемы  

7.Работа с АРМ, АКТ. 

8.В школе занижен статус учителя до технички. Классы переполнены. 

Мало остается времени на свои прямые обязанности  

9.В основном мне не хватает знания языка. Я преподаю в казахской 

школе,  затрудняюсь при переводе текста (терминов)  

10.Не понимают значимость психологического аспекта  в рабочем 

процессе.  

11.Образовательная программа огромная и невозможно все доступно и 

полностью передать это учащимся. Было бы неплохо интегрировать  

существующие  наиболее эффективные системы образования.  

Каковы слабые стороны с точки зрения компетенций и профессинального 

поведения, которые вы находите на Вашем рабочем месте? 
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1.Качественный состав преподавателей должен быть четко определен; 

несоответствие образования и выполняемых функций; 

2.Неумение работать в команде, невысокий уровень критического анализа 

и синтеза. 

3.Возможно недостаточно ИКТ-компетенций, программы составлять не 

умею.  

4.Не владею английским языком и надо его выучить;  

5.Люди, с которыми я встречаюсь или работаю, недостаточно владеют 

русским языком, незнание терминов и т.д. но не все; 

6.Мобильное получение результатов ; 

7.Мало обращают внимание на психико-педагогический контекст 

поведения;  

8.Методика не совершенная. 

В этом направлении такая работа была проведена и со студентами других 

педагогических специальностей, как «Педагогика и методика начального 

обучения», «Музыкальное образование», «Биология», «Экология», 

«Информатика» и др.  

Анализ данной работы позолил сделать следующие выводы. Во-первых, 

анализ Госстандартов общего среднего образования в Республике Казахстан 

показал, что  образовательные программы педагогических специальностей  

вузов надо разработать с учетом того, что обновленная программа по 

школьным предметам направлена на приобретение учащимися широкого круга 

компетенций,  которые помогут в дальнейшем им реализовать свои жизненные 

цели, построить карьеру и эффективно реагировать на новые вызовы. 

Исходя из этого, учебный процесс в вузе по образовательным 

программам  не только для специальности «Педагогика и психология», но и для  

педагогических специальностей  - «Педагогика и методика начального 

обучения», «Музыкальное образование», «Биология», «Экология», 

«Информатика» и др, должен быть организован через: 

- учет концептуальных основ и принципов построения содержания 

изучаемых  дисциплин; 

- обновление содержания дисциплин в соответствии с современными 

запросами общества; 

- принцип  вариативности и личностной ориентации процесса обучения; 

- целостность и преемственность содержания дисциплин, обеспечение 

междисциплинарной интеграции; 

- направленность  на конечный результат через систему  учебных 

достижений обучающихся; 

- инновационный подход в преподавании и управлении учебным 

процессом. 

Во-вторых, качественное изменение образования невозможно без 

формирования нового взгляда преподавателя  на свое место и роль в учебном 

процессе, нового отношения к субъекту обучения. Информацию о том, что 

в среднем образовании начатый переход на обновленное  содержание  будет 
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завершен в 2021 году, - должен знать и понимать каждый преподаватель. В 

условиях обновления содержания  общего среднего образования в Казахстане 

очень востребован учитель-исследователь, владеющей методологической 

культурой, умеющий прогнозировать результат, проектировать свою 

деятельность по достижению этого результата. Включение в образовательную  

программу  всех педагогических специальностей таких дисциплин, как 

«Инновационные технологии и методики организации процесса обучения в 

школе» (по программе Назарбаев Интеллектуальная школа), «Технология 

критериального оценивания в школе», «Конструктивные методы обучения», 

«Педагогический дизайн в информационной образовательной среде»  

способствует  решению этой  важной задачи. 

Преподавателю вуза нужно знать и понимать, что обновленная программа 

по школьным предметам направлена на приобретение учащимися широкого 

круга компетенций, называемых часто навыками XXI века. Если мы на своих 

занятиях будем у студентов развивать  эти навыки, то  это означает, что, 

овладев «навыками XXI века»,  наши студенты  смогут  самостоятельно, вне 

привычных институций, заниматься собственным образованием и развитием. 

Поэтому мы должны по-новому взглянуть на свою профессиональную 

деятельность, проанализировать эффективность работы и определить пути 

повышения эффективности и результативности педагогической деятельности. 

Так как в условиях обнвления содержания  общего среднего образования очень 

востребован учитель-исследователь, владеющей методологической культурой, 

умеющий прогнозировать результат, проектировать свою деятельность по 

достижению этого результата.  

Лекционно-практические  занятия надо проводить  в форме тренингов, 

коучингов, в форме интерактивного занятия, построенного по 3-х фазовой 

модели, направленные на повышение мотивации аудитории в необходимости 

внедрения новых технологий в образовательный процесс, применения новых 

информационных технологий в учебном процессе, внедрения системы 

критериального оценивания, надо использовать стратегии активного обучения, 

формы работы с элементами полиязычия, методы организации 

коллаборативного обучения, педагогической рефлексии и эффективные формы 

обратной связи. Овладение  выше названными методическими знаниями   и 

исследовательскими навыками сегодня есть первоочередная задача каждого 

преподавателя.  

Отсюда, в-третьих,  вытекает следующая возможность, связанная с тем, 

чтобы научить студента – будущего педагога пониманию сущности психологии 

успеха, основ своих индивидуальных и социальных достижений в 

определенной  деятельности, принципов успешного развития и предпосылок 

формирования у себя лидерских качеств и управленнческих компетенций. 

Личность, которая владеет знаниями, полагаясь главным образом на 

собственные  силы, должна уметь проявлять себя самостоятельно,  

самореализовываться  и  достигать успеха.  В этом, на наш взгляд, смогут 

помочь  созданные  в вузах  центры акмеологической службы.  В университете 
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также необходимо разработать систему профессионального развития  молодых 

преподавателей и будущих педагогов  по совершенствованию казахского, 

русского и английского языков, навыков ИКТ, методики, технологии 

преподавания через внутриуниверситетские  курсы, курсы в стране и за 

рубежом, через систему коучинга и менторинга.  

В-четвертых, гуманистическая цель образования требует пересмотра его 

средств, содержания и технологий.  По нашему мнению, необходимо 

моделировать адекватную современным тенденциям развития системы 

образования систему профессиональной подготовки от линии «группа 

студентов – преподаватель – учебник, учебное пособие» – к линии «студент, 

индивидуум, личность – преподаватель, владеющий технологиями 

индивидуализированного обучения – совокупность новых педагогических 

технологий и информационных средств». Такое построение процесса 

профессиональной подготовки предусмотрено в адаптивных системах 

образования.  

Следовательно, в образовательном пространстве Казахстана наметилась 

тенденция к инновационной и экспериментальной деятельности на всех 

уровнях, начиная со школьной структуры. От преподавателей вузов требуется 

обновление своего отношения к образованию, к профессиональной 

деятельности, к постоянному наращиванию научно-педагогического 

потенциала в целях  эффективной организации профессиональной подготовки 

будущих педагогов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Майорова Г.А., Попова В.С. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 5», г.Оренбург 

 

Обучающимся, особенно подросткам особенно важно понимать, чем бы 

они хотели заниматься, когда закончат школу, и не пришлось терять ценные 

годы жизни, меняя одну неинтересную работу на другую. Важно  как можно 

раньше начинать активно искать себя, узнавать о профессиях и пробовать их на 

практике [1]. Опыт предыдущих лет показал, что всем привычное ознакомление 

педагогами вузов, сузов с деятельности учебных заведений, которые они 

представляют школьникам, не дают того результата, ради которого эта работа 

проводится. Обучающиеся интересуются деятельностью средних и высших 

учебных заведений, специальностями, по которым они готовят студентов, 

профессиями, которыми они смогут овладеть, но это не дает гарантии в том, 

что этот обучающийся будет работать по этой специальности и погрузиться в 

полученную профессию. 

Все более актуальным и эффективным в профориентационной работе 

становится ознакомление с потенциальной профессией, или несколькими 

профессиями, изнутри, так называемые профпробы. 

Гимназия на протяжении последних лет эффективно реализует 

федеральный проект «Билет в будущее», организованный Фондом 

Гуманитарных Проектов и Министерством просвещения. Его цель – помочь 

школьникам 6-11 классов в выборе будущей профессии и образования, научить 

ребят осознанно принимать решения [3]. 

В проекте предусмотрен закрытый контур, доступ к которому получают 

только участники проекта – зарегистрированные в системе обучающиеся и 

педагог-навигатор, и открытый контур, который доступен любому желающему. 

При этом для любого желающего доступны Примерочная профессий, где 

набрав определенные параметры, любой желающий может примерить 

профессию на себя и понять – подходит ли ему эта профессия. Также имеется 

модуль для родителей, который предоставляется также в открытом доступе с 

возможностью прохождения диагностики в мире профессий, а также 

совместного с ребенком подбора профессии в зависимости от интересов и 

предпочтений ребенка в Примерочной профессий. Важную роль в 

эффективности реализации направления профориентационной работы в 

гимназии играет участие заинтересованных специалистов в родительских 

собраниях, где происходит основной этап вовлечения родителей и 

обучающихся в работу по ранней профориентации – информирование и 

просвещение родителей о важности выбора детьми будущей профессии 
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Для достижения цели в помощи выбора профессии обучающимися в 

профориентационнной деятельности педагоги МОАУ «Гимназия № 5» 

используют традиционный метод – информирование всех участников 

образовательного процесса, востребованных на рынке труда через просмотр по 

рекомендации Минпросвещения онлайн-уроков на портале «Шоу профессий». 

Удобство такого способа подачи информации о профессиях обучающимся не 

только в возможности посмотреть прямую трансляцию открытых уроков с 

демонстрацией успехов в этой отрасли, но и в записи в любой удобное для 

обучающихся время. Работая с педагогической командой в тесной 

взаимодействии с педагогом-психологом, обучающиеся проходят диагностику, 

результаты которой доводятся не только до обучающихся, но и их родителей, а 

в случае необходимости проводятся дополнительные диагностические 

процедуры, индивидуальные консультации, даются соответствующие 

рекомендации. 

Важная составляющая в профориентационной работе – это просвещение 

родителей обучающихся для формирования соответствующей грамотности 

родителей в мире современных профессий и возможностей поступления в 

средние и высшие учебные заведения.  

Для повышения степени осознанности у обучающихся к  выбору 

профессии будущего, в МОАУ «Гимназия № 5» проводятся 

профориентационные встречи с представителями сузов, вузов, предприятий и 

организаций, предпринимателями, спортсменами, деятелями культуры.  Также 

проводятся экскурсии в сузы, вузы и на производство, а также педагогический 

коллектив, обучающиеся и их родители принимают активное участие в 

традиционных мероприятиях, организованных другими учебными заведениями 

– День открытых дверей. В рамках этих встреч проводятся круглые столы, 

заседают дискуссионные клубы, обучающиеся «пробуют» себя в профессиях, 

которые их заинтересовали, примеряют на один день роль студента в 

приглашенном учебном заведении.  

Также обучающиеся вместе с педагогами участвуют в конкурсах 

проектов, реализуемых разными организациями и предприятиями, где 

обучающиеся могут проявить свои ранние профессиональные навыки для 

потенциального работодателя. Такая системность в профориентационной 

работе способствует повышению степени осознанности в подходе к выбору 

будущей профессии и карьерном проектировании. 

Поскольку большую часть времени обучающиеся проводят в интернете и 

социальных сетях, то социальные сети тоже становятся эффективным 

средством для вовлечения обучения в мир современных профессий. В 

Оренбургской области создано с этой целью сообщество в социальной сети 

ВКонтакте «Билет в будущее в Оренбуржье», которое освещает последние 

новости в мире профессий и их освоения, а также результаты работы 

федерального проекта «Билет в будущее» в Оренбургской области [5]. На 

данном портале освещаются также истории успеха реализации проекта в 

школах Оренбургской области, которые заключается в реальной помощи 
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проекта в профессиональном самоопределении обучающихся. Среди таких 

историй успеха имеется немало и у обучающихся и выпускников МОАУ 

«Гимназия № 5», одна из них была размещена в новостях сообщества «Билет в 

будущее в Оренбуржье». Это дает возможность другим обучающимся гимназии 

не только заинтересоваться и приняться в дальнейшем участие в данном 

проекте, но и видеть его очевидные преимущества перед самостоятельным 

ознакомлением с миром профессий и возможностями их освоения. 

Освещение подобных историй и новостей в официальных аккаунтах 

МОАУ «Гимназия № 5» в социальных сетях также способствует популяризации 

проекта и заинтересованностью в системной работе по выбору обучающимися 

и родителями дальнейшего профессионального пути выпускника.  

Немаловажное значение в популяризации целенаправленной 

профориентационной работы и содейстия обучающимся в выборе профессии, 

при этом ориентируясь не только на выпускные классы, оказывают средства 

массовой информации. Так, в 2022 году на региональных телеканалах было 

подготовлено несколько телепередач, телерепортажей о данном виде 

деятельности в школах и целенаправленной работе педагогов-навигаторов 

федерального проекта «Билет в будущее». 

Педагог-навигатор МОАУ «Гимназия № 5» неоднократно приглашался на 

радиоэфир телерадиокомпании ГТРК «Оренбург» для диссеминации своего 

опыта  работы в данном направлении. 

Проект «Билет в будущее» позволил педагогу-навигатору и обучающимся 

освоить современные технологии и новые формы работы в 

профориентационной работе. Участникам проекта была предоставлена 

возможность работать по индивидуальному плану в созданных на платформе 

личных кабинетах посредством интерактивных форм работы, компьютерной 

диагностики. Среди них диагностические процедуры, направленные на 

осознание и непосредственный выбор профессии, возможность попробовать 

себя в той или иной профессии, познакомиться с профессиями будущего на 

виртуальных выставках, а также записаться на профориентационные уроки и 

индивидуальные консультации к педагогу-навигатору. Этап диагностики очень 

важен в профориентационной работе: он позволяет обучающимся оценить и 

осознать жизненные установки и ценностные ориентиры в связи с 

профессиональной и учебной деятельностью, оценить и осознать 

профессиональные склонности, оценить психологическую готовность к 

профессиональному выбору. Большое значение в представленной диагностике 

имеет и самовыстраивающийся профиль в личном кабинете обучающегося, а 

также рекомендации, предлагаемые автоматически порталом. Важная 

составляющая на этапе диагностики – это консультирование обучающихся по 

итогам диагностики по их запросу и запросу родителей, и соответствующие  

рекомендации и рефлексия. Таким образом, помимо решения поставленных 

задач, обучающийся получает и полную развернутую информацию о себе 

самом. 
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Результаты профориентационной диагностики позволяют направлять 

обучающихся на подходящие им по итогам диагностики факультативы, 

дополнительные занятия не только в гимназии, но и сузах, вузах, центрах 

дополнительного образования, мотивировать обучающихся к участию в 

различных конкурсах, профильных конференциях, посещению учебных 

заведений с возможностью побыть «студентом» по тому или иному 

направлению, которое определил результат диагностики. Также подобная 

диагностика позволяет отслеживать выбор предметов для сдачи ГИА для 

достижения наилучших результатов при дальнейшем поступлении в сузы и 

вузы. 

 Прохождение профессиональных проб организовано по желанию 

обучающегося в очной на базе какого-либо колледжа, представивший места для 

записи на профпробы, или заочной форме – посредством виртуальных 

профпроб, которые в свою очередь подгружает к доступу в личный кабинет 

педагог-навигатор. 

Для педагога-навигатора также расширен спектр возможностей для 

реализации своего потенциала, и при этом без особо больших временных затрат 

на подготовку тех или иных мероприятий. Так, для облегчения разработки 

профориентационных уроков, в личном кабинете педагога имеется 

возможность доступа к «Конструктору будущего», который имеет некоторый 

набор материалов для использования по своему усмотрению в автоматическом 

режиме в виде конструктора – их можно собрать в единое целое и скачать уже 

готовый конспект урока с соответствующими к заданному уроку или занятию 

материалами, медиафайлами. Занятия в Конструкторе выстроены так, что 

позволяют развивать обучающимся на занятиях их личностные качества, 

прокачивать SoftSkiils, и через них узнавать особенности разных профессий, 

помогать осознавать миссию каждой из них, а также какие навыки, умения, 

знаний предметов, уровень образования им пригодится для освоения той или 

иной профессии. Важно, что в лане проведения и содержании 

профориентационных уроков, сформированных в Конструкторе, во 

вступительном слове обозначены правила для обучающихся, где одним из 

основных выступает «доверие». Профориентационные уроки помимо 

теоретического материала, видеоматериалов содержат интерактивные задания, 

игры, в ходе которых обучающиеся могут проявить свои лидерские качества, 

умение работать в команде, проявить свои способности и таланты, уважительно 

относиться к мнению и выбору своих одноклассников, осознавать ценность и 

важность профессий, что в свою очередь, способствует формированию более 

бережного, трепетного отношения к труду людей разных профессий [4]. 

Видеоматериалы, подготовленные для профориентационных уроков 

составлены так, что уже с первых минут пробуждают у обучающихся 

мотивацию к выстраиванию пути своего профессионального выбора по 

определенному алгоритму. Также они помогают прийти к выводу о том, что 

одним из первых этапов на пути к выбору профессии – это осознание 
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необходимости наличия определенных личностных качеств для освоения той 

или иной профессии помимо тех знаний, которые они приобретают в школе. 

Педагогу-навигатору помимо основной работы в профориентационном 

направлении необходимо до начала реализации проекта с участием 

обучающихся, пройти обучение, в процессе которого педагог закрепляет 

навыки работы с современными профориентационными инструментами и 

форматами работы, знакомится с новыми формами подачи материала и ведения 

урока, совершенствует навыки творческого общения, установления 

партнёрских отношений с обучающимися в процессе участия в проекте, где 

общение строится на доверии, а не на директивных установках, где есть место 

примерам из личной жизни и опыта. 

Таким образом, проект «Билет в будущее» открывает новые горизонты в 

профориентационном направлении как для педагогов, так и для обучающихся и 

их родителей. 

 Помимо участия  в таком масштабном проекте, который позволяет 

охватить лишь 60 обучающихся в год, гимназия активно заключает договоры о 

сетевом взаимодействии, сотрудничестве с сузами и вузами Оренбургской 

области [2]. Работа с ними в тесном сотрудничестве (проведение мастер-

классов, семинаров, занятия на базе колледжей и институтов) помогает 

обучающимся осознанно выбирать профессию для своего будущего. 

Сегодня, как никогда, важно готовить конкурентоспособного 

специалиста, профессионала своего дела, адаптированного к современным 

условиям, способного расширять свои знания [6]. Систематичность и логика 

выстраивания профориентационной работы в гимназии позволяют 

обучающимся и задействованным педагогам всесторонне оценить себя: свои 

возможности, способности, применять на практике в ходе профессиональных 

проб свои знания, но самое главное – определить осознанно дальнейшее 

направление совей профессиональной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К ФГОС НОО 

 

Максимова Т.А. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №79», г. Оренбурга 

 

Современному обществу требуются образованные люди, не столько 

вооруженные знаниями, сколько умеющие их добывать, приобретать по мере 

возникновения потребности при решении проблем, применять знания в любой 

ситуации. Что же мы наблюдаем сегодня, глядя на современного школьника? 

Бедность словаря, ограниченность и шаблонность используемых в речи 

конструкций, употребление однозначных слов, отсутствие навыков логического 

анализа, узость кругозора – вот далеко не полный перечень проблем нынешнего 

ученика. Вполне естественно, что в такой тревожной ситуации назрела 

необходимость пересмотра возможностей хорошо известных приемов 

преподавания с целью адаптации их к изменившимся условиям. Поэтому 

учителю необходимо по-новому взглянуть на процесс обучения, нужно создать 

благоприятную среду для открытия новых знаний в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, учить учиться и применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях. 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 

детей завтра» – Джон Дьюн.  

Что же для нас современный урок? «Нужно, чтобы дети, по возможности, 

учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для него материал» - слова К.Д. Ушинского отражают суть 

урока современного типа, в основе которого заложен принцип системно - 

деятельностного подхода.  

Одной из главных задач учителя является организация учебной 

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в 

осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью 

овладения новыми знаниями. Мы должны использовать эффективные приемы и 

методы, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения через современные педагогические технологии. 

Изучению русского языка в начальной школе отводится одно из 

центральных мест, поскольку русский язык как предмет открывает учащимся 

мир знаний; овладев языком, учащиеся становятся способными к усвоению 

других предметов в школе. Несмотря на то, что мы занимаемся русским языком 

в течение одиннадцати лет, наши дети, оканчивая школу и поступая в высшие 

учебные заведения, делают в своих письменных работах те же 

орфографические ошибки, что и в начальной школе. 

      Чтобы пробудить в ученике интерес к изучаемому предмету, развить 

его природные языковые способности, сделать процесс повышения 
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практической грамотности творческим, нужно создать учащимся условия для 

самостоятельного «открывать» знания. 

Важное место в изучении русского языка занимает 

понятие ОРФОГРАММА, как показатель грамотности и культуры человека. 

Для начальной школы важной орфограммой становится безударный гласный. 

Рассмотрим приемы работы над орфограммой «Безударный гласный в слове». 

По утверждению А.С. Макаренко игру необходимо включать в педагогический 

процесс, она является одним из путей развития личности ребенка. Поэтому на 

уроках русского языка так важно включать игры, чтобы дети легче усваивали 

сложный материал. 

Игра "Потерялась буква" 

Определите, какую букву необходимо вставить  

- На берегу растёт с-сна, 

 А рядом с нею сосны.   

- Горит красивая зв-зда, 

 А рядом с нею звёзды. 

- На траве лежит р-са, 

  А рядом с нею росы. 

- Кто догадался, что необходимо сделать, чтобы проверить безударную 

гласную в корне слова? 

- Мы думаем так.  А что предлагают авторы учебника, прочитайте 

правило. 

- Как же мы должны действовать при написании таких букв?  

При закреплении на последующих уроках использую дидактические 

игры, которые способствуют формированию учебных навыков и умений, 

изучению нового материала или повторению и закреплению пройденного, и 

способствуют развитию мышления, памяти, внимания, наблюдательности. 

Приемы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, внося 

в урок элементы занимательности; «Вставь пропущенную букву», «Подбери 

проверочное слово», карточки - раскраски, схемы, алгоритмы, стишки- 

запоминалки, исправь ошибки в тексте, кодированный диктант (- письменные 

упражнения с использованием буквенного или цифрового «кода», условных 

графических обозначений.)  

Применяя на уроках разные виды диктантов, мы не только активизируем 

познавательную деятельность учащихся, но и интегрируем знания, развиваем 

произвольность внимания: буквенный диктант, графический диктант – 

«Волна», «Да» (+) или «нет» (-)?, «Крестики – нолики».  При тематическом 

контроле использую разноуровневые задания. 

 

1 уровень 

1. В каждой группе однокоренных слов подчеркни проверочные слова. 

Часы, часики, часовой; 

2. Напиши проверочные слова: 

село -   ..................................                              дрова -   ................................... 
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3. Из данных слов выпиши только слова с безударной гласной в корне. 

Грибы, дуб, стрижка, малыш, водичка, ночной.     

4. Вставь нужную букву и рядом запиши проверочное слово. 

к...рмушка  -  (  о,а) - ........................,  д...ревья -  (е,и) - .................................. 

5. Вставьте пропущенные буквы в данный текст. В скобках напишите 

проверочные слова, подчеркните орфограммы. 

Лес. 

В  л..су  (.....)  живёт рыжая л..са  ( ....). Лисий дом -  н..ра (  ...).  У   н..ры ( 

.....) играют  весёлые  л...сята (....). Л..сица (......) учит их  лисьим  повадкам. 

 

2 уровень 

1. Подчеркни те слова, по которым можно проверить написание данных 

слов. Вставь пропущенную букву. 

К...за  -   ( козы,  козлиная,  козочка ) 

2. Отметь в словах буквы, обозначающие гласные звуки, которые надо 

проверить. 

Кошка, лесной, зима.     

3. Вставь пропущенную букву в словах, рядом напиши проверочное 

слово. Обозначь орфограмму. 

Л...сной -  ......................,  сн...говик  -  ..........................., тр...пинка-.............,   

4. Найди и подчеркни в каждой группе лишнее слово. У однокоренных 

слов выдели корень.          

Соринка, сорняк, сорвал, насорил; 

5. Спишите, исправив ошибки. 

Потинуло холадом. Последние клочя тумана мокрой марлей палзли по 

склону. Открылись яркие сиящие горы. 

 

Мой опыт работы учителя начальных классов позволяет сделать вывод, 

что обучение правописанию безударных гласных представляет определенные 

трудности для детей, которые можно преодолеть при помощи указанных выше 

упражнений, наглядности, игровых моментов, систематической работы над 

темой в течение всех лет обучения. Обучение правописанию безударных 

гласных в корне слова будет успешным в том случае, если учитель не только 

четко определит для себя теоретические основы данной темы, но и сможет 

грамотно организовать работу, используя различные виды упражнений. 
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ПРОЕКТЫ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ КАДЕТ 

 

Мукашева М.Ш. 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Современная система довузовских общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации нацелена на подготовку 

воспитанников к осознанному выбору профессии военного, призвана 

формировать такие нравственные качества личности, как патриотизм, 

гражданская и культурная идентичность. Этот процесс невозможен в полной 

мере без воспитания личности, владеющей глубокими военно-историческими 

знаниями.  

Содержание воспитательного процесса опирается на историко-

культурный стандарт, в котором изложены базовые исторические понятия, 

факты, события, процессы, исторические персоналии, а также дискуссионные 

исторические темы. Задания, предлагаемые кадетам в ходе воспитательной 

деятельности, созданы с учётом их возрастных особенностей и интересов на 

основе системно-деятельностного подхода. 

Такой подход способствует формированию социальной среды развития 

кадет, активизирует учебно-познавательную деятельность и обеспечивает 

непрерывную образовательную деятельность с учётом их индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей. Именно 

поэтому для развития интереса к военной истории и профессии военного была 

выбрана такая форма воспитательной деятельности как проекты.  

Под методом проектов в образовательной практике понимается система 

обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся 

пратических заданий-проектов. Как отмечает Т.Н. Полякова, «метод проектов 

называют технологией, имея в виду его комплексность, так как реализация 

проекта предполагает использования разных методов: исследовательских, 

обучения в малых группах, мозговога штурма, дискуссии и др.» 

Поиск тем для исследования и грамотного оформления, развивающих и 

исследовательских проектов военно-исторической тематики происходит с 

учетом ценности для формирования самосознания молодых людей, 

готовящихся к службе на благо государственных и социальных интересов 

населения страны.  

Практика работы показала, что наиболее продуктивными и 

целесообразными оказались такие виды проектов, как исследовательские и 

творческие.  

Мы исходили из того, что, как будущие защитники Отечества, кадеты 

должны знать родовые корни, традиции и обычаи родного края, своего региона, 

места своего рождения и проживания, а также семьи. В то же время, как 



4117 

 

военные профессионалы, они должны изучать исторически проверенные, 

доказавшие свою верность направления, стратегии и факты военного дела. 

В этой связи материалами исследования становились архивные 

документы и биографии известных отечественных военных и политических 

деятелей, история их судьбоносных для отечественной и мировой истории 

действий. Кроме того, особое внимание уделялось истории ближайшего для 

кадет окружения. На примере жизни и биографий родственников подростки 

получали эффект оживления документальных свидетельств, что существенным 

образом наполняло их эмоционально-волевую сферу. Это пробуждало 

стремление к глубинному исследованию своей будущей профессиональной 

деятельности, к которой имели отношение и достойные герои-предки из родной 

семьи. 

Исследовательские проекты по темам: «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны», «Исторические места нашего города», «И на груди его 

светилась…», «Памятники, посвященные героям», - требовали углубления в 

архивные документы, энциклопедии, историографические материалы, 

литературные источники по теме. Кадеты оттачивали умения поставить цель и 

задачи своей работы, сформулировать логику и пункты плана проекта, 

обосновать актуальность и гипотетическое предположение о содержании и 

результатах своих действий. 

Далее происходил анализ теоретических источников, что существенно 

расширяло диапазон лексики и углубление мыслительных операций кадета- 

исследователя: отбор самого актуального и необходимого из  собранного 

материала по теме работы, оформление проекта в соответствии с требованиями 

учебно-исследовательского жанра. Большое значение для развития 

аналитических способностей имеет также умение сделать обоснованные 

выводы и подвести итоги проделанной работы по  окончании проекта. С целью 

развития коммуникативной культуры и умения вести дискуссию по завершении 

проекта проводилась его публичная защита с последующим коллективным 

обсуждением. 

На всех этапах подготовки, реализации и защиты проекта педагогами 

оказывалось гармоничное комплексное влияние на формирование личности 

образованного эрудированного, осведомленного в особенностях своей будущей 

профессии военного специалиста посредством умелого сочетания 

дидактических, воспитательных и развивающих задач.  

На следующем уровне укрепления профессиональных интересов кадет  

была реализована идея создания проектов: «Мой прадед – мой герой, «И в 

каждой строчке здесь война отражена…», «Моя военная династия». При работе 

с такого рода проектами требовалось проявить умения и навыки, выработанные 

кадетами в ходе исследования сведений, фактов, материалов в оригинальном 

виде и произвольном творческом формате. Кадеты выбирали предлагаемые 

техники презентации своего проекта и работали над заданием, в микрогруппах 

или индивидуально, создавая видеоролики, статьи в сборники, фотоколлажи, 

видеопоздравления к военным праздникам, участвовали во Всероссийских 
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творческих проектах, пополняя Ленты памяти, собирали и обрабатывали 

фотографии, описывали фрагменты жизненного пути и боевой славы в судьбах 

своих семей и родственников. 

Применение технологии проектирования в образовании имеет особую 

социально-педагогическую ценность в развитии образовательных навыков 

кадет (обогащает их понятия, убеждения и ориентации), с одной стороны, и их 

самостоятельности в использовании креативных способностей (при 

выполнении поручения, задания, на практике, в специально созданной 

познавательно-проектной ситуации), с другой.  

В данной ситуации при верном целевом подборе тематики и методики 

сопровождения проектов осуществляется сохранение преемственности 

поколений, укрепляются национальные военные традиции и святыни, 

возносятся на достойный уровень имена и подвиги носителей воинской славы 

страны, что положительно влияет на сознание, волю и мировосприятие 

окружающей действительности.  

Опыт реализации технологии проектов военно-исторической тематики на 

протяжении двух лет оказался достаточно эффективным средством развития 

профессиональных интересов кадет. Это показало анкетирование, проведенное 

среди кадет 3 учебного курса. По итогам мониторинга были получены 

следующие данные (в сравнении с 1 полугодием 5 класса): 

- интерес к военным профессиям у кадет возрос на 20%; 

- на 25% увеличилось число кадет, которые планируют поступать в 

учебные заведения МО РФ по окончании училища; 

- на 20% возросло количество кадет, которые испытывают чувство 

гордости за славное историческое прошлое российской армии и хотят быть 

похожими на великих русских полководцев; 

- практически 100% кадет отметили, что они узнали много нового об 

историческом прошлом своей страны, в том числе об истории своей 

собственной семьи; заинтересовались своими корнями, своей родословной  и 

стали бережнее и уважительнее относиться к героическому наследию 

российской армии и своей Родины. 

Таким образом, использование проектов военно-исторической тематики в 

военно-профессиональной подготовке кадет призвано и позволяет: 

- повышать любознательность кадет и расширять круг их 

профессиональных интересов; 

- формировать учебно-исследовательские навыки и научное 

мировоззрение подростков; 

- развивать их высокие идейные и нравственные личностные качества;  

- осознанно определять их дальние и ближние военно-профессиональные 

цели; 

- целенаправленно поддерживать идеологию развития патриотического 

слоя общества, где высоко ценятся преданность Отечеству и любовь к 

избранной военной профессии. 
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В процессе работы над проектом в полной мере реализуется 

воспитательно-развивающая функция педагогической деятельности: с учетом 

специфики военно-ориентированного учреждения образования у кадет 

формируются моральные и психологические характеристики стойкого офицера-

патриота, будущего защитника Отечества. 
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Актуальность данного историко-педагогического исследования 

обусловлена необходимостью всестороннего и системного рассмотрения 

продуктивного опыта советского внешкольного воспитания по организации 

работы с детьми по месту жительства во второй половине XX века, в том числе 

в региональном контексте. Изученный нами опыт представляет интерес для 

современной педагогической теории и практики, а также применим сегодня. Он 

может способствовать более качественному вовлечению школьников в систему 

дополнительного образования детей в России и насыщению их внешкольного 

пространства.  

Советское внешкольное воспитание являлось эффективным 

инструментом формирования человеческого капитала, приобретения детьми и 

подростками навыков социального взаимодействия в разновозрастных 

коллективах, а также социальным лифтом [1, 4, 5, 11]. Способствовало 

созданию развивающей внешкольной среды, выявлению одаренности и 

успешной личностной самореализации школьников [3, 9, 10, 11]. 

Внешкольная работа с детьми по месту жительства в СССР 

осуществлялась клубами, кружками при школах (в том числе в выходные дни), 

комнатами школьника и общественными инструкторами [8, Л. 50-52]. 

Особенно активно она велась в крупных индустриальных городах Советского 

Союза. Открывались пионерские клубы и детские комнаты при 

домоуправлениях ЖКО [7, Л. 235-236]. Их деятельность была первостепенно 

направлена на формирование продуктивного внешкольного пространства по 

месту жительства [12], проведения массовых мероприятий и предотвращения 

влияния деструктивных элементов. Многопрофильными внешкольными 

учреждениями оказывалась им плановая организационно – методическая 

поддержка [4]. 

Органы советской власти стремились добиться того, чтобы 

общеобразовательные школы становились организующими центрами 

воспитательной работы по месту жительства [8, Л. 50-52]. Значимое место в 

создании необходимой материально-технической составляющей 

воспитательного процесса, в исследуемом нами направлении внешкольной 
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деятельности, имели крупные промышленные предприятия, роль которых в 

развитии социальной сферы значительно усилилась Косыгинской реформой 

(1965–1971 гг.) [6]. 

Большое внимание уделялось общественным инструкторам физкультуры. 

Их работа координировалась жилищными управлениями в структуре 

Министерства жилищного хозяйства СССР. Проведение всесоюзных 

соревнований «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Плетеный 

мяч», «Серебряные коньки», «Нептун» способствовали повсеместному 

введению данной должности [4]. Для общественных инструкторов физкультуры 

проводилось курсовое обучение на базах внешкольных учреждений [2, 4]. 

Целью их профессиональной деятельности стала пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение школьников к систематическому занятию спортом. 

Приоритетное значение имела организация внешкольной работы в период 

летних и зимних каникул. Именно в это время старались проводить крупные 

массовые спортивные мероприятия [4, 5]. 

С 60-х годов XX века в СССР начинается проведение популярного 

детского турнира по хоккею с шайбой среди дворовых команд «Золотая 

шайба». Ключевую роль в организации данного массового спортивного 

соревнования на местах имели общественные инструкторы физкультуры [4]. 

Они вели работу по методическим рекомендациям, выработанным на 

специальных профильных всесоюзных семинарах организаторов детского 

массового хоккея, в которых принимали участие как сами инструкторы, 

представители КПСС, комсомола, пионерии, ЖЭКов, так и известные советские 

тренеры и хоккеисты, такие, например, как А. В. Тарасов [2]. 

Общественные инструкторы физкультуры начинали свою деятельность со 

школьниками по месту жительства с основ теории и практики популярных 

видов спорта. Организовывали посещения спортивных соревнований с 

последующим их обсуждением и анализом. Главным приоритетом являлась 

подготовка детей к массовым спортивным праздникам и соревнованиям, 

активно проводившимся в Советском Союзе во второй половине XX века [4]. 

Они стали для многих эффективным социальным лифтом и путевкой в 

советский спорт [2, 4].  

При анализе неопубликованных архивных документов были выявлены 

существовавшие проблемы реализации внешкольной работы по месту 

жительства. Среди них следует выделить: слабый контроль директоров за 

системностью функционирования кружков при школах в выходные дни; не 

оперативная деятельность жилищных управлений по заливке ледовых катков, 

постройке и оборудованию ледяных горок; в ряде случаев низкий охват 

кружковой работой по месту жительства, как и невысокая вовлеченность 

школьников в массовые мероприятия [8, Л. 50-52]. 

На основе изученных архивных материалов и научных трудов по генезису 

внешкольного воспитания в Оренбуржье нами определено, что организация 
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внешкольной работы с детьми по месту жительства в СССР во второй половине 

XX века способствовала достижению цели советской внешкольной системы по 

формированию внешкольного пространства советских школьников, особенно в 

период зимних и летних каникул. Отвечала государственным и общественным 

потребностям по воспитанию советского гражданина, недопущению влияния 

деструктивных элементов, развитию человеческого капитала, пропаганде 

здорового образа жизни и вовлечению детей к занятиям спортом и творчеством.   
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 Переход к индустриальному обществу способствовал коренным 

социально-экономическим и политическим трансформациям [2, 6]. Этот 

процесс в значительной степени затронул и организацию образования. Одним 

из важных вызовов формирующегося индустриального общества стала идея 

создания всеобщего бесплатного образования [3, 4]. В Соединенных Штатах 

Америки концепция реализации всеобщего бесплатного образования родилась 

одной из первых.  Впервые она появилась в 1805 году благодаря Де Витту 

Клинтону, с момента основания «Общества бесплатных государственных школ 

Нью-Йорка». Она состояла в том, что независимо от уровня обеспеченности 

семьи, все дети смогли бы получать необходимое образование. Это бы 

значительно повлияло на общую грамотность населения и развитие 

человеческого капитала [4].  Однако данное движение было приостановлено 

появлением системы платного обучения. Она помешала многим обучающимся 

из малообеспеченных и неблагополучных семей США посещать 

общеобразовательную школу [1]. 

 Вплоть до 60-х годов XIX века господствовала система платного 

образования. Оно было доступно только тем школьникам, чьи родители были в 

состоянии заплатить за обучение [5, с. 357]. Во время кампаний 1849–1850 

годов доминировал политический лозунг о том, что система платы за обучение 

не должна удерживать обучающихся от посещения школы [1]. Горас Манн, 

который внёс большой вклад в развитие общественного воспитания и 

педагогики в Соединенных Штатах Америки, отстаивал идею равенства людей 

независимо от расовой или религиозной принадлежности и полагал, что это 

равенство должно осуществляться и в обучении детей, так как, «прежде чем 

быть образованным, человек должен стать свободным» [4, с. 28].  

 Процесс модернизации в США актуализировал изменение в системе 

образования [1]. В 60-е годы XIX века содержание образования в школах 

США в первую очередь предусматривало подготовку обучающихся к 

практической деятельности. В приоритете национальной образовательной 

системы было обеспечение всеобщего бесплатного образования [3].   
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По акту 1853 года стало возможным создать Объединенные бесплатные 

школы, где могли бы учиться дети с нескольких округов. В итоге в штате Нью-

Йорк было создано около 250 таких школ, но этого было недостаточно. В 1862 

году Окружная инспекция штата выпустила официальный доклад о том, что в 

8000 из 11000 округов малообеспеченные семьи не были освобождены от платы 

за обучение в общеобразовательной школе. [5, с. 358–360]. 

       Развитие системы бесплатных школ требовало должного 

материального обеспечения. В 1862 году в штате Нью-Йорк одни только 

расходы на ремонт школьных зданий, территорий и непредвиденные случаи 

составили $3,955,664.45, а средства, собранные при помощи налогов, 

составляли $1, 560,456.40 в городах и $507,601.35. Всего лишь $407,000 было 

собрано оплатой за обучение. Правительство отдельно выделило $1,408,532.45. 

Расходы ежегодно росли вместе с увеличением количества школ, учителей и 

учеников. Было создано дополнительное Педагогическое училище для 

подготовки учителей начальной школы, для преодоления сложившегося 

кадрового дефицита. Для системной реализации всеобщего бесплатного 

образования в штате его правительство решилось на повышение школьного 

налога [5, с. 359–362].  

 Среднегодовая зарплата учителей составляла $563.73 в городе и $169.34 в 

сельской местности. Вследствие этого, более квалифицированные кадры 

предпочитали работать в городах, поэтому уровень образования в сельской 

местности был ниже [5, с. 369]. 

 Ключевой была проблема доступности бесплатного образования для всех 

граждан [3]. Однако уже к 1869 году 882184 ребёнка посещали 

общеобразовательную школу, тем не менее, оставалось около 300000 детей 

неохваченных общим образованием. Как правило, это были дети из 

неблагополучных или очень бедных семей. По более раннему отчету 

департамента образования за 1866 год, было выяснено, что 565 906 детей в 

возрасте от 6 до 17 лет  не посещают никакой школы в течение года [5, с. 400, 

372–373]. Что говорит о позитивной динамике в вопросе обеспечения 

доступности образования.  

Правительство штата Нью-Йорк в конце 60-х годов XIX века в полной 

мере осознавала сложившуюся социально-экономическую реальность, 

связанную с высоким социальным неравенством в американском обществе [1]. 

Стремясь не допустить социальных потрясений, оно способствовало ускорению 

процесса модернизации в обществе [2], а также развитию человеческого 

капитала. Строило планы по дальнейшему повышению доступности школы, 

созданию 6 дополнительных педагогических училищ, а также специальной 

коррекционной школы для неуспевающих школьников и детей с 

криминальными наклонностями [5, с. 375–376]. 

Проанализировав генезис системы бесплатных школ в штате Нью-Йорк в 

60-х годах XIX века можно констатировать, что в данный исторический период 

были сделаны значительные успехи в формировании системы всеобщего 

бесплатного общего школьного образования. К началу 1868 года повышение 
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налога на содержание школ позволило найти дополнительные финансовые 

средства на строительство и ремонт школьных зданий, зарплату учителям, 

формирование кадрового потенциала системы. Первостепенной была проблема 

разницы между обеспечением городов и сельских районов штата (город, как 

правило, обеспечивался лучше). Существовал дефицит квалифицированных 

педагогических кадров, который стремились решить благодаря созданию 

расширяющейся системы  педагогического образования. Тем не менее, именно 

в это время был заложен фундамент системы всеобщего образования, 

сохранившегося до наших дней, что доказывает эффективность реформ. Можно 

констатировать, что Правительство штата Нью-Йорк добилось позитивной 

динамики доступности общеобразовательных школ. Существовало осознание 

приоритетной необходимости эффективной и продуктивной деятельности 

системы всеобщего образования для социально-экономического развития 

штата.   
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ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО 

 КОМПЕТЕНЦИЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

 

Некрасов А.Г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Новотроицкий строительный техникум» 

 

Интеграция компетенций стандартов Ворлд скилс в образовательные 

программы среднего профессионального образования не должна проходить 

путем простого включения их в общие и профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС СПО.  

Весь процесс взаимодействия компетенций Ворлд скилс и программ СПО 

должен проходить путь более сложный, и каждый этап интеграции должен 

сопровождаться получением четкой обратной связи от всех участников данного 

процесса. 

Подходя к вопросу интеграции компетенций с формальной точки зрения, 

можно сделать вывод, что компетенции стандартов Ворлд скилс вышли из 

программ обучения СПО и, по моему мнению, являются одним из методов 

закрепления знаний, умений, навыков обучаемого, при достаточно интенсивной 

подготовке его к участию в Чемпионате.  

Во время подготовки к чемпионату Ворлд скилс у обучающихся 

нарабатывается опыт применения на практике теоретических знаний, 

полученных в ПОО. 

При этом следует учитывать, что ограниченное количество обучающихся 

проходит через этапы подготовки и участия в Чемпионатном Движении, 

поэтому ничтожно малый процент выпускников готов использовать более 

расширенные компетенции стандартов Ворлд скилс при последующем 

выполнении оперативно-служебных задач, определяемых его служебной 

деятельностью. 

С учетом складывающейся ситуации, видится несколько способов 

решения задач по интеграции компетенций стандартов Ворлд скилс в 

образовательные программы СПО, при этом следует учитывать, что не все 

способы решения находятся во власти образовательного учреждения системы 

среднего профессионального образования.  

В данном случае возникают две основные проблемы: 

Необходимость доведения компетенций стандартов Ворлд скилс до 

уровня требований нормативной документации Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Необходимость внесения изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02. 

Вопросы решаемые, при наличии доброй воли соответствующих 

должностных лиц, но только с федерального уровня. Внесение изменений в 

компетенции стандартов Ворлд скилс с целью их приведения в соответствие с 
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требованиями нормативной документации МВД России имеет определенное 

практическое значение, а вот внесение изменений во ФГОС, на данном этапе 

времени, будет сводиться к простой перефразировке положений стандарта, то 

есть произойдет не интеграция компетенций стандартов, а унификация.  

Одновременно с этим, следует учитывать, что при подготовке 

обучающихся к решению оперативно-служебных задач будущей службы 

необходимо точно знать, какие должности они будут занимать после окончания 

обучения и поступления на службу. Будут ли это должности младшего 

начальствующего состава или должности среднего начальствующего состава. 

Для определения компетенций стандартов, что ФГОС, что Ворлд скилс это 

имеет немаловажное значение. Выяснение указанного выше вопроса, позволит 

откорректировать  компетенции стандартов в нужную сторону. Например: если 

мы готовим будущих сотрудников ОВД из числа младшего начальствующего 

состава, то им для несения службы будет достаточно умения читать 

графические документы (карты, планы и т.п.), а вот если будущих сотрудников 

из числа среднего начальствующего состава, то они должны уметь не только 

читать, но и составлять указанные выше документы. Внесение ясности, в 

указанный вопрос позволит не перегружать учебные программы СПО 

компетенциями, которые останутся не востребованными, в ходе решения 

оперативно-служебных задач будущей службы.   

Если производить анализ компетенций стандартов, что ФГОС, что Ворлд 

скилс, то можно отметить, что они имеют одинаковое содержание, но просто 

разное изложение, при этом во ФГОС гораздо больше теоретических знаний, в 

то время как компетенции стандартов Ворлд скилс имеют исключительно 

прикладное значение. 

Какой путь интегрирования в образовательные программы СПО 

компетенций стандартов Ворлд скилс остается каждому отдельно взятому 

учреждению системы среднего профессионального образования. Основной 

путь, по моему мнению, особой оригинальностью не отличается, брать: «знать-

уметь, иметь практический опыт» WS  и включать в программу отдельно 

взятого образовательного учреждения. При этом не следует забывать, что сами 

компетенции Ворлд скилс в некоторых местах не отвечают требованиям 

приказов МВД, являются излишне перегруженными, всевозможными 

усложнениями. К примеру, огневая подготовка. Для чего ставить обучающимся 

технику стрельбы с одной руки, в то время как Курс стрельб МВД допускает 

ведение огня с двух рук. Двуручный хват пистолета позволяет обучающимся, 

быстрее показывать приемлемые результаты в стрельбе из пистолета. Или 

РХБЗ, для чего ставить навык снаряжения магазина оружия в ОЗК или Л-1, 

если при необходимости ими воспользоваться, магазины к оружию будут уже 

снаряжены и будут находиться в оружии и подсумке (кобуре). Но при этом 

отсутствуют требования к умению работать с приборами радиационной, 

химической и биологической разведки.   

Должен быть найден разумный компромисс, между компетенциями 

стандартов Ворлд скилс и содержанием  образовательной программы отдельно 
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взятого образовательного учреждения СПО. Наибольшее количество 

подлежащих интеграции компонентов будет приходиться на долю следующих 

предметов: Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность, Тактико-специальная подготовка, Огневая подготовка.  

Возможный результат, такой интеграции попробую изложить в сводной 

таблице. Для экономии места и времени, ограничу себя умениями.  

Таблица 1 – соотношение стандартов и практики 
№ ФГОС World Skills Темы практических 

занятий 

 Умения:   

1 Решать оперативно-

служебные задачи в 

составе нарядов и групп. 

Требовать от граждан и 

должностных лиц 

прекращения 

противоправных 

действий;  

требовать от граждан 

(групп граждан) покинуть 

место совершения 

преступления, 

административного 

правонарушения, место 

происшествия;  

проверять документы, 

удостоверяющие личность 

граждан;  

останавливать 

транспортные средства, 

для обеспечения 

безопасности дорожного 

движения;  

запрещать эксплуатацию 

автомототранспортных 

средств и прицепов к ним, 

тракторов и других 

самоходных машин при 

наличии технических 

неисправностей, 

создающих угрозу 

безопасности дорожного 

движения;  

задерживать 

транспортные средства, 

находящиеся в розыске;  

временно ограничивать 

или запрещать дорожное 

движение.  

быстро принимать верные 

решения в экстремальных 

и сложных ситуациях;  

стойко переносить 

Патрулирование 

населенных пунктов и 

общественных мест, 

оборудование 

контрольных пунктов, 

выставление постов, в том 

числе стационарных, и 

заслонов;  

Соблюдение пропускного 

режима на охраняемых 

объектах;  

Проверка у граждан 

документов, 

подтверждающих 

законность владения 

(использования) ими 

гражданского или 

служебного оружия; 

Проведение обыска;  

Проведение задержания. 
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экстремальные 

физические и 

психологические 

нагрузки;  

эффективно работать в 

коллективе, 

интегрироваться в группу 

и продуктивно 

взаимодействовать с 

сотрудниками и 

населением;  

быть психологически 

устойчивым к 

негативному влиянию 

стресс-факторов;  

выяснить место, время и 

способ совершения 

преступления;  

данные (приметы) о 

подозреваемом в 

совершении 

преступления;  

установить были ли 

очевидцы преступления и 

что известно о них;  

выяснить в каком 

состоянии находится 

потерпевший и оказана ли 

ему помощь;  

узнать фамилию, имя, 

отчество и адрес 

заявителя  

принять решительные 

меры к пресечению 

преступления;  

организовать 

преследование и 

задержание преступников;  

оказать помощь 

потерпевшим, при 

необходимости вызвать 

скорую помощь;  

установить свидетелей 

(очевидцев);  

обеспечить охрану места 

происшествия;  

 

2 Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Визуально определять 
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пригодность СИЗ к 

использованию.  

3 Читать топографические 

карты, проводить 

измерения и 

ориентирование по карте 

и 

на местности, 

составлять служебные 

графические документы. 

Определять проходимость 

местности, защитные 

свойства местности;  

Определять условия 

ориентирования; 

наблюдения;  

Маскировать местность 

для ведения огня;  

Определить стороны 

горизонта по компасу, 

небесным светилам и 

различным местным 

признакам, по различным 

признакам местных 

предметов; Определять на 

карте точку своего 

стояния;  

Двигаться на местности с 

помощью карты по 

заданному маршруту (по 

азимутам). 

Основные виды 

(разновидности) 

местности, их тактические 

свойства;  

Ориентирование и 

движение на местности по 

карте и без карты.  

Определение сторон 

горизонта при 

ориентировании на 

местности;  

Ориентирование на 

местности по 

топографической карте;  

Общие правила 

составления схем  

 

4 Обеспечивать 

безопасность: личную, 

подчиненных, граждан. 

Основания и порядок 

применения специальных 

средств лично или в 

составе группы;  

ограничения на 

применение специальных 

средств лично или в 

составе группы  

общую классификацию 

специальной техники, 

направления, правовые и 

организационные основы 

ее применения;  

правовую основу 

применения оперативной 

техники;  

назначение отдельных 

видов технических 

средств, принципы 

действия, основные 

технические данные, 

перспективы развития.  

Работа с базами данных 

информационного центра;  

Составление фоторобота 

разыскиваемого лица;  

Использование 

общевойскового 

защитного комплекта 

(надевание, стрельба, 

перемещение).  

Обеспечение лицам, 

получившим телесные 

повреждения в результате 

применения специальных 

средств, доврачебной 

медицинской помощи;  

Оказание первой помощи 

при ранении;  

Применение 

криминалистической 

техники в работе со 

следами  

 

5 Использовать 

огнестрельное оружие. 

Приемы и правила 

стрельбы из 

огнестрельного оружия.  

Ограничения на 

применение оружия лично 

или в составе группы  

Способы удержания 

оружия (хватка);  

производство 

прицельного выстрела из 

пистолета Макарова с 

одной руки;  
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 производство неполной 

разборки и сборки 

пистолета Макарова и 

автомата Калашникова 

макета массогабаритного.  

Воспроизведение 

снаряжения магазинов 

автомата и пистолета 

учебными патронами.  

Стрельба из пистолета 

Макарова макета 

массогабаритного в 

средствах 

индивидуальной защиты.  

6 Обеспечивать законность 

и правопорядок; охранять 

общественный порядок. 

 Назначение, функции и 

задачи подразделений 

патрульно-постовой 

службы;  

Обязанности и права 

патрульно-постовых 

нарядов, порядок несения 

службы в составе нарядов, 

на постах и маршрутах;  

Тактика противодействия 

терроризму и 

экстремистской 

деятельности;  

Основания и порядок 

задержания лиц, 

подозреваемых в 

совершении 

преступлений, лиц 

совершивших 

административные 

правонарушения,  

Особенности задержания 

на объектах транспорта;  

7 Выбирать и тактически 

правильно 

применять средства 

специальной техники 

в различных оперативно-

служебных 

ситуациях и 

документально оформлять 

это применение. 

  

8 Правильно составлять и 

оформлять 

служебные документы, в 

том числе 

секретные, содержащие 

Соблюдать требования, 

нормативных правовых 

актов, регламентирующие 

деятельность полиции по 

охране общественного 

Оформлять протоколы:  

протокол личного обыска;  

протокол задержания 

подозреваемого;  

протокол осмотра места 
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сведения 

ограниченного 

пользования. 

порядка и обеспечению 

общественной 

безопасности;  

Составлять служебные 

документы с 

соблюдением требований 

по типологии, 

содержанию, композиции, 

языковому оформлению  

происшествия;  

протокол осмотра 

предметов (документов);  

протокол допроса 

потерпевшего;  

протокол допроса 

свидетеля;  

протокол допроса с 

участием переводчика;  

протокол предъявления 

предмета для опознания;  

протокол 

освидетельствования;  

протокол наложения 

ареста на денежные 

средства;  

протокол обыска;  

протокол осмотра 

местности, жилища, иного 

помещения  

протокол проверки 

показаний на месте;  

протокол допроса 

несовершеннолетнего 

потерпевшего (свидетеля);  

протокол получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования.  

9 Выполнять служебные 

обязанности в 

строгом соответствии с 

требованиями режима 

секретности. 

  

 

Как видно из приведенного выше примера, каждому отдельно взятому 

образовательному учреждению системы среднего профессионального 

образования вполне по силам включить в свою программу компетенции 

стандартов Ворлд скилс. Требуется просто волевое решение преподавателя 

соответствующей специальной дисциплины, оценка необходимости включения 

в конкретную учебную программу стандартов компетенций Ворлд скилс. Если 

провести анализ приведенной выше таблицы, то можно увидеть, что некоторые 

компетенции Ворлд скилс  не соотносятся с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности 40.02.02. это 

видно по пустым ячейкам таблицы. То есть просто взять и интегрировать 

компетенции можно не всегда, а вот взять их за основу практических занятий 

не только можно, но и нужно.    

Следует помнить, что компетенциям стандартов Ворлд скилс присущ 

определенный соревновательный эффект. Поэтому не надо сопрягать и 
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унифицировать два стандарта компетенций, а лучше разрабатывая учебную 

программу по специальным предметам, и использовать требования 

компетенций стандартов Ворлд скилс для разработки практических занятий и 

работ. Это позволит интенсифицировать процесс практического обучения, 

соотнести полученные теоретические знания с потребностями практической 

деятельности при выполнении оперативно-служебных задач выпускниками. 

На основании всего вышеизложенного, позволю себе сделать следующий 

вывод. Острой необходимости в централизованной  интеграции в 

образовательные программы СПО компетенций стандартов World Skills нет. 

Все произойдет само собой, как только будет принят стандарт 

предусматривающий Государственную итоговую аттестацию в форме  

демо-экзамена. Включение в Федеральный государственный образовательный 

стандарт компетенций Ворлд скилс для проведения Государственной итоговой 

аттестации в форме демо-экзамена, в конечном итоге привет не к интеграции 

компетенций, а расширению их перечня.  

И в окончании позволю себе еще одно замечание, увлечение интеграцией 

компетенций стандартов Ворлд скилс в программы СПО таит в себе еще одну 

скрытую проблему. Как я уже говорил, компетенции стандартов Ворлд скилс 

имеют прикладное и соревновательное значение. Бездумный подход к 

интеграции может привести к тому, что вместо юриста на выпуске, а 

юридическое образование по программам среднего юридического образовании, 

в юридическом сообществе уже давно вызывает усмешку и пренебрежение, мы 

получим полицейского, имеющего хорошую практическую подготовку, и очень 

слабые знания юридических дисциплин. Что даже для сотрудников ОВД из 

числа младшего начальствующего состава по нынешним временам, является 

недопустимым.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Никонова И.И. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 79», г. Оренбург 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки 

и техники, созданием новых информационных технологий, которые в свою 

очередь коренным образом преобразующих жизнь людей. Темпы обновления 

знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку приходится 

неоднократно переучиваться и овладевать новыми профессиями, 

востребованными на рынке труда. Непрерывное образование становится 

реальностью и необходимостью в жизни человека. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает 

быть единственным источником знаний и информации для школьника. 

Обобщение и интеграция, осмысление новых знаний, увязывание их с 

жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться или 

учить себя - является главной задачей школы. 

В общественном сознании происходит переход от понимания 

социального предназначения школы к новому пониманию функции школы, при 

передаче знаний, умений и навыков от учителя к ученику. Приоритетной целью 

школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, у подростков 

формируется умение учиться. Учащийся становится «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий (УУД). Близкими по 

значению понятию «универсальные учебные действия» являются понятия 

«общепознавательные действия», «общеучебные умения», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия».  

Таким образом, базовыми ценностными ориентирами, положенными в 

основу образовательной программы, являются: 

наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, для дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

появление самосознания школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 
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становление ребёнка как члена общества. Во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма. Во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 

сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе 

приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, 

к себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных результатов 

одновременно с формированием предметных умений. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках 

технологии как нельзя лучше обеспечивает организация проектной 

деятельности учащихся. Использование технологии проектной деятельности в 

урочное и внеурочное время позволяет решить задачу формирования 

компетентностей у учащихся. 

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию ЗУН, а на их применение и приобретение новых знаний, путем 

самообразования. 

Проектная деятельность один из немногих видов школьной работы, 

который позволяет преобразовать академические знания в реальный 

жизненный и житейский опыт учащихся в реальном времени, при этом 

сохраняя знания и умения, полученные на уроках в образовательных 

учреждениях, в копилку сформированных навыков, которые в будущем 

помогут легко решать подобные проблемы. 

Формирование УУД на уроках технологии в процессе работы над 

проектом, можно представить в виде таблицы: 

 

Таблица 1 Формирование УУД учащихся на разных этапах работы над 

творческим проектом 

 
№ п/п Этапы  Формируемые УУД 

 Выбор темы 

проекта, 

обоснование 

Регулятивные УУД 

целеполагание - как постановка учебной задачи 

Коммуникативные УУД обоснование идеи изделия; 

аргументированная защита своего выбора 

 Определение 

конечного 

результата, 

цель проекта 

Регулятивные УУД 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

планирование - определение последовательности 

промежуточных целей, составление плана и 

последовательности действий 
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 Обсуждение и 

составление 

плана проекта 

Коммуникативные УУД консультация с учителем, 

обсуждение 

Познавательные УУД самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели  

Личностные УУД 

Самоопределение, смыслообразование 

 Сбор 

информации 

Познавательные УУД 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

проблемы в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера 

 Изготовление 

изделия 

Регулятивные УУД 

поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы 

Познавательные УУД 

 виртуальное и натуральное моделирование 

технологических объектов и процессов 

 Оформление 

проекта 

Коммуникативные УУД формулирование 

собственных мыслей, обоснование своей точки зрения 

Познавательные УУД 

постановка и формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепи рассуждений 

 Оценка 

проекта 

Регулятивные УУД 

Оценка, саморегуляция 

 

Таким образом, в работе над проектом, в процессе осмысления и 

организации труда у учащихся развиваются такие личностные качества как: 

самостоятельность, ответственность за принятое решение, стремление к 

результатам, чувство долга, деловитость, бережливость, умение 

взаимодействия с людьми и многое другое. 

Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, добавляют 

умение работать в команде и ответственность за свою или совместную работу.  

Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и опыте 

других. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение 

учащимся и помогает повысить самооценку и веру в свои силы. 

Активное включение учащихся в создание проекта дает возможность 

осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, 

предоставляет прекрасную возможность для формирования УУД. 
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В качестве учебной деятельности проектная деятельность школьников 

служит развитию личности субъекта учения, способствует получению 

общественно значимого продукта. 

Примером творческой деятельности учащихся на уроках технологии 

могут служить следующие творческие проекты: 

 

 
 

Рисунок 1 -3D моделирование и бумага пластика. Работа ученицы 8 

класса 
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 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКА  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Нургабылова А.Ш., Аскарова Г.Ш., канд.техн.наук, Тобжан П.С. 

НАО «Кызылординский университет им. Коркыт Ата»,  

Республика Казахстан 

 

В настоящее время в образовательной системе актуализируется интерес к 

экологической компетентности личности, что обусловлено изменением 

содержания образования и его результата, которое выступает как «новая 

система универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся» 1. 

Некоторые ученые рассматривают экологическую компетентность, как 

интегративное качество личности, определяющее ее способность действовать в 

системе «человек-общество-природа» в соответствии с полученными 

экологическими знаниями, умениями, навыками, с убеждениями, мотивами, 

ценностными представлениями экологически значимыми личными качествами 

и практическим опытом деятельности экологического характера [2].  

Экологическая компетентность может быть сформирован через обучение 

и развитие,  и  в свою очередь определяется поведенческими характеристиками 

личности, необходимыми для эффективного выполнения той или иной 

деятельности (Mc. Cleland, 1998) 3. 

Следует также отметить, что экологическая компетентность личности в 

силу своей многозначности и универсальности  выступает в  своеобразном  

статусе проникающей, полевой данности,  гуманитарно трансформируя 

(возвышая) объемную совокупность  человеческих взаимоотношений с 

окружающим социумом,  предметной средой и с самим собой 4. 

Принятые на общероссийском уровне програмные документы 5, в том 

числе национальная стратегия экологического образования в Российской 

Федерации 6 обозначили общественно-государственную актуальность 

образовательно-экологической проблематики, основные стратегии разрешения 

которой располагается в плоскости реализации личностно-развивающего 

потенциала компетентностного подхода, содержательно обосновывающего 

необходимость выведения экологической компетентности личности - по своей 

общечеловеческой и мировозренческой значимости - на уровень ключевых 

образовательных компетенций 7.   

Актуальность компетентностного подхода подтверждается требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, в котором он рассматривается в качестве 

теоретико-методологической основы модернизации экологического 

образования 8.  

В российской прогрессивной науке многие ученые-педагоги посвятили 

свои работы исследованию вопроса экологической компетентности учителей 

школ, колледжей, а также младших школьников и старшеклассников  [9, 10. 
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По мнению Захлебного А.Н., экологическая компетенция в области 

образовательной деятельности предусматривает умение учащегося 

проектировать и  организовывать свою учебную деятельность с учетом 

пространственно-предметных и временных условий ее осуществления; 

отношений между субъектами образования; требований государственного 

стандарта и учебной программы; индивидуальных ресурсов обучаемого; 

учебных нагрузок и их влияние на здоровье, и экологическую безопасность 

10. 

Таким образом, экологическая компетенция обеспечивается реализацией 

взаимосвязанных, общекультурных задач обучения, воспитания и развития и 

предполагает формирование: 

- знаний естественнонаучных и  социально-культурных закономерностей 

жизни (деятельности) человека в окружающей среде; связи деятельности с 

экологическими рисками для окружающей среды, здоровья человека, 

безопасности жизни, правил экологической безопасности жизнедеятельности; 

- умений проектировать свою деятельность с точки зрения его 

экологической безопасности (ставить цель, прогнозировать последствия, 

планировать, организовывать, взаимодействовать, а также оценивать риски для 

экологической безопасности);  

- ответственного отношения к последствиям своей деятельности для 

экологической безопасности окружающей среды, здоровья и безопасности 

человека.      

Н.П. Овсянникова [11]  в своей работе разработала методику формиро-

вания экологической компетентности старшеклассников на основе научно-

исследовательской деятельности, который в результате позволяет расширять 

представления о возможностях предметов естественнонаучного цикла. Автор 

создал методические пособия для учителей по темам «Особенности проектно-

исследовательской деятельности учащихся в области экология» (2006) и 

«Развитие экологической компетентности учащихся средствами 

исследовательской деятельности» (2010),  которые в свою очередь 

способствуют развитию исследовательского подхода в школьном 

естественнонаучном образовании. 

 Предложенная автором методика формирования экологической 

компетентности старших школьников на основе исследовательской деятельнос-

ти в естественнонаучном образовании, включающая диагностические цели, 

теоретические положения, определят отбор содержания, форм и методов 

осуществления исследовательской деятельности в предметах 

естественнонаучного цикла, критерии и инструментарий оценивания уровня 

сформированности экологической компетентности учащихся, который 

обеспечивает комплексное использование ресурсов основного школьного 

естественнонаучного и дополнительного образования.  

Н.П. Овсянникова предлагает оценку уровня сформированности 

экологической компетентности старшеклассников на основе метода 

квалиметрии, что данный метод в свое время доказывает, объективность 
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оценивания результатов полученного образования, т.е. усиливает 

эффективность образовательного процесса и при этом обеспечивает развития 

всех компонентов экологической компетентности школьников 12 .    

Формирование экологической компетентности выполнением научно-

исследовательских работ или проектов называется методом проектов, что 

является наиболее плодотворным и полезным методом при получении 

экологического образования обучающимися. 

Н.В. Горбенко  проводила исследование над формированием и развитием 

химико-экологической компетентности. Химико-экологическая компетентность 

старшеклассников является интегральным качеством личности, которые 

представляют собой блок химико-экологических знаний, умений, навыков, а 

также ценностей и энотивных реакций природосообразного характера. Были 

проведены элективные курсы по химии содержание, которое состоит из 

химико-экологического образования, а объектом исследования был содержание 

и сам процесс проведения элективного курса 13. 

Элективные курсы один из видов дополнительного образования,  в то же 

время являются методов формирования экологической компетентности, 

особенно для старшеклассников. В содержание элективных курсов входит 

дополнительный учебный материал, который зависит от вида предмета. В 

случае химии учебный материал часто связано с преподаванием химической 

теорий и методами решения химических задач,  которые наиболее полно 

отражающие интересы школьников 14.  

Разработанная и апробированная педагогическая технология                       

А.А. Макоедовой  проектно-экологического обучения локального уровня 

оценена как эффективная технология формирования компетентности старших 

школьников в природоориентированной деятельности гимназии. В работе 

выявлена феноменология экологической компетентности старшеклассников, 

построенной на основе педагогической культуры  личности и природоориен-

тированной деятельности, интегрируемых в образовательный процесс 

экологической направленности. А также определены ведущие функции 

(личностно-развивающая и природоориентированная) и задачи школьного 

экологического образования, положенного в основу экологической культуры 

15.  

Экологическая компетенция, это - способность индивида к деятельности 

экологического характера, основанная на знаниях, умениях и навыках. 

Элементарную экологическую компетенцию можно предположить, как умение 

определять уровень и характер экосистем своей местности, школы, 

пришкольного двора, города и региона 16. 

В работах казахстанских ученых-педагогов отражаются некоторые 

частные вопросы о формировании экологической компетентности 

обучающихся средних школ,  в частности вопросы касающиеся преподаванию 

предметов связанных с экологией. 

Содержание экологического образования в школе тесно связано 

основным учебным материалом, в зависимости от вида дисциплины, так как до 
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сих пор «Экология» как отдельная дисциплина еще не был введен в школьную 

программу Казахстана. Однако в период модернизации образования в РК 

главным вопросом стоит экологическое образование и воспитание молодежи, 

это говорит о том, что остро стоит проблема экологии, что позволяет усилить 

экологическое образование населения, в том числе и будущее поколение.   

Одним из больших результатов в системе экологического образования РК 

является то, что с 2005-2007 г.г. в современный курс биологии для 9 и 11 

классов включены вопросы, касающиеся экологии, а именно темы следующего 

характера: «Экологические факторы среды», «Биотический оптимум», 

«Экология сообществ», «Человек и биосфера», «Учение В.И. Вернадского о 

биосфере», «Роль человека в биосфере», «Экологические проблемы 

Казахстана»  и др. Авторами программы школьной биологии являются 

профессоры ведущих вузов Казахстана: Гильманов М.К., Абшенова Л.У., 

Соловьева А.Р. (9 класс), Р.И. Алимкулова, и Ж. Шильдебаев, Р. Сатимбеков 

(11 класс) 17, 18. 

В 2016-2017 учебном году в средних общеобразовательных школах 

Республики Казахстан начала свою работу обучение по системе обновленного 

содержания. По мнению руководителя Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (ныне Министерство Просвещения) новое содержание 

для казахстанского образования было разработано и внедрено в НИШ 

(Назарбаев Интеллектуальные Школы), где и доказало свою эффективность. По 

обновленной программе для детей дошкольного образования и начальных 

классов введен предмет «Естествознание», а для 2-4 классов учебный курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» который реализуется в рамках 

учебного курса «Познание мира», что является началом экологического 

образования и воспитания. Название курсов «очень громкое», но материалы 

которые в нем содержатся разработаны с учетом возраста детей 19, 20, 21.  

Основными формами, формирующие экологическую компетентность,  

используемые в школе учащимися, являются  наблюдения, беседы, экскурсии, 

встречи со специалистами-экологами из производственной организации и 

обсуждение проблем, разные игры экологического характера, написание 

сочинений и эссе, разгадка викторины, практические наблюдения ситуаций, 

участие в работах экологического кружка и экологической недели, а так же в 

природоохранных мероприятиях, таких как субботники, посадка деревьев и 

цветов на школьной территории или выращивание цветов в школьном 

кабинете, а также в домашних условиях 4.  

С помощью разных методов можно активизировать учебный процесс с 

целью формирования экологической компетентности старших школьников. 

Активация учебного процесса в наше время нетрудно, это в основном зависит 

от самого педагога. Например, для активизации учебного процесса с учётом 

индивидуальных способностей детей практикуются подготовка докладов, 

рефератов, сообщений по наиболее актуальным проблемам. Можно 

организовать задание по составлению учащимися кроссвордов,  написание эссе 

на разные интересные темы, связанные с окружающей средой, организация 
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интеллектуального шоу экологической тематики и т.д. Например, для 

организации  интеллектуального шоу можно использовать ІТ-технологию, в 

виде Kahoot, что будет очень привлекательным для школьников. Нынешние 

ученики сами умеют создать разные игры по теме занятий с помощью ІТ-

технологий, что в свою очередь закрепляет знания полученные школьниками. 

Результат приведенного выше анализа научных источников представляет 

собой теоретическое обоснование формирования экологической компетентнос-

ти старшеклассников как педагогический феномен.  

Поскольку в настоящее время остро стоит проблема экологии, что 

требует усилить экологическое образование населения, в том числе и будущее 

поколение. В связи со сложившейся ситуацией в условиях модернизаций 

образования в Республике Казахстан, проблема экологического образования 

имеет совершенно новый характер и содержание, формы и методы. Особое 

внимание уделяется на формирование экологической компетентности 

старшеклассников как педагогического феномена.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ И ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 

Овсянникова О.Н. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №79», г. Оренбург 

 

Сегодня для педагогов актуальна проблема организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Важно вовремя 

начинать работу с детьми с ОВЗ, при этом правильно и грамотно 

организовывать процесс их обучения и воспитания, поскольку лишь в этом 

случае может быть реализован их потенциал. Педагог должен удовлетворять 

как общие образовательные потребности, так и особые, заданные характером 

нарушения их психического или физического развития.  Как этого добиться? 

Нелегко. И только выстроив систему. 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов неуклонно растет. Вместе с тем отмечается и тенденция 

качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера 

нарушений у каждого отдельного ребенка. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – неоднородная по составу группа. Это определяется 

тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая ранний 

детский аутизм. Как показывает практика, самая многочисленная группа - с 

задержкой и комплексными нарушениями развития (ЗПР).  

Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями. По 

различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со 

сверстниками, что лишает их приобретению социальных навыков. Выходят в 

мир совершенно неподготовленными, с большим трудом приспосабливаются к 

изменившейся обстановке, остро чувствуют недоброжелательность и 

настороженность окружающих, болезненно на это реагируют. Дети абсолютно 

не социализированы. 

 Образовательное пространство формируется культурными традициями 

обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательного 

учреждения. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из 

социально и культурно обусловленного образовательного пространства. По 

мнению Л. С. Выготского, ограничения в жизнедеятельности и социальная 

недостаточность ребенка с ОВЗ непосредственно связаны не с первичным 

биологическим неблагополучием, а с его «социальным вывихом» (4). Поэтому 

целью образования «особых» детей является введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из образовательного пространства. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 
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обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание 

и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Такой 

ребенок, как и его сверстники должен: 

- ориентироваться в мире и действовать в соответствии с общественными 

ценностями; 

- быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений, и 

отвечать за свои решения; 

- нести ответственность за себя и своих близких; 

- легко адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него; 

- хорошо владеть устной и письменной речью, как средством 

взаимодействия между людьми; 

- владеть современными информационными технологиями, в общем быть 

функционально грамотным. 

В связи с чем встает вопрос: «Какие приемы работы помогут нам 

формировать успешность обучающихся в учебной деятельности, повысить 

познавательную активность у детей с ОВЗ? В ходе каких образовательных 

действий дети с ОВЗ смогут достигать наиболее полного прогресса в 

социальном развитии? Как не создать препятствий для получения 

качественного образования нормально развивающимся детям?» 

Общаясь с коллегами, посещая уроки, мастер-классы мы изучали 

варианты ответов на эти вопросы и пришли к следующим выводам. 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на 

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. При организации обучения 

следует исходить из возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные 

переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем 

трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка.  

Начав работать в этом направлении, мы столкнулась с рядом трудностей 

в инклюзивном образовании: 

Преодоление препятствий социального характера, когда в сознании 

большинства взрослых действуют устойчивые стереотипы к совместному 

обучению здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью; 

Трудности распределения внимания педагога между детьми с разными 

возможностями; 

Отсутствие прочного социально-профессионального партнерства между 

специалистами сопровождения и учителями 

Трудности в преодолении негативного отношения к детям с ОВЗ со 

стороны их здоровых сверстников  

Трудности в социализации и прфориентации детей с ОВЗ и 

инвалидностью, низкая вовлеченность в конкурсное и олимпиадное движение 
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В связи с этим, в нашей школе разработана система работы, которой мы 

придерживаемся второй год, и которая дала уже первые результаты. 

На первом этапе (в начале сентября) формируется банк детей с ОВЗ и 

инвалидностью, определяется вид заболевания, назначаются кураторы из числа 

педагогов и детей. Здесь очень хорошо внедряется разработанный нами проект 

наставничества. 

Далее проводится специальная работа как с родителями, которые 

воспитывают особенных детей, так и с теми, чьи здоровые дети обучаются 

вместе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Так, например, на родительском 

собрании для коллективного просмотра был предложен короткометражный 

фильм режиссера Д. Лебедевой «Каждый 88», посвященный детям с ОВЗ. 

После обсуждения и обмена впечатлениями родители пришли к выводу, что 

каждый ребенок уникален и талантлив. 

На следующем этапе, после получения всех необходимых согласий от 

родителей, начинается коррекционно-развивающая поддержка детей и 

родителей со стороны психологов и логопедов.   Также кураторы вовлекают 

детей во внеурочную деятельность, конкурсное и олимпиадное движение. 

Ежегодно дети с ОВЗ принимают участие в конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills. В 2020 году ребенок с ОВЗ стал победителем, получив 

золотой медальон. В 2021 году 2 ребенка получили сертификаты, 4 стали 

экспертами.  Практически все дети принимали участие в заочных конкурсах и 

предметных олимпиадах, были публично награждены дипломами разной 

степени.  

Следующая большая работа проводится с педагогами, работающими с 

детьми с ОВЗ. В первую очередь педагоги психологи и логопеды дают 

рекомендации по работе с каждым ребенком. Выстраивается сотрудничество и 

взаимодействие учителей со специалистами сопровождения. Все педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ проходят обязательную курсовую подготовку. 

Опытными учителями проводятся мастер классы показывающие приемы 

и методики работы с детьми с ОВЗ на уроках.  Так как наша школа является 

опорной площадкой по формированию читательской грамотности в 2022 году 

была проведена серия открытых уроков, где учителя показали работу на уроке с 

детьми с ЗПР и РАС продемонстрировав формирование читательской 

грамотности в том числе с детьми с ОВЗ. По итогам работы был выпущен 

сборник «Формирование читательской грамотности у обучающихся» в который 

вошли приемы по формированию читательской грамотности обучающихся с 

РАС и ЗПР, а также перечислены информационные ресурсы по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ.  В этом учебном году мы планируем 

посвятить серию открытых уроков на формирование естественно-научной 

грамотности. 

Сколько бы мы не говорили о методах и приемах, главное, что должен 

знать и чувствовать ребёнок, - то, что в огромном и не всегда дружелюбном 

мире есть маленький островок, где он всегда может почувствовать себя 

защищённым, любимым и желанным. Каждый ребёнок обязательно станет 
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взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут зависеть его 

завтрашние победы и успехи. 

Свою статью я хочу закончить цитатой из книги «Спешите, дети, будем 

учиться летать» Ш. Амонашвили: «Нет случайно родившихся детей. Ни один 

Путник Вечности случайно не рождается. Каждый ребёнок есть явление в 

земную жизнь. Он родился потому, что должен был родиться. Родился потому, 

что именно его не хватало миру!» (1) 

 

Список литературы 

1. Амонашвили Ш.А. Спешите дети, будем учиться летать. – М.,: 

ООО «Издательский Дом Шалвы Амонашвили» МГПУ лаборатория гуманной 

педагогики, 2005 – 23 с. 

2. Иконникова Е.А. Психолого-педагогические особенности 

школьников с ОВЗ / Е. А. Иконникова // Практика административной работы в 

школе. –                    2021. – № 8. – С. 60-63. 

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

4. Никитина В.А. Социальная педагогика. –М.,:МГСУ «Союз», 2020. – 

326 с. 

5. Савина Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании 

детей с нарушениями развития: пособие для педагогов-психологов /– М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 223 с. 

 



4149 
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ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО  

ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

Горбунова Т.Н., Омельяненко Л.А., канд. психол.наук, доцент 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

 

В современных реалиях единое пространство развития ребенка занимает 

центральное место не только в парадигме образования и воспитания, но также в 

общей концепции развития и совершенствования личности.  

С первого дня жизни ребенок развивается. Он оттачивает свои 

врожденные способности, одновременно приобретая новые навыки и 

способности. У него есть врожденное желание изменить ситуацию и стать 

самостоятельным. Он хочет понять, что происходит вокруг и какое это имеет 

отношение к нему, и хочет знать, как что-то работает. Дети следуют своему 

врожденному любопытству и хотят получать опыт самостоятельно и по 

собственному желанию. 

Самый первый социум, в котором развивается ребенок – это семья.  

Поступая в дошкольное образовательное учреждение, ребенок расширяет 

границы в своей социальности, входя в новый социальный статус как субъект 

воспитания и образования.  

Согласно Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.10.2013                  

№ 1155 [1]: «…условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают … взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи…» [1]. 

Для того, чтобы правильно понимать понятие «единое пространство 

развития ребенка», обратимся к его толкованию. 

С учетом того, что педагогика неразрывно связана с психологией, 

рассмотрим понятие «пространство» в целом с точки рения двух этих 

фундаментальных наук. 

В социальной психологии под редакцией И. С. Клециной понятие 

«пространство» трактуется как «…часть окружающего пространства, в которой 

живет человек и в пределах которой находятся объекты, которые оказывают 

влияние на его психологию и поведение…» [3] 

В педагогической науке заслуживает внимание определение данной             

Г.М. Коджаспировой, в котором «пространство» является «…концептуальной 

категорией, отражающей совокупность отношений между участниками 

образовательного процесса…» [2]. 
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Исходя из представленных понятий, можно сделать вывод о том, что 

общение и отношения с семьями помогают укрепить доверие. Доверие – важная 

часть помощи в поддержании партнерских отношений с семьями и совместной 

работы с ними, чтобы помочь воспитанникам достичь своих целей. Доверие 

между ДОУ и семьями заставляет родителей уверенно чувствовать себя в 

отношении программы воспитания и ее способности удовлетворять 

потребности их ребенка. 

Крайне важно, чтобы в процессе взаимодействия семьи и ДОУ 

использовались методы общения, учитывающие разнообразие языков и культур 

семей. Каждая семья учит своих детей тому, как добиться успеха в рамках 

своей культуры, убеждений и традиций.  

Существует множество форм взаимодействия семьи и ДОУ, что 

позволило в рамках ФГОС ДО определить четыре направления, которые 

направленны на создание единого пространства развития ребенка (рис. 1). 

Рисунок 1 – Направления взаимодействия ДОУ и родителей в рамках 

ФГОС ДО 

 

Необходимо отметить, что семьям может потребоваться время, чтобы 

чувствовать себя в безопасности, комфортно и дружелюбно. Различные формы 

общения могут сыграть важную роль в облегчении воспитательного процесса. 

Использование комбинации стилей общения с семьями может наилучшим 

образом удовлетворить их потребности.  

Комфортное взаимодействие позволяет ДОУ не только в контексте 

информационно-познавательного направления, но также позволит избежать 

конфликтных ситуаций, которые могут возникать в воспитательном процессе. 

На рисунке 2 представим схему, в которой показана ситуация, где   

изначально было упущено взаимодействие ДОУ с родителями и ее решение. 
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Рисунок 2 – Пример эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

 

Учитывая, что воспитанники обладают различными способностями, 

культурным происхождением и разнообразным личным опытом, а также 

учитывая, что дети осваивают разные навыки с разной скоростью, нереально и 

не ожидается, что все дети продемонстрируют овладение навыками 

одновременно. Исходя из этого, воспитателям следует придерживаться 

индивидуального подхода к каждой семье и в различных ситуациях.  

Изучив теоретические аспекты по проблеме исследования, считаем 

целесообразным подкрепить практикой в рамках практико-ориентированной 

деятельности. Практико-ориентированная деятельность проходила на базе 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 10» города Сорочинска Оренбургской области. 

В самом начале практико-ориентированной деятельности нами были 

определены направления взаимодействия семьи и детского сада, которые 

анализировались уже на практике. 

Период практико-аналитической деятельности составил 01.11.2022-

30.11.2022. Исходя из образовательной программы МДОАУ «Детский сад         

№ 10» рассмотрим каждое направление в отдельности. 

1 Познавательное направление: оформление стенда «Ваш ребенок и мир». 

Данный стенд расположен в группе и постоянно обновляется. Информация на 

данном стенде содержит информацию и возрастных психологических 

особенностях детей старшего дошкольного возраста, методических 

рекомендациях в рамках семейного воспитания и развития. 
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2 Информационно-аналитическое направление: анкетирование родителей, 

направленное на изучении семей, выявление их потребностей, а также уровня 

их педагогической грамотности. Данное направление  

3 Наглядно-информационное направление: сайт ДОУ, в котором 

еженедельно обновляется информация по каждой группе, информируя о 

достижениях воспитанников, а также информационные материалы для 

совместного взаимодействия по их развитию. 

4 Досуговое: проведение мероприятия «День матери». Во время 

проведения мероприятия родители приняли активное участие. Также при 

подготовке к мероприятию осуществлялся тесный контакт с семьями 

воспитанников (обговаривались совместные конкурсы, выступление от 

родителей). В рамках мероприятия было задействовано 96,2 % родителей 

(представители из 25 семей), представители одной семьи не смоги принять 

участие по уважительным причинам. 

Для того, чтобы проверить эффективность проведенной практико-

ориентированной деятельности, нами был проведен входной и выходной 

контроль уровня взаимодействия семьи и ДОУ по следующим критериям: 

удовлетворённость родителями работой ДОУ; 

уровень охвата семей информацией. 

На рисунке 3 представлен сравнительный анализ входного и выходного 

контроля уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ. 

 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ входного и выходного контроля   

уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ 

 

На рисунке 4 представлен сравнительный анализ входного и выходного 

контроля уровня охвата семей информацией. 

 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ входного и выходного контроля 

уровня охвата семей информацией 
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Анализируя данных сравнительного анализа, можно сделать следующие 

выводы: 

оценивая удовлетворенность семей в ДОУ полностью отсутствует 

категория «Не удовлетворен», что свидетельствует о постоянном и комфортном 

взаимодействии. Показатель по категории «Частично удовлетворен» после 

проведения практико-ориентированной деятельности снизился на 11,5 % за 

счет их перехода на «Полностью удовлетворен»; 

также наблюдается положительная динамика по уровню охвата семей 

информацией. Низкий уровень охвата наблюдается в основном у тех семьях, в 

которых родители сильно заняты на работе и в основном взаимодействуют с 

ДОУ бабушки и дедушки. Однако после проведения практико-

ориентированной деятельности были использованы различные формы 

взаимодействия, что позволило вовлечь в двусторонний информационный 

процесс двух бабушек (7,7 %) без использования компьютерных технологий (за 

счет досугового мероприятия и памяток). Средний уровень остался на одном 

уровне – 53,8 %, а высокий уровень увеличился на 7,7 % за счет перехода со 

среднего уровня на высокий уровень. 

Подводя итоги практико-ориентированной деятельности, наблюдается 

положительная динамика по всем критериям исследования, что  доказывает 

эффективность проведенных мероприятий по всем четырем направлениям. 

Необходимо отметить, что взаимодействие семьи и ДОУ не должно 

носить эпизодический или сезонный характер, а осуществляться непрерывно, 

учитывая современные реалии, возрастные особенности воспитанников, а 

также индивидуальные особенности самой семьи, что позволит создать единое 

пространство развития ребенка. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ   ОБЛАСТЕЙ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МАРШРУТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Павлова С.Г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

 

 Согласно паспорту национального проекта «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», разработанному Минпросвещения России, одним из приоритетных 

направлений в развитии образовательных систем является реализация 

федеральных проектов, связанных с  организацией социальной активности, 

внедрением программ по обеспечению новых возможностей для каждого 

ребёнка и направлением его движения по траектории успешности в той или 

иной сфере деятельности. Особенно актуальными следует считать данные 

задачи в аспектах обновлённого содержания и форм образовательной и 

воспитательной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Зачастую эту категорию обучающихся справедливо называют 

особенной и это, безусловно, связано не только с трудностями при освоении 

учебного материала в силу своих психологических или физиологических 

характеристик, медицинских показаний и рекомендаций психолого-

педагогической комиссии. Важно, что ребёнок с ОВЗ имеет аналогичное право 

на образование, как и любой среднестатистический школьник, и задача 

современной школы, отвечающей   требованиям социума и времени, 

предоставить данные возможности на достойном высоком уровне в части 

уникальной комфортной и многофункциональной образовательно-

воспитательной среды. Бесспорно, что само пространство для учащегося с ОВЗ 

также должно быть особенным, подвижным и функциональным.  

Одной из приоритетных задач в настоящее время следует считать 

организацию правильной и инновационной зоны обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В данной работе 

представлен опыт организации успешного надомного обучения учащихся с 

особенностями развития, базирующегося на интеграции предметных областей. 

По результатам проведённого анкетирования среди родителей детей с 

ОВЗ, имеющих различные диагнозы, большинство законных представителей 

связывают успешность обучения с различными параметрами. Мнения 

равномерно распределились: по пятнадцать процентов респонденты отдали 

индивидуальному подходу, зависимости успеха обучения от правильно 

составленной программы, упрощённой по материалам предметного курса и 

связанной с несложными заданиями на усвоение материала. Половина 

опрашиваемых законных представителей видят высокий образовательный 

результат учащегося в психолого-педагогическом сопровождении хорошего 

учителя. Многие респонденты именно в это понятие вкладывают 
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профессионализм, личностные качества, подготовку не только предметную, но 

и психологическую, разносторонние интересы и высокую степень эмпатии по 

отношению к обучаемому. Лишь только около пяти процентов респондентов 

выступили в роли нигилистов, совершенно отрицая какой-либо прогресс в 

обучении («Ничего не получится, всё напрасно») 

 

Рисунок 1- Успешность обучения ребёнка с ОВЗ (анкета родителя) 

 
Безусловно, педагогический подход в индивидуальном образовательном 

маршруте является главенствующим, системообразующим и моделирующим 

фактором. Учащиеся с ОВЗ, ограниченные физиологически в возможности 

посещать общеобразовательную организацию, сталкиваются сразу с 

несколькими проблемами. Во-первых, на протяжении достаточно длительного 

времени они ограничены пространством своего дома и узким кругом общения. 

Вероятно, это могут быть члены семьи, некоторые соседи и общение в 

социальных сетях. Учитель, организующий надомное обучение, является 

своеобразным проводником в мир не только обучения и познания, но и в мир 

коммуникаций, связующий ученика с его классом, течением жизни за 

пределами собственной комнаты, такой многофункциональный выход или лифт 

в социум. Здесь следует говорить о интеграции предметных областей и 

антропологическом подходе в психолого-педагогическом сопровождении детей 

с ограниченными возможностями. Учитель надомного обучения, даже если у 

него есть определённая предметная направленность, специальная АООП, 

конкретные цели и задачи предметного направления, календарно-тематическое 

планирование, никак не может остановиться на освоении только конкретной 

дисциплины. Интеграция и межпредметное знание, отношения 

функционального взаимодействия получаемых   умений, навыков являются 

наиболее значимыми в дальнейшей жизни особенного человека. Иначе говоря, 

ответить на вопросы: как   и где это можно применить? Почему связаны эти 
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понятия в разных областях? Какие можно ещё привести примеры подобного? 

Можно объединять предметы в одной тематике.  

Во-вторых, одной из проблем, возникающих у учащихся надомного 

обучения, является и формирование функциональной грамотности. Программа 

освоения какого-либо предмета предполагает очное освоение совместно с 

учителем и часть самостоятельного изучения материала. В данной ситуации 

следует активизировать внимание на базовых, основных знаниях, при этом 

учитывать их понимание в аспектах интеграции и других предметов, а также 

выработке умения у ученика в дальнейшем легко и активно использовать 

полученные сведения в решении возникающих жизненных задач. Иначе говоря, 

важно не только помнить на зубок, например, правило по русскому языку, но и 

уметь применять его в необходимой ситуации с практической точки зрения. 

Рассмотрим варианты педагогического подхода в решении задач 

надомного обучения в МАОУ «Лицей «Солярис» для детей с ОВЗ (ЗПР, 

инвалиды) в аспектах интеграции образовательных областей в индивидуальном 

образовательном маршруте. Например, при составлении учащимся с ОВЗ 

технологической карты приготовления блюда «Яичница» (в рамках предмета 

технологии) используем различные заданные заранее правила синтаксиса 

(интеграция с предметом русский язык), дополняем алгоритм приготовления 

блюда поэтапными фотографиями (интеграция с предметом внеурочной 

деятельности «Издательское дело»). В дальнейшем данное творческое задание 

размещается на электронных страницах интернет-издания класса, где любой 

читатель может ознакомиться с информацией и приготовить данное блюдо. 

Такой формат позволяет учащемуся с ОВЗ в нетрадиционной форме 

познакомиться с учебным материалом, усвоить его, создать свой аналог в 

соответствии с нормами и своим собственным подходом; и, наконец, самое 

важное-увидеть результат своего труда в социальном профиле класса, 

почувствовать свою необходимость для общества и значимость, своё участие в 

жизни коллектива одноклассников. Они в ответ на изданный надомником   в 

электронном интернет-издании класса материал пишут отзывы, рекомендации, 

советуются с автором заметки. Заметка учащегося с ОВЗ может быть разной: 

это рецепт какого-то блюда с представленными фотографиями и поэтапным 

описанием его изготовления; это рассказ-заметка о посещении театральной 

премьеры с характеристикой игры актёров и анализом художественного 

воплощения идеи спектакля; это также может быть технологическая карта 

пошива простейшего изделия (фартук, платье, аппликация, вышивка)   с 

фотографическим алгоритмом выполнения или может быть размещена целая 

выставка из рисунков или фотографий на определённую тему ( осень, портреты, 

цветы, новый год) с обязательным описанием или даже стихами. Такая форма 

работы, основанная на интеграции различных предметных областей, 

соединяющая изобразительное искусство, технологию, русский язык, 

литературу, предвосхищает развитие в ребёнке самых главных личностных 

качеств: умение полноценно видеть мир вокруг себя, правильно и мастерски, 

владея языком, описать его, выразить своё искреннее отношение, рассказать об 
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этом окружающим людям и услышать отклик окружающих. Интегративное 

образовательное пространство позволяет учащемуся, 

 находящемуся на надомном обучении, не только освоить программу, но и, 

самое главное, уметь функционально применять полученные знания и 

находиться в эпицентре общественных коммуникаций.  В то же время 

школьный коллектив детей воспринимает ребёнка с ОВЗ значимым и 

необходимым   в решении совместных дел и творческих инициатив. 

Ещё одна модель усвоения предметной темы, альянса литературы, 

русского языка, изобразительного искусства и фотографии. После изучения и 

прочтения художественного произведения (в том числе внеклассного чтения 

или книги на выбор) составляется его аннотация, краткое содержание, 

выполняется иллюстрация согласно содержанию. Фотографии размещаются на 

интернет-сайте класса в рубрике «Читательский дневник» как представление и 

совет от автора рубрики. Данный подход можно расширить: по рекомендации 

учителя учащийся с ОВЗ может посетить виртуальную экскурсию 

Международного или Всероссийского музея, сделать несколько скрин-шотов, 

написать отзыв и аннотацию и также разместить в своей авторской рубрике 

интернет-сайта класса. Уникальность такой интеграции предметных областей 

состоит во внедрении форматов ранней профориентации, возможности 

попробовать себя в роли фотографа, журналиста, критика, аналитика, 

редактора, блогера. Не исключено, что в последующей жизни ребёнок с ОВЗ, 

освоив азы данных профессий в рамках надомного интеграционного обучения 

при психолого-педагогическом сопровождении учителя, легко оперируя теперь 

уже   функциональной грамотностью, свяжет свою деятельность именно с этой 

работой. 

Таким образом, применяя технологии интеграции образовательных 

областей в индивидуальном образовательном маршруте для детей с ОВЗ, уже за 

короткий период  можно обозначить весомые результаты эффективности в 

психолого-педагогическом сопровождении обучающегося-это и высокая 

динамика в развитии устной и письменной речи, в положительной 

интерпретации эмоционально-волевой сферы обучаемого, в активной 

социализации учащегося не только в классе, но и в лицее, в обществе, 

повышение родительской грамотности и привлечение к сотрудничеству.  

В МАОУ «Лицей «Солярис» города Саратова создаются все условия   для 

обеспечения эффективного и качественного обучения и разностороннего 

воспитания обучающихся с ОВЗ, согласно паспорту национального проекта «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», разработанному Минпросвещения России. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВА»,  

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Папенко В.П. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №79», г. Оренбург 

 

 Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, достичь поставленных целей. Важным    

направлением   работы школы является организация работы с одаренными и 

способными обучающимися. Многоплановость и многоаспектность проектов и 

конкурсов различного уровня, в которых принимают участие наши школьники, 

расширяется с каждым годом. Участие в этих мероприятиях вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления. 

Развитие   личности человека, главным жизненным ориентиром которого 

должно быть подлинно научное мировоззрение - одно  из важных задач 

развития современного общества. Формированию научного мировоззрения 

школьников способствует проектно - исследовательская деятельность 

обучающихся. Это достигается наилучшим образом тогда, когда для  детей 

создаются условия для самостоятельной постановки задач исследования, 

выбора объекта, попыток анализа, выдвижения версий (гипотез) развития 

исследуемого явления. 

С этой целью в школе на протяжении многих лет для обучающихся 

начальных классов проводится научно - практическая конференция «Сова». 

Этот год не стал исключением. 17 декабря 2022 года    состоялась  

традиционная школьная научно - практическая конференция младших 

школьников "Сова». Участие в конференции позволило  ребятам попробовать 

себя в качестве исследователей, сделать свои пусть маленькие, но настоящие 

открытия.  

91 учащийся (в прошлом году их было 50 человек) 3-4 классов защищали 

свои работы по следующим направлениям (номинациям): 

Название секции Количество участников Количество победителей 

Здоровье и   Медицина   19 3 

Искусство и литература 5 1 

Краеведение    16 3 

Мир открытий                         29 5 

Мир природы 22 5 
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Работы участников были направлены на решение конкретных проблем и 

достижение заранее запланированного результата в виде реального объекта или 

интеллектуального продукта. 

Все выступающие, по мнению жюри, смогли достойно   представить и 

защитить свои   работы. Кроме всего прочего, они сумели заявить о себе, о 

своих способностях, познакомились со спецификой научной работы, 

расширили свой кругозор.     При оценке работ учитывалась актуальность 

заявленной тематики, качество постановки проблемы, обоснованность 

выбранного метода исследования, глубина проработки материала, умение 

анализировать материал и делать соответствующие выводы, оригинальность 

исследования.  

По результатам выступлений были определены 17 победителей и 26 

призёров. Победители дипломы получат, а участники- сертификаты. 

Конечно, в силу возраста,  ученики начальных классов  еще не могут со 

всеми этапами работы справиться самостоятельно. Им необходима грамотная и 

систематическая помощь учителя и родителей. Именно взрослые всегда 

находятся рядом с маленьким исследователем, помогают и подсказывают, как 

выполнить работу успешно,  как оформить печатный материал в соответствии 

со всеми требованиями, подготовить выступление. 

Заранее проводится самостоятельное исследование, выполняется 

творческая (практическая) часть, по результатам пишется работа в соответствии 

с требованиями к ее структуре. Работа   сдается,   для устного выступления 

готовится доклад с мультимедийным сопровождением (презентацией). Кроме 

того, должен быть представлен продукт (это может быть модель или макет, 

составленный самостоятельно словарь или задачник, родословное древо, буклет 

с рекомендациями для занимающихся тем же делом, снятый самостоятельно и 

смонтированный фильм и другое). 

Очень важный момент: работа не должна быть реферативной, а должна 

содержать свое оригинальное исследование. 

С чего начинали наши участники свою работу? Конечно, с выбора темы. 

Темой может быть любое научное исследование, доступное ребенку по 

возрасту, или проект   творческого характера, например, создание макета или 

действующей модели чего-либо, написание книги собственного авторства и 

другое. 

Одним из условий является правильный выбор темы. Для этого 

необходимо учесть следующие требования: 

Тема интересна ребенку, поскольку интерес – главный фактор мотивации. 

У ребенка должно быть желание сделать такую работу и сохраниться 

интерес в процессе ее выполнения. 

Тема адекватна возрасту, поскольку в начальной школе работы уровня 

кандидатской диссертации выглядят, по меньшей мере, странно, а то и 

подозрительно.   

Тема актуальна. 

Иметь практическое значение. 
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Соответствовать   одной из секций научно-практической конференции. 

Больше всего работ традиционно в секциях «Мир открытий»,  «Здоровье 

и медицина», « Краеведение», «Мир природы», но  есть и другие секции:  

«Искусство и литература», «Точные науки. Наука о Земле». 

Анализируя представленные работы, отметим темы, выбранные детьми 

для исследования: 

 «Неньютоновская жидкость», «Вторая жизнь макулатуры», «Война и моя 

семья», «История медицинской маски», «Секреты умножения», «Осторожно, 

соль», «Замкнутые биосистемы: проблемы, способы решения», «Бродячие 

собаки», «Обыкновенное и удивительное свойство света», «Люблю тебя, мой 

край родной! Старобелогорские меловые горы», «Помните! Через века, через 

года!», «Волшебная сила слова», «Пространство отношений. Новые 

измерения», «Сладкие орфограммы русского языка», «Нарушение прав ребенка 

в русских народных сказках», «Большой вред маленькой батарейки», «Загадки 

человеческой памяти». 

Это, по мнению жюри, самые яркие работы, имеют практическую 

ценность, актуальны. 

         Чем же привлекли внимание названные работы? 

Актуальность выбранной темы. 

Наглядная форма представления результатов: графики, диаграммы, фото. 

Главное - в ходе эксперимента (исследования) результат   получен и 

обработан. 

Подготовлен представляемый продукт (модель - кормушки, макет, буклет 

с рекомендациями, образцы соли, мороженое, мармелад, бальзам для губ и т.д.). 

Выдержан хронометраж выступления. 

Презентация содержит только иллюстративный материал, не 

загромождена текстовой информацией. 

Вместе с тем, отметим    недочеты, которые характерны для большинства 

работ и выступлений: 

Большой объем теоретической части.  

Презентация должна четко отображать содержание устного доклада, 

соответствовать прежде всего ему, а не печатному тексту работы. 

Необходима достаточная величина букв для легкого прочтения, минимум 

текста на каждом слайде, изображения хорошего качества и большого размера, 

уместные и наглядные. 

Не дублировать в презентации текст устного выступления полностью.     

Часть работ носит реферативный характер. 

Не соблюдается регламент выступления (вместо 7 мин- до 15-20 мин). 

Необходимо четко понимать суть своего исследования.   

Чтение текста доклада по слайдам презентации - это сразу минус 

докладчику. 

Как видите, участие в научно-практической конференции - серьезное 

дело, которое требует длительной и разнообразной подготовки, и уж точно 

огромной помощи учителя и родителей. Участие  в школьной конференции 
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дало ребенку просто неоценимый опыт исследования, а также публичного 

выступления. 

Несколько слов о портрете юного исследователя. Каждый из нас 

изначально, по своей природе, – исследователь.  Мотивом к  исследовательской 

деятельности выступает любознательность, что свойственно младшим 

школьникам. Для исследователя важным компонентом таланта является 

глубина мышления, способность додумывать и дорабатывать вопрос до конца,   

критическое мышление,   трудолюбие, целеустремлённость. Осмыслить своё 

открытие и доказать его справедливость помогает уверенность в своих силах. 

Наша задача суметь открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, 

но так, чтобы ему захотелось еще раз вернуться к тому, что он узнал.  

   

Список литературы 

1. Заславская О.В. Одаренные дети. Новые подходы в их обучении 

Социальная сфера: региональная политика, механизмы действия, их 

результативность: Молодежь как фактор будущего. Вып. IV. Тула, 1996 

2. Шубаева Е.И. Развивающая образовательная среда как условие 

раскрытия природных возможностей и одаренности учащихся Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. – 2011. – №1. 

3.Андреев В.И., «Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 

личности. Основы педагогики творчества», Казань, 2007 

 

 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


4162 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новых условиях: период 

действий», в результате эпидемии коронавируса подавляющее большинство 

школьников и студентов во всем мире перешли на дистанционное обучение, 

что потребовало кардинального изменения способа и содержания 

образовательного процесса[1]. Кроме того, в рамках правил «Организация 

учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» по 

приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 

2007 года N590 все учебные заведения перешли на дистанционный формат 

обучения и испытывали некоторые трудности. В рамках данного исследования 

возникает необходимость педагогической и психологической поддержки 

родителей младших школьников в процессе дистанционного формата обучения. 

Из – за низкой информационной грамотности родителей и отсутствия 

полноценной связи между учеником и преподавателем, родитель играет роль 

воспитателя и испытывает трудности в решении вопросов, связанных с 

индивидуальным подходом к образованию.  

Для учащихся начальных классов дистанционное самостоятельное 

обучение является сложной задачей и требует постоянного контроля со 

стороны родителей, учителей. Во время традиционного обучения им уделялось 

особое внимание как дома, так и в школе. Некоторые функции, которые 

родители не могут выполнить, выполняет учитель. А при дистанционном 

обучении у детей, обучающихся в начальных классах, возникает негативная 

психологическая среда между родителями и учащимися из-за недостатка 

эмоций и обратной связи. 

Учащиеся могут улучшить свои знания, обучаясь дистанционно 

используя информационные системы. Например, поиск нужной литературы и 

учебных книг, выполнение контрольных и тестовых заданий, лабороторные 

работы, готовые доклады, участие в дистанционной олимпиаде влияют на 

развитие творческого потенциала учащегося[2]. Какую психологическую 

помощь мы можем оказать учащимся в условиях дистанционного обучения? 

Диалог и уважение, дружба важны для того, чтобы ребенок сам принял 

решение выполнить задания учителя. 

Постоянный страх перед неспособностью оправдать ожидания 

окружающих приводит к тому, что даже способный ребенок не может 
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адекватно продемонстрировать свои возможности. Тем не менее, более 

способные дети живут в быстром ритме, занимаются шахматами, английским 

языком, информатикой, и, возможно, поэтому у таких детей низкая способность 

справляться со стрессом. 

Таким образом, эпидемия коронавируса имеет большое влияние на 

психологию человека и является причиной оказания педагогико – 

психологической поддержки родителям младших школьников в условиях 

дистанционного обучения, в связи с нынешней эпедемической ситуацией 

дистанционное обучение превращается в образовательную форму, чему 

способствует множество новых теорий и адаптаций. Эта система, которая 

помогает сэкономить время как ученику, так и учителю, имеет свои 

особенности и недостатки, однако этот процесс обучения требует учета 

психологического, эмоционального состояния родителей и оказания 

педагогической поддержки[4]. Можно прийти к общему мнению, что мнения 

учителей, родителей и учеников означают, что самообразование играет 

большую роль в этой форме образования. Это связано с тем, что из – за 

отсутствия полноценной связи между учеником и преподавателем, родители 

играют роль воспитателя и испытывают трудности в решении вопросов, 

связанных с индивидуальным подходом и образованием. 

В 2020 году пандемия подтолкнула миллионы учеников по всему миру к 

виртуальному обучению, но к концу 2021 года, в свзяи с подавлением и 

появлением вакцины против коранавируса, все учащихся школ перешли на 

традиционный формат обучения.  Но, некоторые учебные заведения, 

несомненно, продолжают предлагать онлайн или гибридные занятия, даже если 

возобновилась очное обучение. В то же время низкий уровень вакцинации, 

новые варианты коронавируса и ограничения на поездки могут означать 

возврат к полностью онлайн-обучению для некоторых учеников в Казахстане и 

многих других по всему миру. 

Внимание общественности в основном сосредоточено на пробелах в 

обучении учащихся классов 1-2, которые начали обучаться с первых дней в 

онлайн формате. Негативные последствия прохождения предметов онлайн, 

особенно заметны у учеников 1 класса, что показали новые данные, 

полученные в 2022 году, также свидетельствуют о том, что переход на онлайн-

обучение во время пандемии привел к снижению знании учеников начальных 

классов. Однако несколько новых исследований указывают и на некоторые 

положительные эффекты онлайн-обучения. В целом, как показали результаты 

экспресс-опроса АГУ им.К.Жубанова, проведенного в 2020-2021 учебного года, 

около трети учащихся пессимистично, панически или безразлично настроены в 

отношении предстоящей учебы из-за угрозы перехода на онлайн образование. 

В исследовании приняли участие 1270 респондентов из 3 школ города 

Актобе, 58% опрошенных четко заявили, что хотели бы учиться только в очном 

формате, так как онлайн-обучение не позволяет эффективно включиться в 

обучение. 42% респондентов заявили что онлайн формат позволит ученикам 

развивать навыки технического характера. Эксперты из детской поликлиники в 



4164 

 

Торонто изучили связи между различными целями использования гаджетов и 

детской психикой[5]. Они обнаружили, что существует четкая связь между 

тревогой и депрессией у детей старше 7 лет, которым приходилось 

использовать гаджеты для обучения. Увеличение просмотра телевизора и 

компьютерных игр у детей двух-четырех лет во время пандемии тоже привело к 

более высокому уровню депрессии, тревоги, поведенческих проблем и 

гиперактивности. Ученые считают, что это может быть связано с низким 

уровнем социального взаимодействия. 

Команда проанализировала, помогают ли детям справляться с изоляцией 

звонки в Zoom[3]. Ученые предполагали, что общение с друзьями может 

снизить тревожность и депрессию, однако анализ показал, что у видеосвязи нет 

никаких преимуществ. 

В заключении, отсутствие баланса между временем, проведенным в 

онлайне, и реальной активной деятельностью плохо сказывается на психике в 

целом. Будет увеличиваться перекос в сторону специалистов, у которых будут 

проблемы с концентрацией внимания, с реальным общением, с критическим 

мышлением и так далее. Кроме общего снижения уровня знаний, под угрозой 

угасания также находятся и эмоциональный интеллект, и способность 

адаптироваться.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ракитянский А.С.,  канд. физ-мат. наук, доцент, Ракитянская С.Ю.  

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации,  Оренбургский филиал, 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 5» г. Оренбург 

 

Мир меняется. Это происходило всегда, но сегодня быстрее, чем раньше. 

Любая школа в любой стране мира ставит перед собой задачу подготовить 

детей к жизни в будущем. Но никто не знает наверняка, каким оно будет. Тем 

не менее образование стремится отвечать на вызовы времени и меняется. 

В чём-то незаметно или недостаточно, в чём-то до неузнаваемости. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и использования деятельностного подхода к 

каждому обучающемуся, сделали популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод индивидуальных проектов. Согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам учебный план старшей школы 

должен включать «Индивидуальный учебный проект». В новых стандартах 

прописаны следующие требования к индивидуальному проекту [1]:  

- индивидуальный проект рассматривается как особая форма организации 

деятельности учащегося, которая выполняется в течение одного или двух лет 

согласно учебному плану;  

- работа должна быть выполнена в рамках одного или нескольких 

изучаемых предметов. 

Для достижения поставленной цели необходимо построить 

индивидуальные образовательные маршруты развития учащихся, позволяющие 

реализовать успешную адаптацию школьников в современном инновационном 

обществе. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в 

соответствии с профилем обучения или профессиональной ориентацией с 

целью демонстрации уровня применения общеучебных компетенций в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную) [3].  

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной 

проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. К одиннадцатому классу перед 

каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, 

а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Одиннадцатиклассник, естественно, не остается один на один со своим 

проектом, – он работает в тесной связке с учителем, которого выбирает в 
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качестве тьютера. Принципиально новым и значимым фактором является 

персональная ответственность ученика за весь проект. Важно отметить, что 

индивидуальный проект по своей сути является также и подготовкой к 

обучению в высшем учебном заведении. Часто обучающиеся связывают тему 

своего проекта с направлением, по которому собираются поступать. Таким 

образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность прочувствовать 

выбранную специальность еще до момента поступления, осознать правильность 

своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. Кроме 

того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые 

навыки, которые в любом случае потребуются ему в ВУЗе и в его 

профессиональной деятельности. Одиннадцатиклассник учится самостоятельно 

[2]: определять и формулировать задачу,  планировать свою работу, обращаться 

за помощью к специалистам, искать необходимую информацию, применять 

коммуникативные способности, организовывать работу других людей, 

профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации, выступать с докладом, к нужному сроку доводить работу до 

запланированного результата.  

Выполнение индивидуальных проектов мотивирует учащихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала в процессе познавательной деятельности. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности участников проекта. Причем этот результат  

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 

(презентация, альманах, видеоролик, мультфильм, бизнес-план, справочный 

материал, компьютерная диагностика и пр.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие 

выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно 

важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

организации презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, так как 

учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на 

приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 

характера. 

В рамках реализации инновационной деятельности по проекту “Цифровая 

гимназия» для организации оперативной работы с документами, обеспечения 

информационной открытости деятельности гимназии, автоматизации процесса 

сбора информации по итогам проведения процедур оценки качества 
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образовательной деятельности все документы по «Индивидуальному проекту» 

можно скачать на сайте гимназии.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Раскулова Н.З. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей Оренбуржья», г.Оренбург 

 

Прежде чем пытаться раскрыть сущность таких сложных понятий, как 

«индивидуализация», необходимо знать суть понятия «индивидуальность» и 

«личность», поскольку каждая личность является индивидом и без знания того, 

что такое индивидуальность невозможно раскрывать суть понятия 

«индивидуализация». 

Н.Е. Щуркова даёт следующее определение: «личность – человек в его 

социальных связях и отношениях; субъект творчества во всех его формах, 

рефлексии принятия решений, деятельности, воспроизводящей культуру, всю 

систему человеческих отношений, саму человеческую деятельность, самого 

себя; человек как представитель общества, определяющий свободно и 

ответственно свою позицию среди других» [25, с. 46]. 

Личность представляет собой онтогенетическое приобретение человека, 

результат сложного процесса его социального развития. Такое понимание 

личности определяет главный принцип в рассмотрении и решении проблем ее 

становления - принцип развития. 

Развитие личности - процесс закономерных диалектических изменений, 

формирование и преобразование субъекта деятельности, его сознания, системы 

мотивов и потребностей, взаимоотношений [25, с. 48]. 

Понимание развития как сложного процесса, имеющего различные 

стадии, периоды, этапы, фазы, стороны, уровни, совершаемого спиралевидно и 

многоступенчато, дискретно и непрерывно, дифференцированно и 

интегрировано, как переход количества в качество и обратно, при тенденции 

движения от низшего к высшему, при повторяемости, в единстве и борьбе 

противоположностей имеет важнейшее значение не только для глубинного 

исследования в системе различных наук, но и для практического овладения и 

сознательного управления процессами развития в природе и обществе. 

Наибольшие возможности для определения условий становления 

человека как личности представляет изучение подросткового периода развития. 

Переход от детства к взрослости протекает, как правило, остро и порой 

драматично, в нем наиболее выпукло переплетены противоречивые тенденции 

социального развития. С одной стороны, для этого сложного периода 

показательны негативные проявления, дисгармоничность личности, 

свертывание и изменение установившихся интересов ребенка, протестующий 

характер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, 

подростковый возраст отличается и массой положительных факторов- 

возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и 
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содержательными становятся отношения с другими детьми и взрослыми, 

значительно расширяется и существенно изменяется сфера его деятельности, 

развивается ответственное отношение к себе и к другим людям и т.д. Главное, 

данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную 

позицию, в которой реально формируется его сознательное отношение к себе 

как члену общества. 

Индивидуальность – совокупность психических свойств, особенностей и 

опыта каждого человека, отличающих его от других; своеобразие психики 

личности индивида, ее неповторимость; неповторимое своеобразие 

человеческой личности, высшая ступень развития ее способности воссоздавать 

и совершенствовать общечеловеческие ценности; человек как уникальная, 

самобытная личность, реализующая себя в творческой деятельности [25, с. 49]. 

B.А. Сластенин писал: «Если личность – «вершина» всей структуры 

человеческих свойств, то индивидуальность — это «глубина» личности и 

субъекта деятельности» [16, с. 84]. С этой точки зрения, понятие личности 

фиксирует социально значимые качества человека, описывает включенность 

индивида в систему социальных связей и отношений в группах и сообществах. 

Личность есть персонификация, олицетворение общественных отношений. 

Индивидуальность – это не только и не столько включенность индивида в 

систему общественных отношений, интеграция их как личностно значимых, 

сколь его выделенность из этих отношений. Понятие индивидуальности 

указывает на то, что человек из всего многообразия социальных ролей и 

функций, совокупности связей и отношений с другими выделяет свое, 

собственное; делает их абсолютно ценным содержанием своего подлинного Я 

[16, с. 85]. 

На определенном этапе своей жизни человек должен ответить на вопрос: 

«Кто я?», «Что я собой представляю?», «Что есть мое в этом мире?», «Кто я 

есть сам по себе, а не только в глазах других?». Ответы типа: «Я школьник, 

отличник, лидер группы, член сборной команды, участник общественного 

движения» и т.п. - неудовлетворительны по той простой причине, что 

школьников, лидеров, спортсменов и др. много. Необходимо ответить себе 

прямо и честно: «Это есть мое собственное, отличное от других в этих моих 

ролях, связях и отношениях». В исполняемые социальные роли, в общественное 

поведение, в осуществляемую деятельность человек должен вложить что-то 

свое - уникальное, неповторимое, самобытное (единственное в своем роде). 

Если личность – это определенность позиции человека в отношениях с 

другими, то индивидуальность - это определение собственной позиции в жизни, 

сама определенность внутри самой своей жизни. Если личность возникает во 

встрече человека с другими людьми, то индивидуальность – это встреча с 

самим собой, с собой как другим, несовпадающим теперь уже ни с собой, ни с 

другими по основному содержанию былой жизни. Поэтому индивидуальность 

предполагает тотальную рефлексию всей своей жизни, обращение, инверсию 

вглубь себя, выработку критического отношения к способу своей жизни. 
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Поэтому индивидуальность – это всегда внутренний диалог человека с самим 

собой, выход в уникальную подлинность самого себя. 

Л.А. Байкова отмечает, что человек есть индивидуальность в силу 

наличня у него особенных, единичных, неповторимых свойств [17, с. 32]. 

Индивидуальный подход в воспитании - реализация в процессе воспитания 

единства уникального и социально необходимого каждым из его участников, 

ориентация на поиск индивидуальных моделей социализации, позволяющих 

использовать и развивать внутренние сущностные силы и возможности 

конкретного человека, учитывая его интересы, потребности [17, с. 33]  

Индивидуальный подход определяется своеобразием каждой конкретной 

личности: сочетанием интегративных качеств, задатками, дарованиями, 

способности, сильными сторонами характера, типом темперамента, 

самоуправлением, поведением и деятельностью, отношением к себе. По 

мнению М.К. Алимовой, индивидуальный подход должен учитывать интересы 

каждого ребенка, особенности характера и темперамента, уровень физического 

и психического развития, условия его воспитания и развития в семье, 

отношения с окружающими, в частности со сверстниками в коллективе. Его 

невозможно считать ни целью, ни задачей, ни содержанием воспитательной 

работы. Также он не может являться методом или организационной формой 

воспитания, т.к. формы и методы меняются в зависимости от изменения задач и 

содержания воспитательной работы, в то время как действует учет 

индивидуальных особенностей школьника в эффективном воспитательном 

процессе присутствует всегда. Таким образом, наиболее правильно относить 

индивидуальный подход к принципам воспитания [1, с. 27]. 

Индивидуальный подход к школьникам – важнейший принцип 

воспитания. Его реализация предполагает частичное, временное изменение 

ближайших задач и отдельных сторон содержания воспитательной работы, 

постоянное варьирование ее методов и организационных форм с учетом общего 

и особенного в личности каждого ученика для обеспечения всестороннего, 

целостного ее развития. 

Важнейшими признаками индивидуального подхода являются 

следующие: 

1) индивидуальный подход является гуманным воспитательным 

принципом. 

2) индивидуальный подход способствует формированию класса как 

единого целого. 

3) индивидуальный подход, как и любой общепедагогический принцип, 

является формирующим, развивающим принципом. 

4) в индивидуальном подходе нуждается каждый ученик без исключения. 

5) индивидуальный подход динамичен. 

6) индивидуальный подход осуществляется различными 

путями [1, с. 29]. 
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Чтобы осуществить принцип индивидуального подхода в воспитании 

необходимо совершать какие-то действия, т.е. находиться в педагогической 

деятельности, которая обеспечивает процессы индивидуализации человека. 

Необходимо охарактеризовать, что же такое индивидуализация. 

Индивидуализация – есть деятельность взрослого (педагога) и самого 

учащегося по поддержке и развитию этого единичного, особого, своеобразного, 

того, что заложено в данном индивиде от природы или что он приобрел в 

индивидуальном опыте. Педагог О.С. Газман считает, что индивидуализация 

предполагает: 

во-первых, индивидуально ориентированную помощь детям в реализации 

первичных базовых потребностей, без чего невозможно ощущение природной 

«самости» и человеческого достоинства; 

во-вторых, создание условий для максимально свободной реализации, 

заданных природой (наследственных) физических, интеллектуальных, 

эмоциональных способностей и возможностей, характерных именно для 

данного индивида; 

третья – стержневая черта индивидуализации – поддержка человека в 

автономном, духовном самостроительстве, в творческом самовоплощении 

(«неадекватной активности», по В. Петровскому), в развитии способности к 

жизненному самоопределению (экзистенциональному выбору) [8, с. 75] 

Настоятельная необходимость индивидуализации воспитания 

обусловлена большими индивидуальными различиями тех качеств учащихся, 

от которых зависит результат. У учащихся имеются различные свойства и 

состояния, которые постоянно или временно влияют именно на этого ученика и 

которые учитываются в индивидуальных случаях. 

Индивидуализация воспитания создает предпосылки для развития 

интересов и специальных способностей ребенка, при этом стараются учитывать 

имеющиеся познавательные интересы и побуждать новые. Индивидуализация 

обладает дополнительными возможностями – вызывать у учащихся 

положительные эмоции, благотворно влиять на их учебную мотивацию и 

отношение к учебной работе. 

Кроме того, целью индивидуализации является одновременно сохранение 

и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, 

который представлял бы собой неповторимую личность. 

При индивидуализации можно и нужно учитывать уже имеющуюся 

индивидуальность ребенка, поскольку учащиеся, в особенности старших 

классов, не labuba rasa, а личность, у которой за спиной уже довольно сложное 

онтогенетическое развитие, a впереди – потенциальные возможности 

дальнейшего развития. Формирование индивидуальности предполагает, чтобы 

учитель признавал право ребенка «быть самим собой». Цели индивидуализации 

воспитания можно рассматривать еще с одного ракурса – с точки зрения 

воспитательной роли семьи и школы в деле формирования личности. Семья – 

важный фактор развития: у детей, растущих в благоприятных воспитательных 

условиях, имеются преимущества для развития своих способностей и 
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формирования благоприятной мотивации самовоспитания. Родители 

целенаправленно используют возможности получения дифференцированного 

воспитания. 

Целенаправленная индивидуализированная воспитательная работа 

особенно необходима тем ученикам, которые растут в неблагоприятных с точки 

зрения воспитания домашних условиях. В отношении таких детей перед 

школой стоит особенно ответственная задача – направлять ход их воспитания. 

Этим школа могла бы смягчить недостатки домашнего воспитания, и в этом 

смысле на индивидуализацию ложится миссия большого социального значения. 

При использовании нами понятия «индивидуализация» необходимо 

иметь в виду, что при его практическом использовании речь идет не об 

абсолютной, а об относительной индивидуализации. В реальной школьной 

практике индивидуализация всегда относительна по следующим причинам: 1) 

обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного 

учащегося, а группы учащихся, обладающих примерно сходными 

особенностями; 2) учитываются лишь известные особенности или их 

комплексы и именно такие, которые важны с точки зрения воспитания 

(например, свойства характера или темперамента); наряду с этим может 

выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной форме 

индивидуализации невозможен или даже не так уж и необходим (например, 

общие умственные способности); 3) иногда происходит учет некоторых свойств 

или состояний лишь в том случае, если именно это важно для данного ученика 

(например, талантливость в какой-либо области, расстройство здоровья); 4) 

индивидуализация реализуется не во всем объеме воспитательной 

деятельности, а эпизодически или в каком-либо виде воспитательной работы и 

интегрирована с не индивидуализированной работой [1, с. 56]. 12 

Далее попытаемся дать краткий обзор организационных возможностей 

индивидуализации воспитательной работы. Для этого, как и в России, так и за 

рубежом на практике использовались многие варианты индивидуализации. 

Все они могут быть подведены под три основных: 

I. Дифференциация воспитания, т.е. группировка учащихся на основе их 

отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для проведения 

воспитательной работы. Таким образом, создаются так называемые гомогенные 

группы. Их разделяют на два типа: созданные на базе специальных 

способностей, интересов и профессиональных намерений; сформированные на 

базе уровня общего умственного развития и состояния здоровья; 

2. Внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация воспитательной 

работы; 

3. Прохождение курса в индивидуально различном темпе: акселерация 

или ретардация [1, с. 58].  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ 

 

Решетова Т.Н. 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

В сложных, противоречивых условиях развития современного 

российского общества особое значение приобретает задача нравственного, 

культурного, творческого воспитания личности. Современный исторический 

период отличается многократным усилением воспитательной роли средств 

массовой информации (СМИ), которые в информационном обществе 

приобретают огромное значение, принимая на себя статус «четвертой власти» и 

являясь неотъемлемой и наиважнейшей частью жизни общества.  

Многочисленные исследования показали, что сегодня для большей части 

обучающихся наиболее значимыми источниками знаний о мире стали средства 

массовой информации и коммуникации, а их педагогический потенциал 

содержит в себе все те ситуационные константы, которые характеризуют 

современное общество. [1] 

Отсюда следует, что роль педагога должна быть принципиально 

изменена. Его задача теперь - не просто «вещать», не быть только «говорящим 

учебником», но также помочь обучающимся интерпретировать и 

систематизировать ту информацию, которую они получают как на занятиях, как 

и вне их. Это требует совершенно иных принципов организации занятий, 

неизбежного отказа от авторитарности, демократизации отношений между 

всеми участниками педагогического процесса, пересмотра критериев и методов 

оценки деятельности обучающихся. 

Педагог должен находиться в центре инновационной деятельности 

образовательного учреждения, должен наполнять работу новым содержанием, 

новыми технологиями проектирования воспитательного процесса, учитывая 

гуманистическую основу воспитания. 

Педагогический процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей, где одной из важных, на мой взгляд, является 

формирование гражданственного сознания. 

Современный мир трудно представить без медиа-средств массовой 

коммуникации (традиционно сюда принято включать печать, прессу, 

телевидение, кинематограф, радио, звукопись и Интернет). Сегодня медиа-

комплексное средство освоения человеком окружающего мира в его 

социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных 

аспектах. Потенциал медиакультуры в современном образовательном процессе 

определяется широким спектром развития человеческой личности: эмоций, 

интеллекта, самостоятельного творческого и критического мышления, 

мировоззрения, эстетического сознания (восприятия, умений художественного 

анализа и др.), активизации знаний [3]. 
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Особенно надо отметить их информационную и просветительскую 

функции, благодаря которым массовой аудиторией приобретаются 

разнообразные, часто противоречивые и несистематизированные сведения. 

Проблема психологического медийного воздействия - одна из наиболее 

актуальных и интригующих на сегодняшний день. Безусловно, вопрос о 

возможностях и силе влияния СМИ остается открытым, сами возможности 

воздействия различны, и особенности восприятия индивидуальны. Как бы там 

ни было, но тот факт, что медиа в той или иной мере все-таки способны влиять 

на психику человека – бесспорен. Сегодня медиа - это не только «магическое 

окно», через которое мы смотрим на мир, но и «дверь», через которую идеи 

проникают в наше сознание. И действительно, в современном обществе масс-

медиа выполняют не только развлекательную и просветительскую функцию, но 

и в значительной степени способствуют формированию представления о 

картине мира, оказывая влияния на восприятие действительности, на 

культурные и социальные ценности человека, его установки и модели 

поведения. Особенно остро эта проблема стоит по отношению к молодежной 

аудитории, чье мировоззрение и жизненная позиция еще не устоялись, 

следовательно, воздействия на такую аудиторию наиболее продуктивно. Медиа 

(особенно – телевидение) оказывают все большее влияние на развитие 

личности подростков, пропагандируя им цели ценности жизни, образцы 

поведения. 

Поэтому в настоящее время актуальна проблема информационно – 

психологической безопасности всего общества, обучающихся в особенности. 

Сейчас, в эпоху становления информационного общества, медиаобразование 

стало актуальным направлением в современном образовании, отображающим 

процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой 

коммуникации. 

Для формирования медиакультуры обучающихся необходимо педагогам 

овладеть современными педагогическими технологиями, уметь разрабатывать 

конкретные воспитательные и образовательные занятия, используя 

медиаресурсы. Все это формирует чувство успешности, а энергию для своего 

интеллектуального роста и педагог, и обучающийся может черпать только в 

своих успехах. 

Термин «педагогическая технология» не имеет единой трактовки, но 

исследователи сошлись во мнении, что это системная совокупность приемов и 

средств, применяемых для лучшего усвоения знаний и достижения 

запланированных результатов обучения и воспитания. 

Важно знать критерии, составляющие сущность педагогической технологии. 

Медиаобразование легко вписывается в учебно-воспитательный процесс; 

позволяет достигать поставленные программой и стандартом образования 

цели по конкретному учебному предмету; 

обеспечивает интеллектуальное развитие обучающихся, их 

самостоятельность; 
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влияет на качественное улучшение информационной предметно-

развивающей среды в семье и школе через приобщение к культурным 

ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской 

гражданской идентичности. [4] 

Современные технологии позволяют нам разнообразить формы работы с 

обучающимися, сделать их более творческими, упростить процесс общения с 

обучающимися и их родителями. 

В настоящее время педагоги успешно используют следующие 

технологии, которые, согласно ФГОС, применяются как в учебной, так и 

воспитательной работе. 

Современное образовательное пространство невозможно себе 

представить без использования медиаресурсов. Остановлюсь на некоторых 

современных технологиях, которые наиболее активно использую в своей 

работе. 

Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ). 

Цель технологии: формирование умений работать с информацией, 

развитие коммуникативных способностей учащихся, формирование 

исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью 

«откликаться» на действия обучающегося и педагога, «вступать» с ними в 

диалог. Их можно использовать на всех этапах процесса обучения и 

воспитания. 

Эта технология очень помогает при составлении сценариев к классным 

часам, при подготовке к внеклассным мероприятиям, когда каждый класс 

получает своё задание. Внедрение ИКТ во внеурочную деятельность – это 

повышение интереса многих подростков, способ разнообразия форм работы с 

обучающимися, развитие творческих способностей, упрощение процесса 

общения с обучающимися, активизация воспитательной работы в новых 

условиях. 

Использование телекоммуникаций и, в частности, электронной почты, 

группы в мессенджере позволяет педагогам оперативно информировать 

родителей о ходе обучения и воспитания каждого обучающегося, организуя при 

этом индивидуальный диалог. Родители также приобретают возможность 

сообщать педагогу сведения, необходимые для коррекции обучения каждого 

обучающегося. 

Более сложные средства ИКТ позволяют проводить виртуальные 

собрания родителей. Использование для этих целей списков рассылки и 

телеконференций дает возможность проведения массовых мероприятий и 

массового информирования родителей без их очного собрания и визитов в 

образовательное учреждение. 

Наличие у образовательного учреждения собственного сайта в сети 

Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения 
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информации о жизни школы, класса, параллели, расписании занятий, о 

проводимых учебных и внеучебных мероприятиях. 

Кроме этого, сайты образовательных учреждений могут стать для 

родителей источником информации учебного, методического или 

воспитательного характера. Со страниц таких сайтов родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени 

отслеживать успеваемость своих детей, получать информацию о проблемах, 

возникающих в обучении и советы, направленные на устранение конкретных 

проблем во взаимодействии с педагогом. Используя средства ИКТ, родители 

имеют возможность контролировать ход и правильность выполнения 

обучающимися домашних заданий, вне зависимости от изучаемой дисциплины. 

Появление мобильных информационных систем, к числу которых следует 

отнести мобильные телефоны и карманные компьютеры, оснащенные доступом 

к всемирной компьютерной сети и мобильной телефонии, предоставляют 

родителям и педагогам дополнительные средства для оперативного обмена 

информацией. Для этих целей задействованы мобильная почта и SMS-

сообщения. Во многих случаях оперативность в информировании родителей и 

педагогов оказывает решающее влияние на повышение эффективности 

обучения и воспитания обучающихся. 

Как правило, виртуальные контакты родителей с образовательными 

учреждениями и родителей между собой формируют неформальное общение 

родителей и педагогов, что способствует комплексности и взаимной связи 

учебных и воспитательных воздействий, реализуемых в образовательных 

учреждениях и дома.  

Социальное проектирование — технология социального воспитания 

обучающихся. Главный педагогический смысл этой технологии — создание 

условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирование 

позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать 

свою Я — концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром взрослых. Данная технология хорошо 

взаимодействует с Технологией сотрудничества — задача каждого 

обучающегося состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, 

чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел 

необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом чтобы вся 

команда знала, чего достиг каждый обучающийся. Вся работа проходит в 

команде, обучающиеся отвечают не только за себя, но и болеют за честь своей 

команды. Обучающиеся учатся работать в команде, оценивая свою работу и 

успех, и работу команды. 

Технология педагогических мастерских. Обучающиеся сами видят 

проблему и пытаются найти на неё ответ. В мастерской происходит 

формирование у обучающегося нового, самостоятельно выстроенного на 
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основе личного опыта, знания, которое он активно и творчески будет в 

дальнейшем использовать в жизни. 

Идеальной технологией для проведения классных часов и родительских 

собраний я считаю технологию развития критического мышления через чтение 

и письмо. Благодаря этой технологии обучающийся учится ориентироваться в 

источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно 

понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, 

«отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать 

выводы и обобщения. Незаменима данная технология при объяснении трудного 

материала, например «Токсикомания», «Компьютер: за и против». 

Технология КТД (коллективные творческие дела). Это эффективный 

метод воспитания и развития обучающегося, основанный на позитивной 

деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. 

Игровые технологии использую также при проведении классных часов, 

участвуя в дистанционных конкурсах. Организуя классное медиаобразование 

нельзя игнорировать здоровьесберегающую и оздоровительную технологии, 

которые просто необходимы для сохранения физического и психического 

здоровья воспитанника и обучения навыкам сохранения его (физкультминутки, 

гимнастика для глаз, правила здорового питания, инсценировки по 

профилактике болезней, обеспечение двигательной активности: походы, 

спортивные праздники и т.д.). 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни – одно из главных 

направлений работы педагога. 

Проектная технология. Метод проектов — форма организации обучения и 

воспитания, при которой обучающиеся приобретают знания, умения и навыки в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий - проектов, разработанных совместно с педагогом с 

учетом окружающей реальности и интересов детей. 

Мы считаем, что понятие профессионализм подразумевает не только 

профессиональную компетентность, но и чувство нового, инициативность, 

умение видеть проблемы, ставить задачи и обеспечивать их решение. Это 

владение культурой труда, культурой отношений и общения медиакультурой, 

профессиональной этикой, это умение критически взглянуть на результаты 

своей деятельности. 

Использую Ситуативные технологии. 

Групповая проблемная работа – это работа с вербальным (словесным) 

поведением обучающихся в проблемной ситуации. Её цель – разработка, 

принятие организационных решений, прояснение, обсуждение. Они 

разрабатываются и применяются в связи с определёнными обстоятельствами. 

Тренинг общения – форма педагогической работы, имеющая цель – 

создание у ребят средствами групповой практической психологии различных 

аспектов позитивного педагогического опыта, опыта общения (опыта 

взаимопонимания, опыта поведения в проблемных школьных ситуациях). 
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Технология «Дебаты» — чётко структурированный и специально 

организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по 

актуальным темам. 

Моё внимание привлекает технология личностно-ориентированного 

классного часа, в центр которого ставилась личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 

ее природных потенциалов. При анализе классного часа учитывается 

обогащение жизненного опыта обучающегося, индивидуально-личностное 

значение усваиваемой информации, развитие творческих способностей. 

В настоящее время большую популярность приобретает 

образовательная технология «Портфолио». Использование портфолио 

позволяет проследить индивидуальный прогресс обучающегося, помогает ему 

осознать свои сильные и слабые стороны. Портфолио повышает социальную 

активность обучающихся, уровень осознания ими своих целей и возможностей. 

Использую в своей работе Шоу-технологии. 

Рассмотренные современные технологии воспитания позволяют педагогу 

корректировать уровень воспитанности обучающихся, создают условия для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

Воспитание и образование сегодня - это умение вести активный диалог с 

медийным потоком. Активный, потому что от потока нужно не отгораживаться, 

а смело черпать из него, фильтровать и брать по возможности все, что в нем 

найдется пусть и не вечного, но хотя бы разумного, доброго, или, полезного. 

Поэтому в моей воспитательной системе класса особое место уделено 

медиаобразованию. 

Киноклуб «Экран» (Просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов и передач, (каждое воскресенье), Создание фильма 

про класс «Классный фильм» (1 раз в полугодие). 

Участие в интерактивных конкурсах и медиа-проектах (различные 

уровни). 

Главная задача педагога сегодня: определить методы использования 

средств новых информационных технологий для воспитания обучающихся. 

Наша задача теперь — не просто «вещать», но также помочь обучающимся 

систематизировать ту информацию, которую они получают как в 

образовательных учреждениях, так и вне ее. Это требует совершенно иных 

принципов организации воспитательных мероприятий, неизбежного отказа от 

авторитарности, демократизации отношений между всеми участниками 

педагогического процесса, пересмотра критериев и методов оценки 

деятельности учащихся. 

В заключение следует отметить, что владение воспитательными 

технологиями обеспечивает педагогу возможность организации 

педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – 

переводом обучающегося в позицию субъекта. А это означает, что уровень 
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овладения воспитательной технологией для нас должен быть не элементарным, 

а профессиональным. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Салихова К.Р. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 89  

имени Героя Российской Федерации А.Н. Овчинина», г. Оренбург 

 

Изучение иностранного языка – сложный и многоаспектный процесс, 

требующий высокого уровня включенности всех познавательных функций 

обучающихся, а также их личностной заинтересованности, осознанности в 

освоении неродного языка. В старшем школьном в данном контексте нас 

привлекает такое качество обучающихся старшего школьного возраста как 

креативность, благодаря которой изучение языка может осуществляться 

наиболее успешно и с большим интересом. Помимо этого, креативность 

старшеклассников не только способствует продуктивному усвоению языка, но 

и может активно развиваться на уроках английского.  

Под креативностью мы понимаем сложное когнитивно-личностное 

образование, проявляющееся в способности к оригинальности, нестандартности 

мышления, переживаний, осуществления коммуникаций и отдельных видов 

деятельности, к уходу от стереотипности и шаблонности в принятии решений и 

взаимодействии с окружающей действительностью. В старшем школьном 

возрасте креативность развивается на фоне развития познавательных процессов 

и самосознания. «Внешние» и «внутренние» противоречия, свойственные 

данному возрасту, способы преодоления их играют очень важную роль в ходе 

развития. Ю.Б. Исакова пишет, что для старшеклассников характерны свои 

возрастные черты творческих проявлений: первые вдохновения, собственные 

гипотезы при обсуждении научных проблем, иногда уже успешные попытки 

при внесении чего-то нового в практические дела. Такого рода формы 

активности можно считать креативными, если иметь в виду необязательно 

объективную значимость того, что при этом создается, а сам поиск, тягу к 

созиданию [6]. В рамках учебной деятельности, освоения отдельных дисциплин 

происходит наиболее интенсивное развитие креативности у старшеклассников 

[1; 3; 11], что связано с целенаправленным решением задач развития 

творческой личности, прописанных в ФГОС СОО [15]. 

Изучение иностранного языка представляет собой процесс, обладающий 

широкими возможностями в развитии креативности старшеклассников, о чем 

свидетельствует ряд современных исследований. Так, З.И. Трубина пишет, что 

коммуникативная направленность и учет личного опыта обучающихся на 

уроках иностранного языка способствуют активному развитию креативности у 

старшеклассников. В числе важных условий автором отмечается также 

необходимость создания благоприятного психологического климата в классе и 

отказ от авторитарных форм обучения в пользу проблемно ориентированных, 

развивающих [14]. Л.В. Енбаева, А.Е. Пономарева пишут о возможностях 
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применения арт-технологий для развития креативности обучающихся на уроках 

английского языка. При этом автором также делается важный вывод о том, что 

для учащихся с изначально более высокими показателями развития творческого 

мышления необходимо большее разнообразие творческих средств освоение 

иностранного языка [4]. В.В. Никулина, О.О. Куприянова выделяют различные 

креативные формы работы при изучении английского языка [12].  

По мнению исследователей, креативная деятельность на уроках 

английского языка имеет положительные тенденции как в развитии 

креативности обучающихся, так и в освоении иностранного языка. И.Ф. 

Голованова рассматривает учебное проектирование как одно из средств 

развития креативности учащихся при изучении иностранного языка. При этом 

автором делается акцент на том, что при развитии креативности необходимо 

учитывать также личностные, средовые и ситуативные факторы, т.е. 

осуществлять индивидуальный подход при работе по развитию креативности 

[2].  

В ряде приведенных примеров исследований последних лет уделяется 

внимание поиску средств развития креативности на уроках иностранного языка, 

а также отмечается значимость креативности для успешного освоения 

старшеклассниками иностранного языка. Креативность на уроках английского 

языка: развивается в различных творческих видах деятельности на уроках и 

способствует более творческому и осознанному усвоению грамматики языка; 

развивается в контексте необходимости применения полученных знаний в 

различных ситуациях и определяет наличие личностной заинтересованности 

учащихся в изучении иностранного языка; развивается в процессе 

непосредственного освоения иностранного языка как нового, непривычного для 

учащихся способа взаимодействия с миром и способствует гибкому 

применению полученных знаний в различных ситуациях. Так, креативность 

старшеклассников на уроках английского языка выступает системообразующим 

качеством, способствующим освоению языка и развивающимся в этом 

процессе. На наш взгляд, без творческой составляющей изучение английского 

языка может быть неинтересным и малопродуктивным: освоение языковых 

конструкций – задача творческая сама по себе, требующая от личности 

гибкости мышления, способности применять свои знания в широком спектре 

как сходных, так и различных языковых ситуаций. На основании данных 

представлений нами было организовано исследование, нацеленное на 

выявление возможностей развития креативности старшеклассников на уроках 

английского языка. 

Основу построения модели развития креативности старшеклассников 

составили основные идеи деятельностного подхода и аксиологии креативности 

[7; 8; 9; 10; 13; 16]. В контексте деятельностного подхода наиболее важными 

для нас выступили следующие положения: 

деятельность – базовая категория психолого-педагогических 

исследований и процессов, наряду с категориями личности и сознания; 
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деятельность – важнейшее условие формирования мыслительных 

процессов и личности в целом; 

деятельность – условие формирования ценностно-смысловых оснований 

креативности личности, мотивов ее проявления; 

деятельность – главная форма проявления любой активности, в том числе 

и креативной. 

Обратим внимание на положение о том, что ценностно-смысловые 

основания креативности личности формируются и развиваются в деятельности, 

что, на наш взгляд, непосредственно взаимосвязано с рядом принимаемых нами 

положений аксиологии креативности: 

креативность – способ самовыражения личности, ее естественная 

аксиологическая потребность; 

ценности и ценностные ориентации на познание, творчество, 

самореализацию и самовыражение являются драйверами креативности; 

креативность выступает аксиологическим ресурсом развития личности, в 

силу того, что креативность входит в шкалу ценностей современного человека, 

обеспечивая новое качество образования [7; 8]. 

Для развития креативности старшеклассников на уроках английского 

языка нами были реализованы следующие педагогические условия, 

выделенные на основании всестороннего анализа проблемы развития 

креативности школьников: 

1) создание мотивационно-ценностных предпосылок развития 

креативности у старшеклассников – важнейшее условие, определяющее 

личностную, субъектную включенность и активность старшеклассника в 

процессе развития креативности; 

2) учет индивидуальности старшеклассника по параметрам 

ценностных ориентаций, мотивов, особенностей деятельности (учебной и 

внеучебной), исходных параметров развития креативности; 

3) субъект-субъектное взаимодействие педагога с учащимися 

предполагает активную целенаправленную включенность и активность всех 

участников процесса развития креативности с принятием целей, 

ответственности за результаты; 

4) расширение спектра внеучебных форм работы (предметные 

кружки, научное общество, дискуссионные клубы) составляет значимое 

организационное условие, расширяющее возможности развития креативности 

старшеклассников в образовательном пространстве; 

5) применение активных форм (презентация, демонстрация, доклад, 

сочинение виртуального компьютерного произведения, инсценирование) и 

методов развития креативности (метод проектов, фреймов, «мозговой штурм», 

эвристические методы решения задач); 

6) организация ценностно-смыслового креативного взаимодействия в 

системах «педагог – старшеклассник – группа», «старшеклассник – 

старшеклассник», «старшеклассник – среда». 
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В рамках предложенных условий была спроектирована система 

мониторинга развития креативности учащихся, разработан учебно-

методический комплекс, включающий широкое разнообразие средств развития 

креативности. В качестве постоянно действующей креативной составляющей 

каждого занятия или встречи были предложены различные варианты 

инновационной деятельности, которая актуализирует развитие креативности 

учащихся. Приведем некоторые примеры. 

1. «Мои лучшие фото». Ученики выбирают 3 самых любимых фото в 

телефоне. Работая в парах, их задача угадать, что происходит на фото их 

товарища. Партнер же подтверждает или опровергает догадки другого. Диалог 

ведется на английском. 

2. «Моя поездка». В качестве домашнего задания мы просили 

старшеклассников сделать фото их пути домой. Не давалось никаких 

параметров, требований и иных пояснений к заданию. Старшеклассники 

должны были сами проявить фантазию и решить, что есть интересного на их 

пути. Сами же идеи фото – есть проявление креативности в решении 

поставленной без четких условий задачи.  

3. «Close-ups». У учеников задание сфотографировать что-нибудь 

крупным планом – настолько близко, что трудно определить, что это такое. В 

классе старшеклассники должны показать друг другу свои фотографии и 

попытаться угадать, что изображено на фото.  

4. «Мемы». Учащимся предлагается смешная картинка без подписи с 

заданием придумать свой текст к изображению. Можно устроить конкурс в 

классе на самый смешной текст.  

5. Прием ППФ (простые приемы фантазирования) заключается в том, что 

берется любое длинное слово по теме, ученики пишут его вертикально и на 

каждую букву пишут слово горизонтально. Далее учащиеся составляют рассказ 

с написанными по первым буквам словами, но есть одно условие: слова не 

менять местами.  

Развитие креативности требует активного ценностно-смыслового 

креативного взаимодействия в системах «педагог – старшеклассник – группа», 

«старшеклассник – старшеклассник», «старшеклассник – среда». Такое 

взаимодействие обеспечивается за счет применения интерактивных заданий 

различного содержания, включения каждого учащегося и самого педагога в 

решение поставленных креативных задач.  

Нами было отмечено, что использование на уроках иностранного языка 

некоторых приемов развития креативности приводит к большей 

удовлетворенности самим процессом и результатами у учащихся. Вовлеченные 

в процесс креативного мышления, они самостоятельно добывают знания, 

вместе выдвигают идеи, используют приобретенные знания и умения в новых 

ситуациях повседневной жизни, творят, учатся формулировать собственные 

мнения и идеи, относиться с уважением к мнению других. При этом также 

стоит отметить, что творческое содержание занятий мотивировало учащихся 

активно участвовать в ходе урока, готовиться по предлагаемым заданиям, 
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участвовать в разных направлениях внеучебной деятельности. В конце любого 

урока с внедрением креативности как инновационного ресурса виден 

практический результат, т.е. насколько понят и усвоен материал каждым 

учеником. 

Для мониторинга и оценки динамики развития креативности нами 

применялись тестовые методики (Тест креативности Е. Торренса, «Опросник 

определения уровня креативности» Дж. Брунера). В логике сравнительного 

анализа приведем далее данные мониторинга, полученные на выборке 

старшеклассников, включившей 120 старшеклассников (16-18 лет).  

По тесту Е. Торренса при оценке беглости, гибкости и оригинальности 

вербальной креативности после реализации предложенных педагогических 

условий было отмечено повышение уровневых показателей (табл. 1). 

 

Таблица 2 – Динамика развития компонентов вербальной и невербальной 

креативности старшеклассников 

 

Вербальная креативность 

Уровень 
Беглость Гибкость Оригинальность 

До После До После До После 

Низкий 35% 15% 33,3% 16,7% 30% 15% 

Средний 43,3% 50,8% 41,7% 50% 41,7% 50% 

Высокий 21,7% 34,2% 25% 33,3% 28,3% 35% 

Невербальная креативность 

Уровень 
Беглость Гибкость Оригинальность 

До После До После До После 

Низкий 33,3% 13,3% 36,7% 15% 31,7% 15% 

Средний 46,6% 52,5% 41,7% 50,8% 40% 50,8% 

Высокий 20% 34,2% 21,6% 34,2% 28,3% 34,2% 

 

Из данных таблицы 1 можно видеть, что в выборке старшеклассников 

отметилось снижение количества показателей низкого уровня беглости, 

гибкости и оригинальности вербальной креативности при повышении 

количества показателей среднего уровня. По наблюдениям, проводимым в ходе 

всего исследования, старшеклассники стали более свободно выражать свои 

мысли в вербальной форме, легче включаться в выполнение проблемных 

творческих задач, связанных с обсуждением чего-либо, подготовкой 

выступления, монолога, участием в дискуссиях. Так как опытно-

экспериментальная работа проводилась в рамках преподавания английского 

языка, где основная цель – это освоение лексики, говорения на иностранном 

языке, то и по параметрам вербальной креативности нами были отмечены особо 

значимые изменения.  

Относительно динамики развития компонентов невербальной 

креативности также можно отметить, что показатели беглости, гибкости и 

оригинальности невербальной (образной) креативности у старшеклассников 
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реже стали выявляться на низком уровне, чаще – на высоком и среднем. Этому 

могло способствовать применение заданий на создание различных образов, 

например, в фотографиях и рисунках. По нашим наблюдениям, в начале 

опытно-экспериментальной работы старшеклассники при выполнении 

творческих заданий с каким-либо визуально представленным содержанием 

терялись, стеснялись, иногда отказывались выполнять подобные задания. К 

моменту повторной диагностики старшеклассники, напротив, стали охотнее 

выполнять именно творческие задания, с удовольствием обсуждая их и 

предлагая все более оригинальные решения. 

Относительно общего уровня креативности, выявленного по методике 

Дж. Брунера, мы также можем отметить существование положительной 

динамики в выборке старшеклассников (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика общего уровня креативности старшеклассников 

 

Уровень До После 

Низкий 33,3% 15% 

Средний 43,3% 50,8% 

Высокий 23,4% 34,2% 

 

Выявлено, что общий уровень креативности старшеклассников реже стал 

проявляться на низком уровне и чаще – на среднем и высоком. Нами отмечено, 

что в целом, в разных видах деятельности и во взаимодействии креативность 

стала проявляться чаще и более спонтанно, легко и оригинально. 

Старшеклассники стали проявлять больше внимания к творческим видам 

деятельности, а также более креативно выполнять даже обычные учебные 

задания. Все это, помимо повышения уровня креативности, также способствует 

и более качественному усвоению знаний в рамках учебного процесса. 

Оценка статистической значимости сдвига в показателях развития 

креативности проводилась нами с помощью G-критерия знаков, позволяющего 

оценить различия между первым и вторым тестированиями. Было выявлено, 

что статистически значимые сдвиги отмечаются по параметрам: вербальная 

креативность, включая показатели беглости, гибкости, оригинальности (с 

достоверностью 0,05 и 0,01), невербальная креативность, включая показатели 

беглости, гибкости, оригинальности (с достоверностью 0,05 и 0,01), общий 

уровень креативности (с достоверностью 0,01). Так, полученные данные 

свидетельствуют о повышении уровня креативности старшеклассников после 

реализации предложенных педагогических условий на уроках английского 

языка. 

Таким образом, уроки английского языка обладают широкими 

возможностями для развития креативности старшеклассников при обеспечении 

педагогических условий, в числе которых создание мотивационно-ценностных 

предпосылок развития креативности у старшеклассников, учет 

индивидуальности, субъект-субъектное взаимодействие педагога с учащимися, 
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расширение спектра внеучебных форм работы на английском языке, 

применение активных форм, и методов развития креативности, организация 

ценностно-смыслового креативного взаимодействия в системах «педагог – 

старшеклассник – группа», «старшеклассник – старшеклассник», 

«старшеклассник – среда». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЕГО УСПЕХА»  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Абдраимова Ю.А., Салихова К.Р.  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 89 имени Героя Российской 

Федерации летчика-космонавта А.Н. Овчинина», г. Оренбург 

 

Проект берет свое название от результата заседания совета лидеров 

ученического самоуправления, в ходе которого были обозначены девиз школы 

и, как следствие, название образовательного проекта и Программы развития 

МОАУ «СОШ № 89 имени Героя Российской Федерации летчика-космонавта 

А.Н. Овчинина».  

Как проект перспективного развития МОАУ «СОШ № 89» призвана:  

-  обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 

годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности школы;  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения МОАУ «СОШ № 89» 

для достижения целей проекта.   

Проект призван ответить на новые запросы времени. Принципы 

построения данного проекта соответствуют основным принципам, указанным в 

программе модернизации образования – доступность, качество, эффективность 

и характеризуют вектор направленности всей системы образования, отвечая на 

вопрос: каким должно быть образование в Российской Федерации.  

В основу реализации проекта положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной 

деятельности.  

Представленный проект сохраняет целевые установки и раскрывает 

внутренние механизмы, источники развития образовательной сферы школы, 

отвечая в большей степени на вопросы: как, каким образом, за счет каких 

ресурсов должно развиваться образование в рамках отдельно взятого 

общеобразовательного учреждения. Таким образом, выстраивается целостная 

стратегическая линия развития школы.  
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Представляем вашему вниманию образовательные проекты, которые, мы 

считаем, наилучшим образом удовлетворяют всем вышеперечисленным 

запросам и требованиям. 

  

Школа юного инженера 

 

Педагогическая целесообразность проекта состоит в необходимости 

развития знаний, умений и навыков у учащихся практически в любой области 

жизнедеятельности современного человека, как в городской среде, в быту и на 

производстве, так и в любой другой, вплоть до экстремальных ситуаций.  

Цель обучения: становление у школьников целостного представления о 

современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические 

знания. 

Задачи обучения: 

- сформировать у обучающихся системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий; 

- отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

- становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  

Реализация проекта подразумевает работу таких программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, как: 

- «Реальная математика»; 

- «Физическая лаборатория»;  

- «Робототехника»; 

- «Шахматы»; 

-  профильная летняя смена по образовательной программе «Инженерные 

каникулы»; 

- создание модели сетевого взаимодействия по реализации предметной 

области «Технология», «Астрономия», «Химия», «Биология» по направлениям 

деятельности «Кванториум», «Гагарин-центр». 
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2. «Школьный музей космоса: Шаг в будущее» 

 

Целью школьного музея является всемерное содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к 

отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений. 

Цель музейной деятельности – формирование чувства ответственности за 

сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за   

свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины.  

Для достижения цели программы «Школьный музей космоса: Шаг в 

будущее» решаются следующие задачи: 

- формировать у обучающихся гражданско-патриотические

 качества, расширять кругозор, воспитывать познавательные интересы и 

способности; 

- формировать представления об историческом времени и пространстве, 

об изменчивости и преемственности системы социально-нравственных 

ценностей; 

- формировать уважительное отношение к памятникам

 прошлого, потребности общаться с музейными ценностями; 

- воспитывать музейную культуру, обучать музейному языку, музейной 

терминологии, основным видам и  методике проведения экскурсий и 

организации экспозиций; 

- развивать научно-исследовательской работу музея.  

Реализация проекта осуществляется через  

- проведение внеклассных мероприятий «Путешествие по 

необыкновенным музеям мира», «Чем дальше в будущее входим, тем больше 

прошлым дорожим», «Музеи - экскурс в прошлое, настоящее, будущее», 

«Экскурсия-игра в школьном музее», «Первые исследователи космоса», 

«Виртуальное путешествие по музеям космонавтики России», «Мы и космос: 

первые шаги во Вселенную», обучение школьных экскурсоводов; 

- участие в городских, областных мероприятиях: День открытых дверей в 

Музее истории Оренбурга и в Доме-музее им. Ю. и В. Гагариных, Музей 

истории Оренбурга «Библиосреда в музее», Оренбургский областной конкурс 

музейных онлайн-проектов «Музей в цифровом пространстве»; 

- защита проектных работ в городских, областных конференциях: 

семейный квест «Космический экипаж», «Знамя мира в космосе»;  

- международный конкурс изобразительного искусства и литературного 

творчества, Музей космонавтики (музейная конференция) «Единство 

непохожих».  

 

 

 

https://banner-of-peace-in-space.ru/
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3. «Лингвистический класс» 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической (языковой) подготовки.  

Целью данной Программы является формирование англоязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности каждого ребёнка понимать 

английскую речь и вступать в беседу с носителями языка, а также быть 

готовым к сдаче государственных экзаменов, в том числе международного 

уровня.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников; коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

- освоение лексико-грамматического материала углубленного уровня для 

расширения горизонтов школьников.  

Реализация осуществляется через:  

- преподавание курсов страноведческого и культуроведческого 

содержания учащимся лингвистического класса: «Страноведение 

Великобритании и США», «Художественная литература Великобритании  и 

США» и др.; 

- проведение презентации проектных и исследовательских работ в рамках 

деятельности школьного научного общества, малых  шекспировских чтений, 

участие в конкурсе молодых ученых Оренбурга (на русском и иностранных 

языках), неделя английского языка; 

- функционирование сети факультативов, спецкурсов, элективных 

предметов лингвострановедческой направленности 

«Лингвострановедение Великобритании», «Английская грамматика», 

«Английский язык. Практика устной речи»; 
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- участие в детских международных проектах, конференциях и 

конгрессах; 

- повышение квалификации учителей школы, языковая сертификация

  обучающихся в международных центрах, сертификаты 

Кембриджской академической линейки, CAE и CPE.  

Таким образом, реализуя данные проекты, деятельность школы 

направляется на создание образовательной среды, обеспечивающей 

профессиональное и личностное самоопределение участников 

образовательного процесса.  

 

Список литературы 

1. Зверев, И.Д., Максимова, В.Н. Интеграция основного и 

дополнительного образования в современной школе. - М.: Педагогика, 2010. - 

С. 148. 

2. Сериков, Г.Н. Концепция интегративной картины образования. - 

М.: Педагогика, 2012. - С. 207. 

3. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое 

пособие / Под ред.Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева. - М.: 

Время, 2009. - С. 321. 

4. Материалы сайта МОАУ «СОШ № 89» – [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  URL: https://89orenschool.ru 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  URL: https://fgos.ru/.  

 

https://89orenschool.ru)/
https://fgos.ru/


4195 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Самитова А.Т. 

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, 

г. Астана, Республика Казахстан 

 

Наука предвидит тенденции развития окружающей действительности и 

способствует ее изменению, а также рассматривается как творческая 

деятельность по получению нового знания и результат этой деятельности. В 

совокупности  наука содержит ряд основных характеристик, среди которых  

системность в научном исследовании всегда находится выше других 

характеристик. 

Анализ научной литературы известных ученых как зарубежных, так и 

отечественных в этом направлении, показывает, что системный подход в 

психолого-педагогической ауке является одним из важных методологических 

подходов к исследованию [1-3]. Системный подход - направление методологии 

научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

системы: 

- целостного комплекса взаимосвязанных элементов; 

- совокупности взаимодействующих объектов; 

- совокупности сущностей и отношений. 

Ученые констатируют, что системный подход является методом не 

столько решения, сколько постановки задач. Практически все современные 

науки построены по системному принципу. Важным аспектом системного 

подхода является выработка нового принципа его использования - создание 

нового, единого и более оптимального подхода (общей методологии) к 

познанию для применения его к любому познаваемому материалу с 

гарантированной целью получить наиболее полное и целостное представление 

об этом материале. 

Термин «системный подход» охватывает группу методов, с помощью 

которых реальный объект описывается как совокупность взаимодействующих 

компонентов. Эти методы развиваются в рамках отдельных научных 

дисциплин, междисциплинарных синтезов и общенаучных концепций. 

Системный подход все шире применяется в психологии, накапливается опыт 

построения системных описаний объектов исследования. Давайте рассмотрим 

изучение вопроса системного подхода применительно к психологии. 

Отметим, что «Система» - это слово греческое, буквально означает целое, 

составленное из частей. В другом значении - порядок, определенный 

планомерным, правильным расположением частей и их взаимосвязями. Так, 

например, применение системного подхода в психологии стимулируется 

успехом частных системных теорий в других областях знания, развитием 

кибернетики и общественных концепций. Системный подход является своего 
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рода реакцией на бурный и длительный процесс дифференциации в науке. Но 

это не означает, что системный подход - синоним интеграции. 

Единство мира состоит в материальности. Все явления и процессы 

действительности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Объективными 

формами существования материального субстрата являются пространство и 

время. Важнейшая особенность мира заключается в неравномерности 

распределения в пространстве и времени вещества, энергии и информации 

(разнообразия). Эта неравномерность проявляется в том, что компоненты 

материального субстрата (элементарные частицы, атомы, молекулы и др.) 

группируются, т. е. объединяются в относительно обособленные в пространстве 

и времени совокупности. Процесс объединения имеет диалектический 

характер, ему противостоит процесс разъединения, дезинтеграции. Но факт 

существования объединений на всех уровнях организации материи говорит о 

доминировании интеграции над дезинтеграцией. 

Как общенаучная методология системный подход получил 

распространение в 1960-е гг. в связи с успехами научно-технической 

революции. Ее наиболее известная форма, названная JI. Берталанфи общей 

теорией систем (ОТС), была ориентирована на поиски универсальных 

закономерностей сложно организованных объектов и решала задачу 

интеграции разнородного научного знания. 

Исследователей интересовали устройство систем и механизмы, 

обеспечивающие их функционирование, т. е. равновесие со средой. Именно в 

таком виде системный подход проник в западную, прежде всего американскую, 

психологию, захватив не только прикладные области типа Human factors, но и 

ее общетеоретическое ядро. Представления и установки ОТС использовались 

при изучении поведения (Б. Скиннер), личности (Г. Олпорт), процессов 

познания (У. Найссер), организации и динамики социальных групп и других 

явлений. 

В какой-то степени этот методологический шаг был подготовлен яркими 

достижениями гештальтпсихологии и школы К. Левина, показавшими, что 

представление психических явлений и поведения в качестве систем открывает 

исследователю весьма широкие перспективы. 

История психологической науки во многом выступает как история поиска 

альтернатив атомистической, по существу асистемной, точки зрения на 

природу психики и поведения. Наиболее последовательно она реализовывалась 

эмпирической психологией сознания и классическим бихевиоризмом, которые 

постулировали существование исходных элементов (ощущений, реакций), 

объединяемых внешними связями (ассоциациями), а также обусловленность 

психики и поведения жесткими каузальными зависимостями. 

Следствиями такого подхода стали распространение редукционизма 

(физиологического, логического, социологического, кибернетического, 

информационного), опасность утери специфики предмета психологии и кризис 

методологических основ психологической науки. Собственно, преодоление 

этого кризиса и связано с освоением (большей частью неосознанно) системного 
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взгляда на предмет психологического познания. Критерии научности все 

больше ассоциируются не столько с аналитическим, сколько с синтетическим, 

целостным подходом, вписывающим психическое в систему жизненных связей 

и отношений человека и подчеркивающим самостоятельность целого 

относительно образующих его компонентов. Существенные шаги в раскрытии 

системной природы психики в отечественной науке сделаны Б.Г. Ананьевым, 

В.М. Бехтеревым, Л.С. Выготским, А.Р. Лурией, B.C. Мерлиным, C.JI. 

Рубинштейном, Б.М. Тепловым, A.A. Ухтомским. Системный анализ поведения 

и деятельности устойчиво связан с именами П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева, 

H.A. Бернштейна и др. 

В отличие от теоретиков ОТС, Б.Ф. Ломов подчеркивал специфичность и 

многообразие проявлений целостных образований психики, их зависимость от 

сферы бытия, уровня организации и развития. Моносистемный взгляд на 

природу целостностей с его вниманием к компонентам и структуре Б.Ф. Ломов 

дополнил полисистемным, выделив объективные основания интегральных 

качеств и свойств. 

На конкретном эмпирическом материале было показано, что, включаясь в 

разные системы отношений, человек (его психика, поведение) развертывается в 

различных планах и обнаруживает качества, которые отсутствуют в других 

системах. Поскольку объемлющих (макро-) систем оказывается несколько, 

психические явления всегда выступают как своеобразные «качественные узлы». 

Принцип системности распространялся Б.Ф. Ломовым навею психологию 

в целом и полагался ведущим регулятивом исследования. Одним из первых 

Б.Ф. Ломов обратил внимание на собственную организацию предметного поля 

науки, попытался уйти от его внешней гомогенности и, следовательно, 

«лобового столкновения» теорий, концепций и методов. Предметное поле 

психологии выступило в его работах как многомерное, многоуровневое, 

подвижное образование [4]. 

Этот методологический шаг подводил к принципиально новой стратегии 

познания. Важным становились не только обоснование, подтверждение или 

опровержение конкретной концепции, полученных данных и т. п., но и 

указание их места в сложнейшей системе знания, установление «ипостасей», 

или форм проявления, поиск множественных путей их взаимосвязей и 

взаимопереходов. Эпоха классических теорий, претендующих на объяснение 

любых психических явлений на основе проработки какой-либо одной из 

областей науки, заканчивалась. 

Исследования, проведенные в психологии второй половины ушедшего 

столетия, позволяют заключить, что обращение к идеям системности не просто 

дань времени или моде. Системный подход вводит в психологию максимально 

широкий взгляд на изучаемые явления, возможность разработки конкретной 

логики взаимопереходов и взаимовключений, а также конструирование 

интегративного знания, не только глубоко отражающего сущность изучаемых 

явлений (их гетерогенность, текучесть, недизъюнктивность), но и наиболее 

приспособленного для решения практических задач. Раскрывая 
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недостаточность (узость, односторонность, ограниченность) концептуальной 

базы и традиционных средств исследований, системный подход создает 

предпосылки для формирования более адекватных теоретических построений, 

объяснительных принципов и способов организации знания. Системный подход 

позволяет наиболее точно ставить проблему и намечать стратегию ее решения, 

ориентирует исследователя на изучение психики как дифференцированного 

целого, выявление многообразия его связей и отвечающих им планов, уровней 

и измерений, обеспечивает создание предельно широкой, многомерной 

картины психических явлений. 

Необходимо, однако, иметь в виду (и это вытекает из самой сути 

системного подхода как грани диалектики), что он не дает исчерпывающе 

полной методологической характеристики исследований психики и 

предполагает другие методологические ориентации. Более того, он эффективен 

именно тогда, когда наполняется конкретным психологическим содержанием. 

Следовательно, на основании сказанного выше можно сделать 

следующий вывод. Суть системного подхода в психологии заключается в 

рассмотрении психики и любых ее проявлений как систем. Системный подход в 

психологии позволяет выявить общность психических явлений с другими 

явлениями действительности. А это доказывает единство принципов 

организации мира во всех аспектах и на всех уровнях - от физического до 

психологического и социального, что, в свою очередь, позволяет 

оптимистически оценивать возможности построения «единой психологической 

теории, дает возможность обогащения психологии идеями, фактами, методами 

других наук и, наоборот, проникновения психологических данных в другие 

области знания. Системный подход позволяет интегрировать и 

систематизировать психологические знания, устранять избыточность 

накопленной информации, сокращать объем и повышать наглядность описаний, 

уменьшать субъективизм в интерпретации психических явлений. Он помогает 

увидеть пробелы в знаниях о конкретных объектах, обнаружить их неполноту, 

определить задачи дальнейших исследований, а иногда и предсказать свойства 

объектов, информация о которых отсутствует, путем экстраполяции и 

интерполяции имеющихся сведений. 

Системные методы описания позволяют представить учебную 

информацию в более наглядной и адекватной для восприятия и запоминания 

форме, дать более целостное представление об освещаемых объектах и 

явлениях и, наконец, перейти от индуктивного изложения психологии к 

дедуктивно-индуктивному. 

Цели применения системных исследований - построение теоретического 

базиса, организация и проведение эмпирического исследования, получение 

выводов, содержащих новые гносеологические модели. Общими задачами 

системных исследований являются анализ и синтез систем. 

1. В процессе анализа система выделяется из среды. Определяются 

элементы, структура, функции, интегральные характеристики системы. 
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Рассматриваются системообразующие факторы, свойства системы, взаимосвязи 

со средой. 

2. В процессе синтеза создается модель системы, определяются ее состав, 

особенности структур, закономерности динамики и взаимодействия со средой, 

рассматриваются теоретические базисы и подходы к описанию системы.  

Все вышесказаенное доказывает, что применение системных методов 

позволяет решать задачи систематики, планирования и организации 

комплексного исследования и в  направлении проблем педагогики. 

Как было отмечено, систематизация  научного исследования 

осуществляется с помощью логических операций как анализ и синтез, 

обобщение, безусловно, здесь ключевыми  элементами систематизации 

научных знаний выступает: научные факты - понятия - законы – теории, 

находящиеся во взаимосвязи.  Систематизация знаний способствует 

установлению причинно-следственных связей между изучаемыми фактами и 

понятиями, которые приводит к пониманию  этих фактов и служит опорным 

моментом в познании реальной действительности, выступая в конечном плане 

заключительным итогом ее познания.  Учитывая вышеизложенные научные 

постулаты, мы работаем над своей темой исследования. Тема нашего 

педагогического исследования: «Проектирование профессиональной 

ориентации школьников на основе личностного потенциала». 

Во-первых, как было сказано выше, в процессе  научного исследования  

первоначально нужно разрешить проблему выбора и обоснования исходных 

методологических подходов. Отметим, что  на уровнях методологического и  

теоретического характера применяются общие положения социальных наук, 

которые способствуют   обоснованию исходных принципов, предпосылок  темы 

исследования.  Общеизвестно, что педагогика  как отрасль науки в качестве  

методологии рассматривает  совокупность   философских  и   общенаучных  

методов,   ориентированных на анализ особенностей  и логики развития 

исследуемой темы. 

Методологический подход, являясь  моделью авторского видения, 

понимания и интерпретации явлений, фактов в генезисе нами исследуемой 

темы, помогает провести комплексный анализ исследуемых явлений и 

процессов. Он определяет ракурс понимания логики исследования, 

регламентирует отбор и интерпретацию нужного материала, закладывает 

аксиологические параметры оценки изучаемых фактов и явлений, 

Анализ научных изысканий ученых по изучению проблемы 

проектирования профессиональной ориентации школьников на основе 

личностного потенциала показывает, что оно основывается на 

полипарадигмальном подходе, интегрирующем системную, 

культурологическую, аксиологическую, инновационную  концепцию. 

Каждый из выделенных нами подходов в исследовании обладает 

определенными  возможностями концептуализировать и в системном виде 

оформить научные взгляды на предмет и объект  исследования, тем самым  

обеспечивается объективность  и достоверность исследованию, 
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Из указанных выше методологических подходов для  нашего 

исследования важную значимость имеет аксиологический подход. Этот подход 

включает совокупность ценностных ориентаций на уровне общества в целом и  

дает возможность видеть общую его направленность. На личностно-смысловом 

уровне помогает раскрыть значение этой категории для анализа явлений 

конкретной педагогической реальности.  

В нашей теме исследования он (аксиологический подход) позволяет 

рассматривать проблемы проектирования профессиональной ориентации 

школьников с позиций  гуманизации педагогического процесса. 

Аксиологический потенциал личности можно рассмотреть через такие 

интегрированные качественные новообразования, как «Образ Мира», «Образ 

«Я», «Образ будущего», которые можно собрать воедино  в концентрированные 

«аксиологические личностные ядра» - ценностные ориентации личности. 

Ценностные ориентации являются важнейшими элементами структуры 

личности. Они опираются на жизненном опыте индивида, его переживаниях и 

позволяют разграничить значимое от незначимого, существенное от 

несущественного. Ценностные ориентации, стимулирующие  по своей природе 

поведение и поступки, являются мощным фактором мотивации личности, и 

поэтому играют важную роль в достижении цели, в стремлении самостоятельно 

познать истину, самостоятельно добывать знания. 

Для нашего исследования важны взгляды профессора А.В.Кирьяковой об 

особенностях аксиологического подхода. Она считает, что «Ценностные 

ориентации – это относительно устойчивое, избирательное отношение человека 

к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые 

рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения 

потребностей жизнедеятельности личности. В ценностных ориентациях как бы 

аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном 

развитии человека», определяющий его взаимоотношения с другими людьми, 

преобразования личности, в том числе и по отношению к самой себе, являющий 

существо образа жизни индивида» [5, С.118]. Данное определение наиболее 

полно раскрывает содержательный план ценностных ориентаций человека, их 

динамическое выражение, их функции и знчимость в жизни человека, в 

развитии его как личности. Но более полезным считаем определение:, в 

котором ценностные ориентации раскрываются как «интегральное 

(информативно-эмоционально-волевое) свойство и состояние готовности 

личности к тому, чтобы сознательно определить и оценить свое 

местоположение во времени и пространстве природной и социальной Среды, 

избрать стиль поведения и направление деятельности, основываясь на личном 

опыте и в соответствии с конкретными условиями постоянно меняющейся 

ситуации»[5, С.58].  

В таком толковании, во-первых,  мы видим значимость  ценностных 

ориентаций человека как одного из регуляторов его поведения и деятельности,  

и во-вторых, в определении педагогических условий проектирования 
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профессиональной ориентации школьников очевидна важность и значимость 

развития  личностного потенциала каждого из учащихся.  

Другими словами, личностный смысл ценности, с одной стороны, 

определяется объектом, выполняющим функцию ценности, а с другой – зависит 

от самого человека.  

Таким образом, в научном исследовании  важны   методологические  

подходы, раскрывающие сущность проблемы и обеспечивающие наполнение 

педагогической теории и практики социокультурным смысловым и ценностным 

содержанием. Для нашего исследования мы определили пока еще 

(исследование на стадии изучения) системный, культурологический, 

аксиологический, инновационный подходы.  отражающие основные измерения 

педагогической проблемы по проектированию профессиональной ориентации 

школьников на основе личностного потенциала. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Сапыгин И.А. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34», г. Оренбург 

 

Рассматривая модернизацию образования в части подготовки 

выпускников различных специальностей, следует сказать, во-первых, что это 

перспективно: тенденции формирования мирового образовательного 

пространства определяют его как непрерывный развивающийся, 

целенаправленный процесс преемственности уровней образования, для 

которого характерны постоянное «обновление и саморазвитие» сообразно 

изменениям, происходящим сегодня в обществе. Во-вторых, что немаловажно, 

состояние системы образования должно соответствовать «современным 

потребностям развития страны, запросам гражданина, нашего общества и всего 

государства в целом» [1]. 

Образование в современном мире является одним из главных факторов, 

влияющих на формирование и развитие государства, а также на определение 

социального статуса индивида в развитии социальной структуры общества, 

поэтому его значение в наше время, безусловно, возрастает. От уровня качества 

образования зависит подготовка рабочих кадров, а, следовательно, состояние 

экономики и рынка труда в целом. Вот почему качественное образование 

сегодня полезно не только для человека, который становится более 

конкурентоспособным на рынке труда, но и для общества в целом, так, как 

благодаря ему страна получает высококвалифицированных рабочих. Это 

означает повышение производительности труда, внедрение новых технологий, 

доступ к первым направлениям развития социального развития [2].  

Отдельно следует рассмотреть образование в школе. На сегодня школа - в 

широком смысле этого слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации 

общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 

установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу страны [3]. 

За последние годы система образования существенно изменилась. 

Основными и важнейшими тенденциями развития являются: 

- демократизация общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость развития сферы 

гражданского образования; 

- необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся 

условиях; 
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- переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены 

лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что 

требует формирования современного мышления у молодого поколения; 

- динамичное развитие экономики; потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности; 

- рост значения человеческого и социального капитала и т.д. 

В представленных условиях модернизация образования 

становится важной составной частью социальной политики многих 

современных государств. Современная модернизация российской системы 

образования предполагает обеспечить равный доступ молодежи к очной форме 

обучения независимо от их финансового положения, группы здоровья, места 

жительства, национальности и расовой принадлежности. Другими важными 

задачами являются создание профессиональной элиты, выявление и 

целенаправленная поддержка самых талантливых детей и молодежи, 

социальная защита детей и подростков, лишенных родительской опеки [4].  

Для изменения уровня качества современного образования и повышения 

его роли в становлении и развитии нашей страны, важно, как модернизировать 

саму систему образования, так и поменять позицию государства в отношении 

образовательной системы. Органы власти должны работать над повышением 

качества работы образовательных организаций, а также контролировать 

качество предоставляемых образовательных услуг. Все это должно 

выполняться для обеспечения соответствия образовательной деятельности 

запросам личности и общества. Все, кто принимает участие в развитии 

образования, автоматически становятся субъектами образовательной политики. 

К ним относятся федеральные и региональные образовательные организации, 

коммерческие и государственные учреждения, а также все граждане России, 

семьи и родительские сообщества. 

Ключевой миссией модернизации образовательной системы является 

разработка механизма стабильного совершенствования современной системы 

образования, обеспечение ее соответствия нормам XXI века, социальным и 

экономическим потребностям становления страны, запросам общества и 

индивида. Для достижения этой цели возможна реализация следующих задач: 

обеспечение государственных гарантий в доступности и равной возможности 

для обучения; достижение нового современного качества образования на всех 

его уровнях профессионального образования; повышение уровня и 

профессионализма сотрудников образовательной сферы и снабжение их 

всевозможной поддержкой; развитие образования как открытой публично - 

государственной системы, основанной на распределении обязанностей между 

субъектами образовательной политики и увеличении роли всех участников 

образовательного процесса, активное внедрение медиа средств [5]. 

Таким образом, реализация этих задач, а также качественная 

политическая, правовая, социальная и экономическая государственная 
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поддержка и всей общественности России, несомненно, выведет систему 

образования в России на высокий рейтинг среди стран мира по индексу уровня 

образования. Кроме того, модернизация образования позволяет расширить 

перечень предоставляемых услуг, а также способствует улучшению качества 

образования в России. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАЗАХСКИХ ЖЕНСКИХ ИМЕН 

 

Сарсенова Д.У., Майгельдиева Ж.М., Айтмуханова Н.Е.  

   Кызылординский университет им.Коркыт Ата, Республика Казахстан, 

      Школа-лицей № 36 Кызылординской области, Республика Казахстан 

 

Казахи придавали огромное значение смыслу имени человека, поэтому 

так серьезно подходили к его выбору. Этнограф Машхур – Жусип  Копейулы  

так объясняет появление казахских имен в книге «Қазақ шежіресі  - Казахская 

родословная». «Хан Уыз дал своим детям такие имена: Күн-Солнце, Ай-Луна, 

Жұлдыз-Звезда, Көк-Зелень-Флора, Тау-Гора, Теңіз-Море.» [1] 

Тайна женского имени как программа бессознательного, звуковая волна, 

вибрация раскрывается особым букетом не в смысловом значении и 

характеристике имени,  а прежде всего в человеке. 

Давайте не будем делать поспешных выводов, а постараемся разобраться 

в этом вопросе более детально, прислушавшись к мнению специалистов, среди 

которых астрологи, антропонимики, ономастики и психологи, что они думают 

по этому поводу, какова их точка зрения на счет имен (в нашем случае девочек) 

и их значения для будущей девушки, женщины. 

Все эти имена, на первый взгляд очень простые, несут пожелания: Күн-

Солнце – «будь добр как солнце, дари тепло людям», Ай - Луна – «помогай 

людям как луна, которая освещает ночь», Жұлдыз - Звезда – «будь красивым», 

Көк - Зелень – зеленый цвет у казахов означает молодость, Тау -Гора – «будь в 

мыслях и делах высоким, благородным, не мелочным», Теңіз -Море – «будь 

великим и широким». 

Халел Аргынбаев в своей книге «Қазақ отбасы»  -  «Казахская семья» 

продолжил: «В понимании народа на девочек не действовали сглазы, поэтому 

для них выбирали самые красивые имена – небесный мир, красивые и мирные 

звери, дорогие камни, богатые ткани, редкие и нежные названия растений и пр. 

[2] 

Например, Айман – Небесная красавица, Шолпан – Венера, Жұлдыз – 

Звезда, Алтынай – Золотая луна, Күміс – Серебро, Раушан – Роза, Қызғалдақ – 

Тюльпан, Құралай – сайга». 

Казахи, радуясь за нового человека, открывшего двери своей жизни, 

давали имя, в котором они видели исполнение своих желаний, свои мечты. 

Через имя передавали свое послание будущим поколениям, чтобы они стали 

лучше. Поэтому выбирались имена с глубоким содержанием. 

У каждого народа есть свои традиции именования, которые выражаются в 

мотивах именования, структуре имени.  

Фонд имен любого народа разнообразен по своему составу, но у каждого 

народа он ограничен, поэтому одно и то же имя может иметь не один человек.  

В казахский именник определенное количество имен пришло с 

принятием ислама, поэтому в нем существуют имена арабо-иранского 
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происхождения, однако они в настоящее время воспринимаются носителями 

языка как исконные, поскольку с течением длительного времени полностью 

адаптировались фонетической и грамматической системой казахского языка.  

[3] 

На сегодняшний день основной фонд казахских личных имен составляют 

имена тюркского, арабского, славянского и собственно казахского 

происхождения. 

Казахские имена необходимо воспринимать как неотъемлемую часть 

казахской истории. Они отражают историческую эпоху. 

Основной фонд национального именника, состоящий из мужских и 

женских имен, обладающих определенной семантикой, в большинстве случаев 

составляют имена родного языка. Тем не менее, как не трудно заметить, он 

может пополняться за счет имен-заимствований из различных языков. На 

практике мы часто встречаем иноязычные, «чужие» имена, которые отличаются  

своей звуковой формой от «своих». [4] 

Имена создаются на основе тех средств, которые имеются в языке, 

поэтому имена казахского народа исторически представлены, в основном, 

тремя типами – простыми, сложными и производными именами: 

Простые имена состоят из одной основы. К этому типу относятся личные 

имена, значение которых позволяет соотносить их со значением нарицательной 

лексики: Бақыт – «счастье», Самал – «ветерок»; 

Сложные имена образуются при помощи не менее двух основ: Ақнұр – 

«белый свет», Жансұлу – «красивая душа»; 

Производные имена – инема, образованные путем сокращения основ и 

оформления специальными языковыми средствами: Ильфа из Ильяс + Фатима, 

Эльминур из Энгельс + Ленин + Маркс + Нурсултан. 

Существуют различные классификации личных имен. Так, российский 

ученый В.А. Никонов выделил три группы личных имен: а) имена 

описательные, б) имена-пожелания, в) имена-посвящения. Каждая группа 

может включать несколько подгрупп. [5] 

Казахстанский ученый Телгожа Жанузак, разработавший детальную 

лексико-семантическую классификацию казахских личных имен, определил 

четвертую группу, объединяющую культурно-исторические или социальные 

имена, связанные в основном с религиозными верованиями, тотемом, табу и 

культурными традициями казахского народа. [6] 

Анализируя современные казахские женские имена, мы выделили их  

наиболее распространенные структурно-семантические группы : 

 

Таблица -1 Женские имена, образованные от прилагательных 

 

№ Имена прилагательные Перевод 

1 Ақ Белый 

    ...гүл Цветок 

    ...қыз Девочка 
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    ...бөпе Младенец 

    ...ерке Баловень 

    ...маржан Коралл 

    ...нұр Свет, луч, сияние 

    ...тоты  Попугай 

    ...жан Душа 

    ...сәуле Луч 

    ...баян Араб. ясность, др. тюрк. , каз. 

-счастливый 

2 Әсем Прекрасный, великолепный 

         ...ай Ах! 

         ...гүл Цветок 

3 Дана Мудрый 

         ...гүл Цветок 

 .       ..қыз Девочка 

4 Ерке Баловень, неженка, любимец 

        ...жан Душа 

        ...наз Нежный 

5 Сұлу Красивый, миловидный 

       ...бике Дева, сестра 

       ...шаш Волосы 

       ...хан Хан 

 

Таблица 2 – Имена, образованные от повелительного наклонения 

глаголов 

№ Имена Перевод 

1 Жайна Сияющая 

2 Жадыра Сияй 

3 Гүлден Цвети 

 

Таблица 3 – Имена, образованные при помощи словосочетаний 

 

№ Имена Части речи 

1 Айзат Сущ.+сущ. 

2 Айсезім Сущ.+сущ 

3 Айсауле Сущ.+сущ 

4 Балшекер Сущ.+сущ 

5 Улболсын Сущ.+глагол 

6 Ултуган Сущ.+глагол 

7 Улжан Сущ.+сущ. 
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Таблица 4 – Имена, образованные от номинаций родства 

 

№ Номинация родства Перевод 

1 Кенже Самый младший из детей 

            ...гул цветок 

2 Жиен Племянница или внучка по женской 

линии 

            ... гул цветок 

 

Таблица 5 – Имена, связанные с географическими названиями 

 

№ Имена Значение 

1

. 

Дария река 

2

. 

Астана столица 

 

Таблица 6 – Имена, образованные от названий животных  

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Бота, Ақбота Верблюжонок; белый верблюжонок 

2

. 

Марал, Ақмарал Марал; белый марал 

3

. 

Кундыз Бобр 

4

. 

Ақжонас Белый дельфин 

 

Таблица 7 – Имена, образованные от названий птиц 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Карлыгаш ласточка 

2

. 

Лашын сокол,сапсан 

3

. 

Булбул соловей 

 

Таблица 8 – Имена, образованные от названий домашней мебели и 

имущества 

№ Имена Перевод 

1 Айна зеркало 
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. 

        ... гул цветок 

2

. 

Шара Большая чаша 

 

Таблица 9 – Имена, образованные от названий природных явлений 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Сауле Луч; свет 

2

. 

Шапагат       Свет;луч; милость 

 

Таблица 10 – Имена, образованные от названий ягод и фруктов 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Алма яблоко 

2

. 

Анар гранат 

3 Каракат смородина 

 

Таблица 11 – Имена, образованные от названий цветов и растений 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Раушан роза 

2

. 

Кызгалдак тюльпан 

3 Кырмызы календула 

4 Райхан базилик 

5

. 

Енлик Степное растение 

 

Таблица 12 – Имена, образованные от названий драгоценных металлов и 

ценных вещей 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Алтын золото 

        ... гул золотой  цветок 

        ...ай золотая луна 

2 Гаухар бриллиант 
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. 

3 Маржан коралл 

4

. 

Меруерт жемчуг 

5

. 

Жибек шелк 

6

. 

Масаты плющ 

7

. 

Торгын драгоценный шелк 

 

Таблица 13 – Имена, связанные с названиями небесных тел 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Ай луна 

2

. 

Айым   моя луна 

3

. 

Жулдыз    звезда 

4 Шолпан планета Венера 

 

Таблица 14 – Имена, образованные от названий отвлеченных предметов 

 

№ Имена Перевод 

1

. 

Умит надежда 

2

. 

Сезим чувство 

3

. 

Ардак почет, уважение 

4

. 

Бахыт счастье 

 

Таблица 15 – Имена, образованные от названий дней недели и месяцев 

 

№ Имена Значение 

1

. 

Сарсенкуль среда + цветок 

2

. 

Сарсенбике  среда + госпожа 

3

. 

 Жумасулу пятница + красавица 
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4 Жумабике Пятница + госпожа 

5 Маусымжан июнь + душа  

 

Таблица 16 – Имена, связанные с исламом  

 

№ Имена Значения 

1

. 

Медина второй город после священной 

Мекки 

2

. 

Хадиджа (Хадиша) 

Айша (Аиша) 

Зайнаб (Зейнеп) 

Сафия 

Марьям 

 

имена жен Пророка Мухаммада 

(Мир ему и благословение Аллаха) 

3

. 

Умму-Кульсум 

Фатима 

Зайнап (Зейнеп) 

 

имена дочерей Пророка 

Мухаммада (Мир ему и 

благословение Аллаха) 

4

. 

Каусар родник в раю; одна из сур 

священного Корана 

5

. 

Ясина одна из сур священного Корана; 

райский цветок 

6

. 

Арафа мусульманский праздник 

 

Таблица 17 – Имена, арабо-персидского происхождения 

 

№ Имена Значения 

1. Аниса близкая подруга,дружелюбная 

2. Амина верная,надежная 

3. Лейла темная ночь 

4. Мунира яркая, блестящая 

5. Рамина радостная, жизнерадостная 

6. Жания милая душа 

7. Томирис несокрушимая,твердая 

8 Инаят милость,благодать,благосклонность 

9. Зарина златоволосая,воинственная 

1

0. 

Адия дар,подарок судьбы 
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Таблица 18 – Имена, пришедшие из других языков 

 

№ Имена Происхождение Значение 

1. Мария еврейское очень красивая;госпожа 

2. Эльвира испанское защищенная 

3. Галина греческое спокойствие, тишина 

4. Элеонора греческое милосердие,сострадание 

5. Лаура латинское,итальянское увенчанная 

лаврами;победительница 

6. Жанна французское; 

древнееврейское 

Милость Божья 

7. Клара немецкое светлая 

8. Карина греко-немецкое девушка; дорогая, милая 

9. Диана латинское богиня Луны и охоты 

10. Данэлия славяно-татарское Бог мой судья; данная 

11. Лидия греческое область в Малой Азии; 

музыкальная 

12. Тамара древнееврейское финиковая пальма 

13. Альбина латинское белая 

14. Лиза древнееврейское клятва Божья 

15. Марина древнеримское морская 

16. Регина латинское царица 

17. Луиза французкое Бог помог, светлая 

 

Таблица 19 – Имена – неологизмы 

 

№ Имена Значения имен 

1. Дамира Да здравствует мир! 

2. Эльминур Энгельс, Ленин, Маркс и Нурсултан 

3. Гульмира Цветок мира 

4. Ильфира Ильяс и Фируза 

 

Таким образом, при поиске имени для новорожденной, мы считаем, 

нужно подходить с разных сторон: учитывать благозвучность имени, 

астрологический аспект, национальную специфику, семейные традиции, 

современную нумерологию, религиозность имени и так далее. Не случайно 

народная пословица гласит: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Каким 

бы ни был способ выбора имени, родители должны четко осознавать, что 

выбранное ими имя должно потом нравиться его обладательнице. Оно не 

должно быть в тягость самому ребенку. Только в этом случае  имя будет 

работать как талисман, как путеводная звезда. Неудачное же имя может стать 

причиной насмешек и обидных прозвищ одноклассников, а впоследствии 

вызовет смущение и у взрослых людей, которым будет трудно произнести его.  
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Следовательно, подбор имени для девочки – это кропотливая работа, 

требующая от родителей терпения, интуиции и знаний.  

Имя – это формула судьбы, программа жизни. Оно помогает человеку 

осознать свое предназначение, привлечь к судьбе высшие силы и понять 

проблемы характера, над которыми надо работать. 

Очень мало людей дают имя осознанно, подбирая и по дате, и по 

желаемым качествам, и по благозвучности. Ведь правильно подобранное имя 

ребенка помогает ему в дальнейшем гармонично развиваться, что увеличивает 

шансы на то, что он или она  будут благодарными за свое имя. Надо дать 

ребенку такое имя, чтобы  ребенок не стыдился, а гордился им! 

Познание самого себя начинается с познания своего имени. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА – НОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

 

Сафонова Г.И., канд. пед.наук 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №79», г. Оренбург 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Получить этот идеал задача труднодостижимая, а приобщить школьников  

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в обществе мы должны. Как и многими другими школами, нами в 

школе № 79 г. Оренбурга, разработана и реализуется рабочая программа 

воспитания, актуализированная с учетом значимых для системы образования, 

воспитания детей и молодежи изменений в законодательстве в 2020-2022 годах, 

принятых существенных поправок в Конституции, обновления закона «Об 

образовании», федеральных государственных образовательных стандартов. В 

центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности по основным заявленным направлениям: духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия, ценности   

научного познания. Но в логике сегодняшней жизни, жестокой борьбы за юные, 

незрелые умы и формирования утерянных ценностных ориентиров особую 

значимость приобретает гражданско-патриотическое   направление. Именно 

оно способствует формированию юных граждан, закладывает основы их 

нравственности, духовности; способствует воспитанию любви к родному краю, 

Родине, своему народу, формированию уважения к другим народам России, 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. И именно оно объединяет все другие заявленные направления.  

Для реализации нашего взгляда на систему воспитания в нашей школе 

группой педагогов была разработана программа «Три цвета Родины», 

получившая диплом за 3 место на ХIII Международном конкурсе научно-

методических и творческих работ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ. ТВОРЧЕСТВО. 

ОБРАЗОВАНИЕ». Структура программы сформирована таким образом, что в 

ней ясно прослеживается объединяющая сила гражданско-патриотической 

направляющей в реализации школьного воспитательного процесса. Приведу 

несколько примеров. Ежегодно в школе проводятся научно - практические 

конференции: «Сова» в начальной школе и «Импульс» в старшей. В 

исследовательских работах школьников затрагиваются самые разные темы, 
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такие как, «Великая Отечественная война в семьях моих одноклассников», «… 

в моей семье», «Кто он, человек, именем которого названа улица, на которой 

расположена моя школа?», «Наш ученик – современный Герой России – 

Рафаэль Ахметов».  22 апреля 2022 года при исполнении служебного долга 

погиб выпускник нашей школы лейтенант полиции Рафаэль Ракетович 

Ахметов. Указом Президента Российской Федерации от 2 июня 2022 года он 

был награжден орденом Мужества посмертно. По инициативе начальника 

Управления Росгвардии по Оренбургской области генерал-майора полиции 

О.А. Пугаева во взаимодействии с руководством школы было принято решение 

об установке на фасаде здания школы памятной доски в честь лейтенанта 

полиции Рафаэля Ахметова. Это и произошло 3 сентября 2022 года.  В классе, 

где учился Рафаэль Ахметов, установлена памятные таблички на входе в 

кабинет и на парте, за которой он учился. Мы радуемся, что эти знаковые 

события не оставляют равнодушными наших подопечных. Они тепло общаются 

с родителями выпускника; ее первой учительницей; встречаются с бойцами 

Росгвардии, родителями его сослуживцев, рассказывают о событиях взрослым. 

Наши учащиеся исследуют и изучают, впитывают информацию о человеке, 

который жил с ними рядом и был для них ранее, до трагических событий, 

неизвестен. Участие в таких проектах нельзя отнести к какому-то конкретному 

направлению воспитательной работы.  Здесь присутствует многое - уважение к 

памяти отдавших за нас жизни людей, к своей школе, учителям, современникам 

и далеким предкам, стремление к познанию и изучению других людей и 

истории, осознание понятий о смысле жизни и подвиге, получению новых 

знаний, формированию эстетической культуры. 

С 1 сентября 2022 года во всех образовательных учреждениях каждый 

понедельник проводится торжественный ритуал подъема флага и исполнения 

гимна России. Системой в нашей школе стали еженедельные занятия с 

обучающимися 1-11 классов «Разговоры о важном», по темам патриотизма и 

гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, 

экологии и иным, с разъяснением наиболее значимых политических событий. 

При организации «разговоров» вскрылось много проблем, на которые и 

внимания раньше мы не обращали должного внимания: нужно выучить и спеть 

гимн; линейка – 15-20 минут – нужно стоять и слушать; а если ты ведущий, то 

говорить, без бумажки, на публику. Все это и есть составляющие процесса 

формирования универсальных учебных действий для всех. Оказывается, 

формировать их в реальности очень нелегко. Мы специально изучили мнение 

детей об этом. Теперь мы можем обоснованно заявить, что в целом учащиеся 

все это принимают. И одновременно хотят большего: «камерности 

проведения», «разговоров по душам, без нравоучений, поучений, изречения 

набивших оскомину истин», «обсуждения жизненных проблем, которые 

беспокоят», «очень хочется разговаривать с одноклассниками, о том, что 

беспокоит», «смотреть советские фильмы» и т.д.  

Кроме этого, в школе №79 с этого учебного года введена ставка 

советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
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общественными объединениями. Специалист на новой должности призван 

помочь спроектировать воспитательную среду и поддержать социальные 

инициативы обучающихся с учетом индивидуальных потребностей личности 

молодого человека, консолидировать родительское, педагогическое и детское 

сообщества, развивать детское и молодёжное движение, оказывать поддержку 

детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем вовлечения в 

позитивные общественные практики. В этой работе особенно важно найти 

такого человека - неравнодушного и заинтересованного, понимающего и 

любящего детей.   

В своей программе мы остановились еще на одном направлении, 

представляющем, по нашему мнению, чрезвычайно важную сферу жизни. Речь 

идет о проблеме русского языка для современных школьников. Приходится 

констатировать, что у подрастающего поколения теряется красота и чистота, 

богатство русской речи, умение владеть словом. Школьники не хотят и не 

любят читать. Разговаривают и пишут не всегда понятно и грамотно. Подмена 

языка – это и подмена культуры, вымывание фундамента для строительства, 

как будущего отдельного человека, так и будущего общества, будущего России. 

А разрушение языковой генетической памяти – это прямое уничтожение 

народа, нации. Деградация языка ставит под угрозу национальную 

идентичность, историческую преемственность, языковой суверенитет. Поэтому 

мы реализуем внутришкольные проекты для привлечения школьников к 

чтению, одновременно мотивируя их к участию в них. Это конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной» (1-11 класс, 62% участников), Конкурс чтения 

текстов с листа (5-9 класс, 23% участников), участие в конкурсе «Самая 

читающая школа России» (1-10 класс, 35% участников) и др. 

В данных условиях, мы, к сожалению, ограничены объемом статьи, и не 

имеем возможности полностью и всесторонне описать накопленный опыт. 

Очень важно, что сегодня в обществе наблюдается осознание того, что, 

несмотря на современные подходы, новые воспитательные проекты, 

педагогическая наука не всегда успевает за изменениями в обществе.  

Образовательные учреждения, такие как наша школа, вносят свой посильный 

практический вклад. В 2022 – 2023 учебном году коллектив МОАУ «СОШ № 

79» г. Оренбурга стал участником проекта «Школа Минпросвещения России», 

одно из направлений которого - актуализация задач современного образования 

– ставит задачей привить современным школьникам утерянные ценностные 

ориентиры: ценность знания и профмастерства, уважение к старшим, любовь к 

Родине, доброта и отзывчивость, желание помогать ближним, умение 

противостоять античеловеческим идеологиям. Мы очень надеемся, что участие 

в этом большом проекте позволит участникам работникам скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

 ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Сахипова Г.К.,  Каргапольцева Н.А., д-р пед. наук, профессор,  

Жазыкова М.К., канд. пед. наук, доцент  

Актюбинский Региональный университет имени Кудайбергена Жубанова,  

город Актобе, Республика Казахстан*, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»  

 

 «Если хочешь воспитать в ребенке смелость ума, 

интерес к серьезной интеллектуальной работе, 

вселить в него радость сотворчества, 

то создавай такие условия, чтобы искорки его мыслей образовывали царство 

мыслей, 

дай возможность ему почувствовать себя в нем властелином!» 

Ш.А.Амонашвили 

Изучение иностранного языка с психологической точки зрения - это 

сложный процесс формирования новой речевой системы, которая начинает 

взаимодействовать с выработанной системой родного языка. 

Проблема познавательного интереса является одной из сложных, 

требующих для своего решения комплексных усилий специалистов разных 

наук. 

Самая главная задача - наметить образовательный маршрут для своих 

учеников лежит на учителе. Задача учителя, формирующего познавательную 

активность: 

1. обращать внимание на каждого ребенка; 

2. уметь, подмечать малейшую искру интереса к какой-либо стороне 

учебной работы; 

3. создать  все условия для того, чтобы  пробудить подлинный интерес к 

науке, к знаниям. 

Интерес – важнейший побудитель любой деятельности. Не имеет 

единственно верного определения, его дифференцируют как: избирательную 

направленность внимания человека; проявление его умственной и 

эмоциональной активности; активатор разнообразных чувств; особый сплав 

эмоциональных, волевых и интеллектуальных процессов, повышающих 

активность сознания и деятельности человека; активное познавательное, 

эмоционально-познавательное отношение человека к миру; структура, 

состоящая из потребностей. Познавательный интерес стал потребностью 

общества потому, что дидактика и практика обучения всё больше обращаются к 

личности обучающихся. 
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Начало обучения в школе – сложный и ответственный этап в жизни 

ребёнка: 

1. Во-первых, меняется социальная позиция ребёнка. Из дошкольника он 

превращается в школьника. У него появляются новые обязанности: 

делать уроки, быть внимательным, дисциплинированным. 

2. Во-вторых, у ребёнка происходит смена ведущей деятельности. В 

детском саду дети заняты преимущественно игрой. С приходом в школу 

школьники  должны “научиться учиться”, т.е. запоминать учебный 

материал, решать задачи.  

Ведущая деятельность-учебная. 

Преподавание английского языка в начальной школе ‒ увлекательный 

процесс, одинаково интересный как для учащихся, так и для учителя. 

Способность преподавателя организовать общение с учащимися на уроке 

определяет педагогический процесс обучения иностранному языку, 

направленный на раскрытие личностных особенностей обучаемых. 

Учителю необходимо планировать и проводить занятия по английскому 

языку в начальной школе, исходя из психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. Ведущей в этом возрасте является учебная 

деятельность, хотя по-прежнему много времени уделяется игре. На протяжении 

этого периода происходят существенные изменения в развитии внимания, 

памяти, мышления школьников. Память ребенка постепенно приобретает черты 

произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. 

Примерно в два раза увеличивается объем внимания, повышается его 

устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. В ходе 

усвоения новых знаний происходит развитие словесно-логического, 

рассуждающего мышления. В младшем школьном возрасте у учащихся 

завершается развитие самосознания. Ребенок учится анализировать свои 

поступки, давать оценку своим действиям. 

Формирование личности младшего школьника зависит от школьной 

успеваемости, как взрослые его оценивают. В этот  период дети стремятся к 

достижениям, поэтому основным мотивом деятельности ребенка является 

мотив достижения успеха. Основная задача учителя в работе с учащимися 

начальной школы ‒ создание оптимальных условий для раскрытия и 

реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого 

ребенка.(могут возникнуть и трудности, т.к. большое значение начинают иметь 

сверстники и их суждения). 

По мнению психологов, младший школьный возраст является наиболее 

ответственным этапом школьного детства, основные достижения этого возраста 

становятся во многом определяющими для последующих лет учебной жизни. 

При обучении иностранному языку учащиеся сталкиваются с 

дополнительной трудностью: снижение мотивации и познавательной 

активности может быть связано с трудностью овладения навыками речевой 

деятельности на неродном, иностранном языке. Даже сильные по другим 
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предметам ученики испытывают сложности в процессе вовлечения в 

иноязычную средуи  учитель и выбранные им методы играют большую роль в 

это время. 

Познавательная активность - это действие эмоционально-оценочного 

отношения обучаемого к процессу и результату познания, которое проявляется 

в стремлении человека учиться, преодолевая на пути приобретения знаний 

определённые трудности, прилагая максимум волевых усилий, энергии в 

умственной работе. 

Различают несколько уровней активности: 

1. Нулевой уровень – учащийся пассивен, слабо реагирует на требования 

учителя, не проявляет желания к самостоятельной работе, предпочитает 

режим давления со стороны педагога. 

2. Низкий уровень – воспроизводящая активность. Характеризуется 

стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, 

овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень отличается 

неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся 

интереса к углублению знаний, отсутствием вопросов типа: «Почему?» 

3. Средний уровень – интерпретирующая активность. Характеризуется 

стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, 

стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть 

способами применения знаний в измененных условиях. Характерный 

показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая проявляется 

в том, что учащийся стремится довести начатое дело до конца, при 

затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути 

решения. 

4. Высокий уровень – творческий. Характеризуется интересом и 

стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и их 

взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ. В арсенале 

учителя иностранного языка имеется множество методов и приемов, 

направленных на повышение учебной мотивации и развитие 

познавательного интереса учащихся начальной школы. 

Анкетирование, наблюдение. 

Чтобы правильно вести работу по развитию познавательного интереса, 

необходимо изучить, выявить уровень интереса у учащихся. Для этого в начале 

работы рекомендуется проводить  анкетирование детей. предполагает выявить 

мотивы учения. Зная мотивы учения, легче организовать формирование 

познавательного интереса учащихся. Психологи предлагают  использовать 

метод наблюдения. В процессе наблюдения выясняется, что более интересует 

младших школьников – сам ли процесс учебной работы или содержание 

учебного материала и какое именно; какие виды учебной работы наиболее 

интересны учащимся и какова роль каждого из них в формировании учебных 

интересов, при каких условиях учащиеся проявляют наибольшую активность в 
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учебной работе; значение различных методических приёмов, применяемых на 

уроках для возбуждения и воспитания интереса у учащихся. В процессе 

наблюдений выясняется, что в тех случаях, когда учитель ведёт урок, всё время 

усложняя материал, школьники работают с неослабевающим интересом и не 

нуждаются в том, чтобы содержание урока было разбавлено занимательными, 

но не относящимися к сути дела материалами. 

Важнейшее значение для учащихся приобретает решение поставленной 

задачи и самостоятельность в достижении этого результата Федеральный 

государственный стандарт определяет конечный идеальный портрет 

выпускника начальной школы, а это как раз самостоятельная активная 

личность. 

Самостоятельная работа. 

Важнейшей предпосылкой в процессе активной познавательной 

деятельности является интерес, с помощью которого учащиеся приобретают 

прочные знания, умения, навыки. С этой целью я использую в своей практике 

активные методы обучения не только при организации самостоятельной 

работы, но и в начале урока, на этапе выяснения целей, ожиданий, опасений, 

презентации учебного материала, релаксации, подведения итогов. Каждый из 

этих методов позволяет эффективно решать конкретные задачи того или иного 

этапа урока. 

Целями повышения уровня познавательной активности учащихся и 

ускорения процесса усвоения знаний, умений и навыков должна быть хорошо 

организованная самостоятельная работа.  Умения и навыки любого рода 

формируются в процессе самостоятельной деятельности. Важно показать 

учащимся, почему им дается то или иное задание, какова цель его, какие задачи 

нужно решить для получения искомого результата. На своих уроках, я 

применяю такие методы как словесный, поисковый, исследовательский и др. 

Формы работы тоже разнообразны это и индивидуальная, парная, групповая и 

другие. 

Самостоятельную работу провожу на всех этапах урока в зависимости от 

цели. 

Таким образом, активизация учебной деятельности учащихся по 

усвоению новых знаний становится творческой переработкой информации в 

сознании учеников и решении поставленных перед ними познавательных задач. 

Это стимулирую такой подачей учебного материала, которая исключает 

возможность получения школьниками готовых выводов и вооружает их 

материалом для самостоятельных умозаключений. 

Исследовательская и проектная деятельность. 

Исследовательская и проектная деятельность стали  неотъемлемой 

составляющей начального образования. Ученикам начальных классов 

свойственна тяга ко всему новому, к “тайнам” и открытиям. 

В современной школе значимость исследовательской и проектной 

деятельности возрастает, а проведение учебных исследований с младшими 

школьниками это особое направление внеклассной или внешкольной работы, 
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тесно связанное с основным учебным процессом и ориентированное на 

развитие исследовательской, творческой активности детей, а также на 

углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков. Основа 

данного метода – решение какой-либо проблемы при использовании самых 

разнообразных информационных средств. Исследовательская и проектная 

деятельность открывает возможности формирования жизненного опыта, 

стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в самореализации и 

самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания за рамки школы в 

окружающий мир, реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых, 

позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе, 

обеспечивает рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести 

ребенка по ступенькам роста. Именно исследовательская работа делает ребят 

участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой 

информации. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, критического и творческого мышления, 

• умений ориентироваться в информационном пространстве 

• размышлять, опираясь на знание фактов, делать обоснованные выводы 

• учатся работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Проектная методика особенно популярна на уроках в начальной школе. 

Помимо выполнения проекта в домашних условиях и защиты его в классе 

весьма эффективным является создание мини-проектов на уроке, 

предполагающее совместное творчество в группах или парах. Во вторых 

классах учащиеся выполняют небольшие проекты «Семья», «Мой любимый 

цвет» и т.д. 

Игровая деятельность. 

Ребенок, наблюдая за деятельностью взрослых, переносит ее в игру. Игра 

для младших школьников - любимая форма деятельности. Создание игровой 

атмосферы на уроке развивает познавательный интерес и активность учащихся, 

снимает усталость, позволяет удерживать внимание. При использовании игры 

дети непроизвольно  накапливают словарный запас, развивают  речь, внимание 

активизируется, расширяется кругозор, прививается интерес к предмету, 

развивается творческая фантазия, воспитываются нравственные качества. И 

главное – нет зевающих на уроке. 

Дети учатся адаптироваться в незнакомых условиях. Дидактическая игра 

является ценным средством воспитания умственной активности детей, она 

активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к 

процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, 

тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать 

любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое 

удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс 

усвоения знаний.  

Дети играют и непроизвольно закрепляют, совершенствуют и доводят до 

уровня автоматизированного навыка знания по предмету. Игра посильна даже 
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слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, 

ощущение посильности заданий - все это дает возможность ребятам преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Таким образом, игру можно рассматривать как ситуативно-вариативное 

упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения 

речевого образца в условиях, максимально приближённых к реальному 

речевому общению с присущими ему признаками - эмоциональностью, 

спонтанностью, целенаправленностью, речевого воздействия. Игровые приемы 

и методы характеризуются универсальностью: их можно применять на разных 

этапах урока, приспосабливать к разным целям и задачам. Игровые ситуации, 

сказочные сюжеты создают на уроках атмосферу благоприятного 

психологического климата, радости, творчества.  В процессе изучения 

иностранного языка учащиеся рисуют, поют, танцуют, придумывают своих 

героев ,  заучивают стихи и песни, участвуют в различных конкурсах. В игре 

задействованы все: и слабые, и сильные ученики. 

Отдельным  методом активизации познавательного интереса младшего 

школьника можно выделить  драматизацию, которая может применяться на 

этапах закрепления, обобщения материала, а также при введении новых 

лексических единиц и лексико-грамматических структур. Драматизация может 

занимать весь урок или являться элементом занятия. Для этого на уроках 

используются мягкие игрушки, картонные иллюстрации. Это вовлекает 

учеников в иноязычную среду, помогает им чувствовать себя более уверенно, 

развивает творческие способности. 

На занятиях активно используются инсценировки, игровые задания, 

музыкальные и ритмические минутки,   скороговорки, песенные задания, 

 работа с иллюстрациями, карточками звуков и букв, различные упражнения по 

развитию правописания игрового характера и т.д. Хорошо известные детские 

игры «Испорченный телефон», «Нос, нос , ухо» трансформируются в элементы 

урока, во время которых школьники узнают новые слова и фразы, запоминают 

их, учатся правильно произносить, вовлекаются в коммуникативную 

деятельность. Наряду с традиционными заданиями, учащиеся выполняют 

упражнения, созданные с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

Для закрепления материала на уроках по английскому языку широко 

используются викторины и командные игры, которые не только стимулируют 

познавательную активность учащихся, но и воспитывают их умения работать в 

группе, развивают дух здорового соперничества. 

Ролевые игры и инсценировки на занятиях позволяют учащимся 

моделировать ситуации из реальной жизни. Драматизация дает возможность в 

раннем возрасте оптимально сочетать коммуникативные потребности и 

возможности их выражения на иностранном языке. Учебно-методический 

комплексы  содержат фрагменты, которые вы можете использовать для 

драматизации. Развитие актерских способностей и творческого мышления на 
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уроках английского языка находит дальнейшее выражение в городских, 

конкурсах и фестивалях. 

Младший школьный возраст – важное время в жизни школьника. Именно 

в этот период ребенок учиться познавать не только с помощью учителя, но и 

приобретает способность к самостоятельному учению и поиску. Согласно 

выдающемуся психологу Эльконину Д.Б., в школьные годы познавательная 

активность развивается от репродуктивно-подражательной в начальной школе к 

творческой познавательной активности в старшем школьном возрасте. 

Основным условием достижения и закрепления данного уровня активности 

является профессиональная компетентность педагога, его умение найти подход 

к каждому учащемуся, организовать детский коллектив. Среди основных 

факторов, побуждающих учеников к активности, необходимо выделить 

интерес, состязательность, творческий характер учебной деятельности, игровой 

характер проведения занятий. Сочетание данных факторов на уроке позволяет 

достигнуть наиболее благоприятного результата для ученика и учителя. 

Результатом обучения является становление активной жизненной 

позиции младших школьников, проявляющейся в самостоятельной 

познавательной активности. В основе исследовательской деятельности лежит 

умение самостоятельно решать проблему, а значит, развитие познавательных 

навыков. Кроме того, развиваются поисковые, оценочные, коммуникативные 

умения и навыки. Участие в исследовательской деятельности повышает у детей 

уверенность в себе и позволяет успешнее учиться. 
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ,  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УСТАНОВОК  

ПОДРОСТКОВОЙ АУДИТОРИИ 

 

Сидяева К.В. 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Оренбургский областной  

Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко»  

 

Одна из самых важных особенностей современного медиапространства –

 это стремительная трансформация его структуры, содержания, способов 

существования. Оно так быстро меняется, что человек, едва успев осмыслить 

изменения, оказывается уже в совершенно другой медийной реальности. 

Практика опережает теорию, укоренившиеся научные концепции 

пересматриваются, переписываются образовательные программы.  

Современные цифровые технологии формируют новый взгляд на 

человека, его роль и место в мире, само устройство мира; позволяют 

обнаружить их изменчивость, нестабильность, противоречивость.  

Преобразующиеся формы коммуникации преобразуют личность. И в 

первую очередь эти процессы находят отражение в молодежной среде. Именно 

молодежь становится той «экспериментальной группой», на которой 

информационный универсум отрабатывает свои новации. Каким образом 

скажутся эти эксперименты на личности молодого человека – сделают ее более 

универсальной, динамичной, открытой или приведут к ее разрушению – многие 

вопросы этого порядка сегодня остаются открытыми. 

Включенность молодого человека в медиапространство столь велика, что 

мы не можем изучать его отдельно от этой среды. Сегодня, говоря об 

особенностях молодежи как социальной группы, необходимо учитывать всю 

медиа-информационную реальность (смыслы, конструкции, трансформацию), 

которая его окружает и параллельно существует в его сознании.  

И.В. Жилавская отмечает влияние медиапространства  на ценностные 

установки молодежи. «Трансформации, происходящие в обществе под 

воздействием новых медиа, привели к закреплению в сознании молодежи таких 

ценностей, как право на свободу общения и самовыражения, на доступ к 

материальным благам и свободу перемещения, право на уважительное 

отношение к своим особенностям и потребностям, к личной жизни и личному 

времени. Это ценности нового свойства, рожденные новой эпохой. И если 

традиционные средства массовой информации подчиняются законам общества 

массового потребления и формируют унифицированный, примитивный тип 

личности, то новые медиа следуют логике постмодерна, где каждый человек 

произвольно выбирает собственный уникальный стиль жизни с его идеологией, 

ценностями и инструментарием и создает свою индивидуальную реальность» 

[2].  
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По мнению И.В. Жилавской, с помощью современных медиатехнологий 

молодежь успешно решает актуальные задачи: «связи с открытым миром и 

свободного перемещения из одной реальности в другую; самовыражения, 

которое сегодня становится одной из важнейших ценностей; управления 

собственными ресурсами и самоорганизации и, наконец, реализации тех прав и 

свобод, которые приобретены ею в процесс развития общества». [2]. 

Сегодня мы имеем цифровое поколение, которое свободно ориентируется 

в медиапространстве, чувствует себя там естественно и непринужденно. Время 

пребывания молодых людей в Интернете увеличивается. При этом подросток 

абсолютно не считает, что цифровой мир что-то меняет в нем и каким-то 

образом влияет на его сознание. Он просто в этом мире живет: общается, 

открывает новое для себя, читает, играет, влюбляется, проживает все то, что у 

него происходит в реальной жизни.  

Есть два пространства, в которых он постоянно присутствует, и они не 

параллельны, а сосуществуют, границы между ними стираются. У подростка 

возникает новое состояние трансреальности, в котором ему комфортно. В 

социальных сетях он продолжает свои отношения со знакомыми людьми и 

завязывает новые знакомства, таким образом легко расширяя круг своих 

«друзей». Эта реально-виртуальная компания является частью его жизни.  

Необходимо отметить калейдоскопичный характер информированности 

подростков. Размытие границ приводит к формированию сложности в 

распознавании эмоций собеседников, что затрудняет межличностное 

восприятие окружающих людей. В Сети у подростка есть возможность 

безболезненно разорвать все «дружеские» связи одним нажатием клавиши. При 

этом не надо объяснять собеседнику, зачем ты это сделал. Реальность устроена 

по-другому, или мы постепенно идем к изменению норм и правил поведения и 

этикета? 

Киберпространство дает подростку возможность самостоятельно 

обустроить территорию своего существования в цифровом мире. Он стаскивает 

туда все то, что ему интересно, что привлекло его внимание, вызвало 

эмоциональный отклик. Именно он здесь хозяин, который устанавливает свои 

правила. Подгоняя киберреальность под себя, подросток достраивает свой 

виртуальный мир исходя из собственных представлений о том, как это должно 

быть.  

Интернет порождает в сознании подростка иное видение мира. 

Размываются представления о вертикальных моделях построения общества, 

утрачиваются роль и значение коллектива как некой общности людей. 

Современные интернет-технологии дают возможность выстраивать социальные 

взаимоотношения в виртуальном мире, переводя многие сферы жизни в 

цифровой формат. По мнению А.В. Прудник, у подростков утрачиваются 

ощущения необратимости времени и уникальности событий, имеющих 

временное измерение. Пребывая в виртуальном мире, человек имеет 

возможность менять исход виртуальной реальности. У него есть несколько 

«жизней» и вариантов, чтобы повторять те или иные события, возвращаться к 
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уже пройденным этапам, легко отказываться от нежелательных последствий 

одним нажатием кнопки. Все это создает психологическую иллюзию 

пластичности и обратимости реальности, где ничто не совершается раз и 

навсегда [5].  

Каким образом подобное сетевое восприятие мира отразится на реальной 

жизни? Ведь это ощущение закладывается на психологическом уровне, 

который определяет отношения человека к реальной действительности.  

Когда ребенок втягивается в виртуальную жизнь, реальная становится для 

него менее интересной. В реальной жизни надо рано вставать, ходить в школу, 

учить уроки, заниматься огромным количеством нужных, но не всегда 

желанных дел. Другое дело – Интернет: цифровая среда увлекает своей 

динамичностью, возможностями проживать ситуации успеха, быть тем, кем 

хочется.  

Неслучайно, главная целевая аудитория для игровой индустрии (от 

студий-разработчиков до агентств-рекламодателей) – это подростки и 

юношество – те возрастные группы, которые находятся в наибольшей зоне 

риска в плане развития патологической зависимости от онлайн-игр.  

Большинство юных геймеров увлекается мобильными играми. Телефон 

всегда под рукой, наличие Интернета позволяет скачать любую игру. А дальше 

– подросток настолько втягивается в игру, что она становится единственным 

источником радости и занимает все его время.   

Если обратиться к содержательной стороне современных игр, то 

возникает масса вопросов об их ценностной составляющей.  

Популярная мобильная игра Brawl Stars с элементами MOBA и шутера с 

видом сверху, разработанная финской компанией Supercell, захватила внимание 

огромного количества пользователей. В нее играют миллионы людей по всему 

миру – как дети, так и взрослые. Во время вынужденной изоляции в связи с 

эпидобстановкой значительно увеличилась аудитория этой игры, а именно ее 

детский и подростковый сегменты. Дети прильнули к экранам своих 

мобильных телефонов и героически «сражаются» вместе со своими 

персонажами за кубки, разрушая все, что попадается на пути. За особые 

достижения геймерам открываются новые герои, сила которых зависит от их 

редкости. Чем дольше играешь, тем сильнее становится персонаж. В 

классические способы удержания интереса игрока – создание шкалы прогресса 

– незаметно вносятся призывы оплатить свое пребывание в игре. Разработаны 

специальные акции и предложения со скидками, платные призы и особые 

условия для игроков, осуществивших оплату, под видом доната.  

Детей и подростков привлекает возможность играть с друзьями и 

вступать в кланы – разработчики делают ставку на присутствие 

соревновательного момента, который играет важную роль в развитии детей и 

подростков. Каждый хочет быть самым сильным и ловким, при этом средства 

достижения цели не имеют значения.  

Если ко всему вышеперечисленному описанию игры добавить весьма 

странный вид персонажей со множеством вариаций исполнения, так  

https://cyber.sports.ru/games/brawl-stars/
https://cyber.sports.ru/games/moba/
https://cyber.sports.ru/games/shooter/
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называемых «скинов», то возникают вполне закономерные вопросы о пользе 

этой игры для развития ребенка и ценностях, которые она пропагандирует.  

Подростковый возраст сам по себе, вне онлайн-игр или Интернета, 

является крайне сложным периодом для молодых людей и их родителей. 

Исследуя себя и пытаясь раскрыть свою идентичность, подросток сталкивается 

в жизни с огромным количеством проблем. Если он использует онлайн-игры в 

качестве психологического прибежища и главного средства социализации, 

более чем вероятно, что он столкнется с еще большими проблемами и 

неприятностями, и в результате будет вынужден бороться с неуправляемыми 

физическими и эмоциональными последствиями. 

С развитием интернет-сегмента медиасфера трансформируется в 

виртуальное семантическое пространство, семиосферу. Меняется статус автора 

в коммуникативной ситуации. Автор выступает не повествователем 

(рассказчиком нарратива), а создаёт перформанс (спекулятивный идеальный 

конструкт). 

Важными содержательными составляющими коммуникативного 

медиапространства, выполняющего адаптирующую, социализирующую и 

социально-интегрирующую функции в культуре, влияющими на адекватность 

трансляции духовных ценностей, являются смыслообразующие 

мировоззренческие идеи, идеалы, выраженные в языке, традициях, символах, 

образах, значениях и нормативно-поведенческих факторах. Медиапространство 

– достаточно хаотичная система духовно-ценностной информации, 

предлагающая в соответствии с различными интересами и потребностями 

пользователей необходимую духовно-познавательную среду, свободную от 

диктата и комфортную для социального выбора личностей. Современное 

медиапространство представляет собой виртуальную реальность 

манипулирующего общественным сознанием управления, сериальнорекламной 

фоновой инфокультуры и стереотипизации социальных реакций, отвлекающую 

от естественной среды креативного взаимодействия и актуальных 

политических социальных действий [2]. 

При этом в обществе девальвировано само понятие истинности (мир 

существует как калейдоскоп мнений и «у каждого – своя правда»), а 

транслируется постправда. Это «абсолютный отрыв от фактической точности, 

основанный на всеобщем безразличии к тому, какие факты находятся в основе 

утверждения, заявления, информации, фотографии» [3].  

В основе постправды лежат манипулятивные технологии. Если нет 

«запроса на правду», общество погружается в миф, где неразличимость 

правдивой ложной информации становится сродни неразличению добра и зла 

[1]. 

Первостепенное значение приобретают обучение подростков поиску 

надежных источников информации, овладение методами критической оценки 

явлений и верификацией данных и формирование навыков медиагигиены, 

обеспечивающих оптимальные условия для сохранения психического здоровья 

и минимизации вредного влияния инфосреды на человека. 
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Можно говорить о двух встречных потоках, отношение к которым 

необходимо формировать: один связан с потребителями медиапродукции, 

второй – с теми, кто ее производит. Не случайно потребитель стоит на первом 

месте, так как для подростков приоритетом выступает умение осознанно 

потреблять медиаконтент (способности критически мыслить и распознавать 

ложную информацию), а уже за ним – умение творчески преобразовывать 

окружающий мир, памятуя об ответственности человека за 

сказанное/написанное слово. 

Говоря об особой степени ответственности за транслируемую 

информацию, следует упомянуть о таком модном среди молодежи явлении, как 

блогосфера. Подростки смотрят популярных блогеров, стремятся быть на них 

похожими. Сегодня блоги представляют собой динамичную всемирную 

информационную оболочку, под которой находятся миллионы пользователей 

по всему миру.  

Феномен блогосферы состоит в том, что за несколько лет самозародилось 

новое информационное пространство, быстрее реагирующее, более 

независимое и сложнее контролируемое. Информацию блогеров никто не 

проверяет. Они могут писать все, что захотят. А ведь это может быть и 

выдумка, и просто недостаточно проверенная информация. Материал 

додумывается, дописывается и анализируется уже аудиторией. 

Многие из первых блогеров – хотя такого понятия еще не существовало – 

были теми людьми, кто рано осознал важность «Всемирной паутины». Одним 

из них был Джастин Холл, создавший в 1994 свой незатейливый блог, который 

состоял из обзоров примеров HTML, которые попадались ему в Интернете. 

Этого, однако, было достаточно, чтобы New York Times назвал Холла «отцом-

основателем личных блогов». В 1997 Джон Барджер, основатель сайта Robot 

Wisdom, ввел новое слово для описания блогов в интернете – «веблог». Позднее 

были запущены блогинг-платформы для массового пользования.  

За достаточно короткий промежуток времени блог из виртуального 

дневника превратился в мощный инструмент маркетинга, позволяющий 

известным брендам продавать свои продукты и услуги. Появилась возможность 

монетизировать свой блог, и вскоре блогинг из хобби превратился в бизнес. 

Для топовых блогеров он стал основным способом заработка. 

В системе дополнительного образования появляются образовательные 

программы, обучающие этому популярному направлению. Авторы-составители 

таких программ часто упускают важный момент: рассмотрение вопросов 

правового регулирования правоотношений в Сети интернет. Зачастую обучение 

детей блогингу сводится к технической составляющей: предлагаются темы, 

связанные с изучением устройства фото- и видеокамер, основ мобильной 

съемки, мобильных видеоредакторов, линейного монтажа, видов контента, 

целевой аудитории блога и т.д. А то, как правильно взаимодействовать с 

аудиторией, какая информация может транслироваться и ряд других вопросов, 

связанных с обязанностями и ограничениями в отношении блогеров как 

распространителей информации, часто остается без внимания.  
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Подверженность моде и желание получить новые впечатления, 

свойственные подросткам, активно используют создатели и «кураторы» 

деструктивных групп в социальных сетях. А анонимность общения и 

бесконтрольное поведение провоцируют на такие поступки, которых в 

реальной жизни они бы не совершили. 

Тот факт, что зачастую интерес к деструктивному поведению 

подогревается, а иногда и провоцируется новостными лентами, уже 

практически не подвергается сомнению. 

Необходимо работать над устранением истинных причин и факторов 

риска асоциального поведения, имеющего порой страшные последствия. 

Только целенаправленная работа с аудиторией Сети на ментальном уровне, 

через воздействие на сознание, возможно, приблизит нас к решению проблем 

безопасности – как виртуальной, так и реальной.   

По мнению И.В. Жилавской, в последние десятилетия у молодежи 

существенно изменилось восприятие текстов. Сегодня молодые люди все более 

тяготеет к медиатекстам в электронном формате (телевизионном, 

компьютерном, мобильном). Произошла смена модели традиционного чтения. 

Однако на современном этапе развития культуры произошла стремительная, в 

пределах одного поколения, смена самой парадигмы чтения. Оно все более 

становится не культуроформирующим, а утилитарным, прагматичным [2] . 

Современные молодые люди сильно подвержены внешним факторами 

чужому мнению. Их пугает нестабильность, финансовый кризис и, самое 

главное, отсутствие Интернета. Но самая проблемная точка – «Я и только я 

прав». Необходимо понимать, что медийное воздействие может быть как 

позитивным, так и негативным. Важно научить подростка самостоятельно 

распознавать технологии, которые используются для достижения какого-либо 

эффекта, критически осмысливать любую информации, анализировать и делать 

выводы.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Славгородский В.А. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

«Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 

достоинство, мы потерям себя как народ, способный на великие свершения» 

В. В. Путин 

 

Патриотическое воспитание современного школьника занимает 

основополагающую позицию в образовательной политике государства. Стоит 

ли говорить о том, что высоконравственная личность, человек с твердой 

социальной, гражданской позицией формируется благодаря патриотическому 

воспитанию? Только на основе социально-гражданского и духовного развития 

личности ученика, проявляется чувство ответственности за Родину, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 

Патриотизм характеризуется гордостью и преданностью своей Родине, 

уважением к русской истории, языку, социально-активной деятельностью на 

благо Родины, а также готовностью защищать Россию. Однако, истинный 

патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к 

другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и 

неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

Школа представляет собой один из элементов образовательного 

пространства обучающегося, который способствует социализации личности. 

Обеспечивает сочетание необходимых форм, методов воздействия и 

взаимодействия различных элементов образования. Стоит отметить, что школа 

уходит исключительно от знаниевого подхода в образовании, а перешла к 

деятельностному подходу, который обеспечивает активное вовлечение 

обучающихся в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 

изменение не только климата самой школы (самоуправление), но и перемены в 

отношении деятельности за ее пределами. Происходит значимый переход от 

инфантильности современных школьников к активной деятельности в 

различных направлениях начиная от волонтерского движения, заканчивая 

активным участием в экономических, правовых, политических форумах.  

Именно школа, применяющая гражданско-патриотическое воспитание в 

современных условиях, формирует целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического, 

гражданского общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социальными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укреплению 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор. Таким 
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образом, гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 

страны. 

Какие же средства и методы применяет современная школа в достижении 

поставленной цели? 

Одним из действующих механизмов это цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном». Большая команда специалистов ведущих федеральных 

институтов работала над созданием методических и других материалов. 

Несмотря на то, что все материалы носят рекомендательный характер, от них 

трудно отказаться, так как обеспечивают высокое качество и легкость в 

организации, проведении внеурочных занятий. За учителем остается 

приоритетное право на выбор методик и объема информации, что способствует 

уникальности каждого занятия, возможности его дополнительного направления 

в гражданско-патриотическое русло. 

Однако, основным механизмом гражданско-патриотического воспитания 

является учебное занятие. В условиях современных, быстро изменяющихся 

тенденций в сфере образования школьному учителю при проведении занятия 

приходится сталкиваться со сложностями различной специфики. С моей точки 

зрения, наибольшее затруднение вызывает реализация многозадачности 

учителя. Нынешние реалии таковы, что, во время урока обучающийся имеет 

возможность самостоятельно изучить тему, а учитель – быстро и качественно 

проверить результаты познания ученика. Таким образом, одна из задач 

выполняется довольно просто, в этом учителю помогают интерактивные 

тренажеры. А могу ли интерактивные тренажеры помочь в реализации еще 

одной задачи современного учителя – патриотическое воспитания 

обучающегося? 

Интерактивные тренажеры способны предложить ученикам не только 

интересные и увлекательные задания, проверить их уровень теоретической 

подготовки по теме, но и развить практические навыки, которые нужны 

выпускникам для успешного поступления в вузы с последующей 

возможностью конкуренции на рынке труда. Однако, современный учитель 

используя интерактивные тренажеры на учебном занятии может включить 

элемент патриотического воспитания. 

Одной из эффективных платформ для создания интерактивных 

тренажеров является Learnis (Джойтека). Эта платформа для создания 

образовательных квестов, игр-викторин, терминологических викторин и 

интерактивных видео. 

Стоит отметить, что в наличии есть платная и бесплатная версия, и 

последняя обладает достаточно большим функционалом: имеется возможность 

создавать квесты и интерактивные видео без покупки всей подписки. 

В преддверии важной даты, даты снятия блокады Ленинграда, детям 

можно показать информативное видео. Однако, простая демонстрации 

видеофрагмента о быте, жизни людей в оккупированном городе может не 

достичь желаемых результатов. В этом случае нам на помочь и приходит 
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интерактивный тренажер Learnis (Джойтека). На платформе можно создать 

задание в разделе «видео с обратной связью». Загружаем ссылку на видео и 

создаем вопросы. Казалось бы, а что здесь нового? А нового здесь довольно 

много! Например, мы можем задать вопрос ко всему видео, так сказать, общий 

вопрос всей канвы повествования. Так же задавать вопросы к какому либо 

таймингову промежутку. Видеофрагмент останавливается где нам нужно и 

всплывает вопрос, если обучающийся на него не ответит, видеофрагмент не 

продолжиться. Можно установить различные критерии и механизмы для более 

осмысленного анализирования видеофрагмента. Таким образом, 

биографический фильм, военная хроника, видеофрагмент с мемуарными 

источниками будет воспроизведен с обратной связью и учитель сможет помочь 

обучающемуся прикоснуться к истории с патриотической стороны, а 

обучающийся узнать, что то новое из истории через призму видеофрагментов. 

Отдельного внимания заслуживают музейные комнаты, музеи боевой 

славы, которые действуют во многих школах города Оренбурга. Данные 

музейные элементы позволяют достичь желаемых результатов в 

патриотическом воспитании подрастающих школьников. Однако, существует 

определенного рода трудности при проведении подобных занятий. Например, 

временной промежуток, который может быть ограничен сорока минутами 

учебного занятия, а так же наполняемость музейных комнат или музеев боевой 

славы, которые не смогут вместить весь класс. Для преодоления этих 

трудностей можно использовать интерактивные тренажеры. 

В этом нам поможет самый простой из интерактивных тренажеров это 

Google Slides. При использовании этого инструмента для подготовки занятия с 

элементами патриотического воспитания мы можем использовать материалы 

нашей музейной комнаты, музея боевой славы, а так же создавать уникальный 

продукт не только своими силами, но и привлекая, увлекая обучающихся. 

Например, в ходе учебного занятия обучающиеся выбирают материал музейной 

комнаты, который хотели бы сделать доступным для более широкой аудитории 

своей образовательной организации. Выбрав материал приступают к созданию 

презентации при помощи Google Slides в режиме реального времени. 

Полученный результат может быть представлен в различных классах в рамках 

учебного занятия, что повысит патриотический компонент урока и увеличит 

заинтересованность ученика в исследовании родного края, области, города. 

В интерактивном тренажере Джойтека, так же есть механизм создания 

онлайн квестовых комнат, которые могут быть оформлена как комната-музей 

знаменитой личности нашего города. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что в современном 

образовательном пространстве патриотическое воспитание занимает немало 

важную роль. В продуктивной реализации данной направленности существенно 

могут помочь интерактивные тренажеры. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВИД  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сороколетов П.В. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат умственных или физических ( либо тех и других вместе) 

действий. 

По определению А.И. Зимней самостоятельная работа представляется как 

целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим 

объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельности. Её выполнение требует достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной 

ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания [3]. 

А.И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть 

следствие правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что 

мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в 

свободное время [3]. 

Самостоятельная работа в рамках уроке может быть организована в 

форме группового взаимодействия учащихся. Л.И. Бронзова отмечает, что на 

уроках иностранного языка групповые формы работы наиболее эффективны и 

приспособлены к данному предмету. Такие формы, имея предпосылки для 

проявления активности каждого участника образовательного процесса, а также 

перспективы для самостоятельного принятия решения и осуществления 

собственного выбора, возможность безболезненного наличия различных 

позиций и свободного, конструктивного их обсуждения, «создают условия для 

развития коммуникативных умений и навыков работы в команде, способствуют 

развитию социальной компетенции и умения учиться самостоятельно» [1, с. 

286]. 

Преимуществом групповой работы является то, что такой способ 

организации учебной процесса широко применим в различных видах 

деятельности, где требуется проявление самостоятельности, аналитического и 

критического мышления, например Е.Е. Скворцова и М.Г. Есина перечисляют 

следующие: «решение задач, обучение способам организации, обучение 

рефлексии, проектирование,анализ ситуации и т.д.» [5, с. 100]. 

Соответственно любые групповые задания, направленные на развитие 

будь то грамматических, лексических, коммуникативных и других навыков 

требуемых при освоении иностранного языка, имеют в себе цель сделать 
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учащегося более автономным, поскольку такой вид работы подразумевает 

самостоятельную деятельность учащегося, ставит его в условия, где 

необходимо самому организовывать себя, искать стратегии решения задач.  

В учебнике по немецкому языку за 10 класс М. М. Аверина «Горизонты» 

в рамках темы «Familie» предлагается задание, состоящее из 4 этапов и 

предполагающее при его выполнении возможность организации групповой 

формы работы. На первом этапе необходимо ознакомиться с текстом и ответить 

на несколько вопросов по нему: «Lesen Sie den Text und beantworten Sie die 

Fragen 1-3: Was ist die traditionelle Rollenverteilung? Was ist Elternzeit? Wer 

nimmt die Elternzeit: nur Männer, nur Frauen oder beide?» [4]. На данном этапе 

следует разделить учащихся на две группы, каждая из которых работает 

самостоятельно и совместно формулирует ответы на вопросы. Видится 

необходимым определить время на выполнение каждого этапа. По истечении 

отведенного времени каждая группа дает свои ответы на вопросы. Отвечающий 

может быть как один от группы, так и трое, то есть на каждый вопрос 

назначается отдельный ученик. Это зависит от распределения ролей. После 

того, как каждая группа представит свои ответы на вопросы, желательно 

сформулировать общее понимание упомянутых в тексте и вопросах реалий 

(Rollenverteilung и Elternzeit) на доске, используя маркеры либо средства ИКТ. 

На втором этапе предстоит дискуссия по поводу распределения функций в 

семье между мужчинами и женщинами. Опорой служат клише из учебника:  

«Ihre Meinung – Ergänzen Sie die Sätze und lesen Sie vor. Diskutieren Sie in 

der Klasse.  

Hausmann/Hausfrau sein, hat den Vorteil/Nachteil, dass man ...  

Männer/Frauen können besser ...  

Ich finde es wichtig, dass Männer/Frauen ...  

Wenn Männer/Frauen ... würden, dann ...  

Ich finde es gut/nicht gut, dass ..., weil …» [4]. 

Также дается время на подготовку и затем следует сама дискуссия. Цель 

каждой группы сформулировать те функции, которые, по их мнению, подходят 

больше мужчинам, женщинам или могут осуществляться обоими в равной 

степени. Можно предположить, что внутри группы возникнут противоречия, 

поэтому, смысл состоит в том, чтобы члены группы смогли самостоятельно 

прийти к определенному консенсусу. Во время дискуссии каждая команда 

представляет свою позицию, после чего участники обеих команд могут 

оспорить какое-либо из утверждений, приведя аргумент. 

На третьем этапе учащимся необходимо ознакомится с тремя текстами 

про меры поддержки семей в Германии, Австрии, Швейцарии и по ходу чтения 

вставить пропущенные слова по смыслу: «Lesen Sie über weitere Beispiele der 

Familienunterstützung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ergänzen Sie 

auch fehlende Wörter: alle, in, erziehende Ausbildung, Ausnahme, Eintrittskarten, 

Recht, Steuern». Заранее стоит выдать каждой из групп немецко-русские 

словари. Желательно провести не фронтальный опрос, а самоконтроль, выведя 

на экран тексты с заполненными пропусками [4]. 
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На четвертом этапе предстоит снова небольшая дискуссия; нужно 

выразить свое мнение по поводу мер, предпринимаемых упомянутыми в 

текстах странами: «Wie finden Sie diese Maßnahmen? Diskutieren Sie in der 

Klasse». Две группы – две позиции, затем каждая группа может дополнить или 

высказаться по поводу мнения другой [4].   

На всех этапах учитель отслеживает активность каждого обучающегося, 

наблюдает за порядком и этичностью ведения дискуссии, помогает при 

необходимости в вопросах, касающихся лексики или грамматики, следит, 

чтобы обсуждение велось максимально на изучаемом языке, нашем случае на 

немецком. На всех этапах задания учащиеся работают самостоятельно, сами 

решают какого мнения придерживаться и самое главное учатся находить между 

собой компромисс, поскольку задание не предполагает разделения по принципу 

сторонники/противники, наоборот члены каждой группы путем коллективного 

обсуждения должны прийти к какому-то единому мнению. Отвечающие в свою 

очередь берут ответственность как за свою группу, так и за свои действия, 

потому что во многом от него зависит как воспримут преподносимую им 

информацию остальные участники урока. 

Рассмотрим еще одно задание из упомянутого выше учебника, которое 

представлено в том жеразделе, посвященном теме «Familie». Сначала учащимся 

нужно ознакомиться с текстами и определить в каком из них идет речь о 

минусах большой семьи, а в каком о плюсах. Затем предлагается обсудить 

какие-еще могут быть преимущества и недостатки таких семей: 

«a Hier finden Sie zwei Texte über die Großfamilie. Bestimmen Sie selbst, in 

welchem Text es um einen Vorteil und in welchem um einen Nachteil der 

Großfamilie geht. 

b Überlegen Sie sich in der Klasse weitere Vor- und Nachteile der 

Großfamilie» [4]. 

Организовать групповую работу можно двумя способами. При первом 

способе деление на группы происходит после прочтения текстов и учащиеся 

сами выбирают какие стороны они будут называть сильные или слабые. Второй 

вариант – это изначально разделить по группам в зависимости от текста: текст 1 

– первая группа, текст 2 – вторая группа. Те, у кого текст про недостатки, 

продолжают их перечислять, те, у кого о положительных сторонах, называют 

их дальше. Нам кажется целесообразным после обсуждения всех за и против 

большой семьи провести дебаты на тему «Was ist besser kleine Familie oder 

große Familie?», разделив участников или по их собственному выбору по 

отношению к данному вопросу, или случайным образом, в зависимости от того 

какую точку зрения придется защищать.    

Также как и в предыдущем задании учащимся необходимо 

самостоятельно искать компромиссы, отстаивать свою позицию, следить за 

обозначенным временем, распределять между собой роли. 

Аналогичные задания встречаются и в других тематических разделах 

учебника, что свидетельствует о его ориентированности на развитие учебной 

автономии в рамках школьной программы.  



4238 

 

При работе в парах можно организовать проведение интервью. Пример 

такого задания можно найти в сборнике упражнений по немецкому языку 

Г.И. Ворониной «Контакты». В первом разделе «Jugendliche, wiegehet`s?» в 

рамках темы «Weristdas?», где обсуждается внешность и черты характера 

(Äußere und Charaktereigenschaften) учащимся предлагается следующее задание: 

«a) Schreiben Sie mindestens 10 Fragen für ein Interview mit einem 

Mitschüler/einer Mitschülerin auf.  

b) Interviewen Sie ihren Mitschüler/ihre Mitschülerin und schreiben Sie 

seine/ihre Antworten auf.  

c) Berichten Sie über Ihre Mitschüler» [2]. 

Учащиеся составляют десять вопросов для своего партнера, затем они 

интервьюируют друг друга и сообщают о своем напарнике всему классу. При 

выполнении данного задания акцент делается на формирование умения 

правильно формулировать и задавать вопросы, слушать своего собеседника, 

выделять необходимую информацию и доносить ее до реципиента. Все это 

требует от ученика проявление самостоятельности, минимального обращения 

за помощью к учителю, тем самым способствуя развитие его учебной 

автономии. 

Другое задание из пособия Г.И. Ворониной, выполнение которого также 

можно организовать в группах, имеет творческую направленность. Учащимся 

предлагается по картинкам (6 иллюстраций) составить свой собственный 

рассказ. Задание находится в том же разделе «Jugendliche, wiegehet`s?», но в 

другой теме «Kinder-ElternKontakte», посвященной взаимоотношениям между 

детьми и родителями [2]. На иллюстрациях изображена девочка, которая 

отпрашивается у родителей на вечеринку и возвращается не в уговоренное 

время, за чем следует конфликт. Нам видится возможным разделить учащихся 

на три группы; от каждой ожидается один мини-рассказ, составленный на 

основе картинок. После презентации своих рассказов мы предлагаем 

организовать обсуждение представленной учащимися ситуации, которое 

состоит из двух этапов. На первом этапе каждая группа должна 

сформулировать позицию девочки и позицию родителей и выписать их на 

доску как посредством маркеров, так и средств ИКТ. На втором этапе всем 

участникам урока необходимо перераспределиться, разбившись на две группы, 

каждая из которой представляет и защищает позициюв вопросе кто прав в 

таких ситуациях дети или родители, то есть одни выступают от лица взрослых, 

другие – от лица подростков или юношей. В данном задании заметно 

прослеживается минимальное участие учителя в деятельности школьников, он 

по большей части выступает в качестве организатора, модератора, 

фасилитатора и консультанта, в случае возникновения языковых затруднений у 

учащихся. 

Таким образом, самостоятельная работа в рамках класса может успешно 

протекать при организации групповых форм работы. Групповая деятельность 

способствует развитию автономности учащегося: получая навыки при работе в 

коллективе, ученик может применять их при выполнении собственных задач. 
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При работе учащихся в группах снижается уровень влияния преподавателя на 

решения и выбор конкретного ученика, его вмешательства в деятельность 

школьников, сам учащийся становится активным участником образовательного 

процесса, он вынужден сам находить компромиссы, формулировать, выражать 

и отстаивать свою точку зрения, принимать чужую. Все это благоприятно 

сказывается на развитии самостоятельности учеников. 
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Очевидно, что информатизация оказывает значительное влияние на 

содержание и характер профессиональной деятельности, ее организацию, 

воздействуя на структуру занятости, удовлетворения работой, возможности 

продвижения по службе (А.Д. Урсул). Информатизация образования – процесс 

подготовки студента к полноценной жизни в условиях информационного 

общества, где необходимы умения и навыки планирования своей деятельности, 

поиска информации, нужной для решения задач, а также использования 

современных технических средств различных видов деятельности. 

В связи с этим органам образования необходимо обратить внимание на 

формирование у студентов перечисленных знаний и умений и перестроить 

образование, учитывая использование новых информационных технологий. 

Умение осуществлять выбор средств информационных технологий адекватно 

решаемым профессиональным задачам становится настоятельной 

необходимостью для специалистов разного профиля. 

Проведенный нами анализ подходов к информатизации образования 

показал, что использование информационных технологий в профессиональной 

подготовке позволяет: 

- повысит качество процесса формирования готовности специалиста к 

профессиональной деятельности в условиях современной информационной 

среды; 

- оптимизировать процесс подготовки специалистов; 

- формировать навыки компьютерного моделирования процесса принятия 

решений. 

Т.В. Менг [83], говоря о взаимоотношении среды и личности, делает 

следующие выводы: 

- среда органично включена в жизнедеятельность человека и служит 

важным фактором регуляции его поведения; 

- с любым компонентом среды человек связан через процессы 

приспособления к ней и вместе с тем через процесс ее преобразования; 

- процесс взаимодействия личности и среды носит двусторонний 

характер.  

Таким образом, среда – это окружение индивида условия, в которых 

протекают его формирование и деятельность. 

В педагогике среда рассматривается как специально выстраиваемое 

взаимодействие субъектов образования в процессе освоение и преобразования 
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компонентов среды. В педагогической терминологии встречаются различные 

понятия: «образовательная среда», «среда образовательного учреждения», 

«коммуникативная среда». 

В современной педагогической литературе уделено достаточно внимания 

проблеме влияния среды на образование личности. Данная проблема 

рассматривается в исследованиях В.Ю. Беляевой, В.А. Иньковой, В.А. 

Козырева, В.А. Красильниковой, Г.В. Менг, В.Н. Нестеренко, И.Г. Полищука, 

Н.А. Сизинцевой. 

Приведем различные точки зрения на содержание понятия 

«информационно-образовательная среда» (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Содержание понятия «информационно-образовательная 

среда» 
Авторы Характеристика понятия 

А.А. Андреев 

Педагогическая система плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы 

финансово-экономическая, материально-техническая, 

нормативно-правовая, маркетинговая, менеджмента. 

О.А.Ильченко 

Системно-организованная совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образовательного процесса. 

Е.И.Ракитина 

Информационная среда как часть информационного 

пространства, ближайшее внешнее по отношению к индивиду 

информационное окружение, совокупность условий, в 

которых непосредственно протекает деятельность индивида. 

О.И.Соколова 

Одна из сторон деятельности индивида, включающая в себя 

организационно-методические средства, совокупность 

технических и программных средств хранения, обработки, 

передачи информации, обеспечивающая оперативный доступ 

к информации и осуществляющая образовательные научные 

коммуникации. 

Ж.Н.Зайцева 

Антропософический релевантный информационный антураж, 

предназначенный для раскрытия творческого потенциала и 

талантов обучающего и обучающегося. 

Е.К.Марченко 

Системно организованная совокупность образовательных 

учреждений и органов управления, банков данных, локальных 

и глобальных  информационных сетей, книжных фондов 

библиотек, система их предметно-тематической, 

функциональной и территориальной адресации и 

нормативных документов, а также совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, реализующих образовательную 

деятельность. 

Можно сказать, что   технически информационно-образовательная среда 

строится с помощью интеграции информации на традиционных и электронных 
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носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологий, виртуальных 

библиотек, распределенных баз данных, учебно-методических комплексов и 

расширенного аппарата дидактики. 

Анализируя работы по данной проблеме,  мы сделали  вывод, что основой 

построения информационной образовательной среды исследователи видят 

современные информационные технологии и средства телекоммуникации. 

В целом, по Г.А. Мелекесову, информационная образовательная среда 

способствует развитию: 

-ориентации студентов на самостоятельную, поисковую, научно-

исследовательскую деятельность, при этом используются ресурсы сети  

Итак, в современной педагогической литературе информационная 

образовательная среда определяется как: 

- сфера деятельности, связанная с созданием, потреблением информации; 

- система средств обращения с человеческим знанием, служащая как для 

хранения, структурирования и представления информации, составляющей 

содержание накопленного знания, так и для ее передачи, переработки и 

обогащения [8]. 

Под информационной образовательной средой  мы понимаем 

окружающие студента, доступные ему источники сведений о мире, созданные 

(накопленные) обществом, Обеспечивающие развитие его познавательных 

возможностей, а также средства для их хранения, поиска, переработки и 

распространения. 

Так как новые информационные технологии служат цели формирования 

целостного мировоззрения, то они оказывают влияние и на образование 

человека как творческой личности. Истинное творчество предполагает 

компетентность человека. Компьютерные и коммуникационные технологии, 

обеспечивая компетентные действия человека в его профессиональной области 

и в культуре в целом, укрепляют духовные силы человека, способствуют его 

духовному развитию [82]. 
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РАЗВИТИЕ  SOFTSKILLS  У СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ 

 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Старостина О.А. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Новотроицкий строительный техникум» 

 

В настоящее время система образования в России ставит студенчество на 

новый качественный уровень и выдвигает более высокие требования к 

личностным качествам выпускника учреждения среднего профессионального 

образования. Актуальность развития студенческого самоуправления в средних 

профессиональных образовательных учреждениях обусловлена самой 

спецификой студенческой молодежной среды, отличающейся наибольшей 

целеустремленностью и активностью жизненной позиции. Формирование 

общих и профессиональных компетенций у обучающихся через вовлечение в 

деятельность органов студенческого самоуправления в учебном и внеучебном 

социумах является государственной важной задачей. 

Студенческое самоуправление — это инициативная, самостоятельная 

управленческая деятельность обучающихся, осуществляемая под 

педагогическим руководством. Организационная культура в студенческой 

среде является сложным социальным явлением, которое формируется под 

воздействием ряда факторов. В силу возраста, студенты в значительной степени 

подвержены влиянию организационной культуры, но и оказывают 

непосредственное влияние на ее изменение и формирование. 

Самоуправление можно рассматривать как особую форму общественной 

деятельности обучающихся, направленную на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив, решение организации 

обучения, быта и досуга. 

Перечень мягких навыков и характеристики организационной культуры в 

студенческой среде связаны, а именно от установок поведения и ценностей, 

которые закладывает организационная культура будет зависеть уровень 

развития soft skills у студентов. 

Развитию soft skills способствует активное участие в общественной 

жизни. Подготовка совместных с другими студентами проектов, их разработка 

и планирование развивают умение работать в команде. Молодые люди учатся 

организовывать время, распределять задачи, искать и структурировать 

информацию, выступать на публике, совершенствуют коммуникативные 

навыки и учатся брать на себя ответственность за принятые решения.  Все эти 

навыки помогают в будущем выстроить успешную карьеру. 

Студенческое самоуправление — есть одна из форм молодежной 

политики России, проводимая с целью наиболее полного использования 

потенциала студенчества в социально-экономических преобразованиях 
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общества и является одной из форм воспитательной работы, направленной на 

формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной 

жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда. 

Условием проявления индивидуальности студента, раскрытия его 

потенциала является активизация само регуляции обучающихся, при которых 

они занимают активную позицию по использованию своих возможностей. 

Активизация саморегуляции, самоорганизации, всех видов активности 

(волевой, моторной, коммуникативной, учебной и др.) обучающихся позволяет 

оптимально развиваться и реализоваться индивидуальности учащегося и 

студента. Эти исследования согласуются с положением А.В. Брушлинского о 

том, что психическое развитие не сводится к усвоению социального опыта, и 

главным здесь является творческое начало, присущее каждому субъекту, 

основанное на его собственной внутренней активности. Основой проявления 

субъектности студента во внеучебной общественной деятельности является 

развитая социальная зрелость, сензитивный период формирования которой 

относится к подростковому и юношескому возрастам. 

Если все навыки, формируемые системой образования, разделить на две 

большие категории, то мы получим: (hard skills) — твёрдые навыки и (soft 

skills) — мягкие навыки. Твёрдые навыки – это те, которые легко наблюдать, 

измерить и продемонстрировать, например, умение решать математические 

задачи, умение читать, владение иностранным языком, умение ездить на 

велосипеде. Твёрдые навыки необходимы, чтобы эффективно заниматься 

определенным видом деятельности. Сюда же включаются и профессиональные 

навыки. Мягкие навыки – это социальные навыки. Они не столь очевидно 

измеряемы, как твёрдые, но именно они наиболее эффективно помогают 

продемонстрировать и применить твёрдые навыки. Мягкие навыки необходимы 

в любом виде деятельности. К ним относятся умение общаться, работать в 

команде, убеждать, решать проблемы, принимать решения, управлять своим 

временем, мотивировать себя и других. 

К наиболее значимым «гибким навыкам» следует отнести: способность 

работать в команде, способность принимать решения и решать проблемы 

(лидерство), способность общаться с людьми в организации и вне её, 

способность планировать, организовывать и выделять приоритеты, способность 

искать и обрабатывать информацию. 

Именно поэтому переориентация образования на развитие у 

обучающихся «гибких навыков» является ключевым звеном к решению 

успешности в будущей трудовой деятельности. Мотивированный человек с 

развитыми навыками адаптивности, кооперативной работы и критического 

мышления остаётся, и ещё долгое время будет оставаться, востребованным.  

Решение этой проблемы сегодня затрагивает современное образование, 

которое должно быть направлено на развитие у обучающихся компетенций XXI 

века. С развитием современного общества должно развиваться и образование. 

Сложенная веками педагогическая система не должна разрушаться, а должна 
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эволюционировать, должны смещаться педагогические акценты. В первую 

очередь, от учащихся требуется не заучивание материала и не отработка 

однообразных методов решения задач, а развитие универсальных компетенций. 

Таким образом, нацеленность на формирование системы гибких навыков 

soft skils требует перестройки методов организации образовательного процесса, 

активного использования техник построения диалога, использования игровых, 

дискуссионных методик, проектной деятельности учащихся, совмещение 

урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по формированию soft skills у обучающихся через участие в 

студенческом самоуправлении,  направлена на активное включение 

обучающихся в различные формы деятельности. Это позволяет в динамике 

проследить сделать развитие категорий навыков soft skills у студентов во 

внеучебной деятельности. 

У студентов прослеживается положительная динамика по формированию 

всех категорий навыков soft skills. При этом наибольший прирост происходит 

по категориям «навыки управления собой» и «навыки коммуникации», а также 

по категории «навыки мышления» и «управленческие навыки» фиксируется 

существенное увеличение значений . 

Значительный прирост показателей по всем категориям навыков soft skills 

связан с расширением специальных контекстов в различных видах и формах 

деятельности студенческого самоуправления (поиск и отбор материала для 

мероприятий, анализ информации, содержательное и художественное 

оформление материалов, овладение практическими навыками поисковой, 

проектной и исследовательской деятельности, развитие социальной активности 

и творческой инициативы и т.д.). 

Вовлечением обучающихся в различные виды и формы деятельности 

студенческого самоуправления, у студентов происходят положительные 

изменения в личностных качествах, необходимых для успешного развития 

навыков soft skills: мотивация на достижения, способность к самоанализу, 

ориентация на саморазвитие и самоорганизацию, стрессоустойчивость, 

рефлексия, лидерские качества. 

Успешная карьера будущего выпускника ГАПОУ «НСТ» связана не 

только с качественным выполнением прямых должностных обязанностей, 

реализацией профессиональных знаний и навыков. Ее успех зависит и от того, 

как молодой специалист умеет планировать свою деятельность, определять 

задачи для достижения целей, расставлять приоритеты, коммуницировать с 

коллегами и руководством. Для ребят проводятся мастер-классы, 

профессиональные пробы по всем профессиям и специальностям, реализуемым 

в техникуме, в которых задействованы как преподаватели, так и студенты 

техникума. В техникуме действует система наставничества. Для работы 

привлекаются студенты, участники конкурсов профессионального мастерства, 

чемпионатов «Молодые профессионалы», которые выступают в роли 

наставников, проводят для учащихся мастер-классы, делятся опытом, 

приобретенным в ходе освоения профессии или специальности, а также при 



4246 

 

подготовке к конкурсам. В таких случаях развиваются такие soft skills как 

адаптивность, межличностные навыки коммуникации, техническая 

грамотность. 

Система наставничества в студенческой среде осуществляется с целью 

обмена опытом и ознакомления с лучшими практиками. К этой деятельности 

привлекаются представители работодателей. 

Таким образом, интерес к soft skills и потребность в них стали очень 

актуальны. Современные технологии развиваются так стремительно, что 

полученные знания очень быстро устаревают, поэтому успешным становится 

тот, кто умеет быстро учиться, эффективно адаптироваться под новые условия 

и находить нестандартные решения.  

 

Список литературы 

1. Волосков И.В. Инновационные технологии организации работы с 

молодежью// Актуальные проблемы инновационного развития образования.-М., 

Ритм, 2020.-С. 72-79 

2.Жимбаева Ц. Ч. Студенческое самоуправление: его роль в становлении 

личности студента // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2015. – Т. 13. – С. 126–130.  

3.Ивонина А.И. Современные направления теоретических и 

методических разработок в области управления: роль soft-skills и hard skills в 

профессиональном и карьерном развитии сотрудников / А.И. Ивонина, О.Л. 

Чуланова, Ю.М. Давлетшина // Интернет-журнал «Науковедение» Том 9, №1 

(2017) [Электронный ресурс]. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90EVNpdf (дата 

обращения: 3.08.2021). 

4. Макеева Е. А., Кондрашова К. Э., Литвинова М. А. Студенческое 

самоуправление как особая форма общественной деятельности студентов // 

Молодой ученый. — 2019. — №10. — С. 1238-1241.  

5.Мифтахова Л.М. Система организации непрерывного повышения 

квалификации педагогов в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» / О.В. Башарина, Л.М. Мифтахова // Научное обозрение. 

Педагогические науки. — 2018. — № 2. — С. 5–10.  

6. Пономарева М.Н. Реализация инновационного проекта как условие 

повышения качества организации образовательного процесса 

профессиональной образовательной организации / О.В. Башарина, М.Н. 

Пономарева // Инновационное развитие профессионального образования. — 

2019. — № 4 (24). — С. 48–53.  

7. Президент России : [сайт]. – Москва : События. Сессия – Молодежь-

2030. Образ будущего. 2017.  

8.     Ткаченко А.В. Проектная методика преподавания социологии// 

Актуальные проблемы инновационного развития образования.-М. 
9.   Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс 

развития современного социума // Психологическая наука и образование. 2012. 

Том 17. № 1. С. 18–32. 



4247 

 

МЕТОДЫ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАДЕТ В УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩА  

 

Суходолец О.С. 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Подростки, поступающие на обучение в кадетский корпус, испытывают 
трудности, обусловленные новыми условиями жизнедеятельности, что диктует 
необходимость в организации психолого-педагогического сопровождения в 

период их адаптации. Одним из перспективных направлений в адаптации 

подростка в кадетском корпусе является организация педагогического 

управления данным процессом с учётом всех особенностей учебного заведения. 

Управляемый ход адаптации чаще всего приводит к прогрессивному 

результату, пущенная на самотек пассивная адаптация чревата регрессивным 
результатом. 

Обучение в кадетских учреждениях, как правило, достаточно сложный 

процесс для всех поступивших в них подростков: они вынуждены отказаться от 

привычных стереотипов поведения, освоить новые нормы и требования 

офицеров-воспитателей, педагогов, руководства и родителей. Немаловажную 

роль в успешности адаптации кадет играет формирование навыков 

самоорганизации и самообучения. 
Самоорганизация учебной деятельности — одна из организационных 

форм учебного процесса. В условиях жизнедеятельности кадетского училища 

она является одной из самых ответственных частей работы воспитателя. 

Актуальность проблемы самоорганизации обучающихся заключена в 

требованиях федеральных государственных образовательных стандартов.  

Самоорганизация учебной деятельности кадет – это умение 

систематизировать полученные знания, преобразовывать учебный материал, 

критически перерабатывать его, представлять в удобной для себя форме. 

Усвоенные на индивидуально-личностном уровне способы самоорганизации 

способствуют повышению качества знаний по предмету. Практически 

самоорганизация учащегося означает умение работать без систематического 

контроля, помощи и стимуляции со стороны преподавателя. 

Самоорганизация учебной деятельности начинается с самопознания — 

процесса постижения кадетом способностей и возможностей своего «Я». 

Самопознание включает такие методы, как самоанализ, самонаблюдение и 

самохарактеристика. Самоанализ можно рассматривать как рациональное 

исследование человеком своих состояний и качеств. Самонаблюдение имеет 

две стороны: первая — наблюдение за своим внутренним состоянием, 

проявлениями мысли, чувства, воли; вторая — взгляд на себя со стороны, 

наблюдение за умственной деятельностью, соотнесение ее результатов с 

поставленными целями.  
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Важнейшим методом самоорганизации деятельности является 

самоконтроль — самостоятельное регулирование и направление своей 

умственной работы и поведения на необходимый для развития путь. В учебной 

деятельности кадет самоконтроль предполагает постоянное соотнесение 

содержания и структуры своей умственной деятельности с содержанием и 

структурой обучения в кадетском училище. Метод самоконтроля включает 

постановку цели, планирование, реализацию программы действий, коррекцию 

результатов. В процессе самоконтроля применимы следующие методы: 

самоубеждение, самовнушение, самоприказ, самокоррекция. В способности 

кадета к самоконтролю проявляется степень его самоорганизации. Методы 

самоанализа и самоконтроля связаны с методом самооценки — оценивания 

личностью своих возможностей, свойств, действий, результатов деятельности.  

Самооценка – важный регулятор учебной деятельности, влияющий на 

эффективность умственного труда. 

Способы организации учебной деятельности кадет совершенствуются от 

средней школы к старшему звену по мере развития уровня сформированности 

организационной и познавательной самостоятельности кадет. Однако 

компоненты, необходимые для успешной самоорганизации, остаются 

прежними на любом уровне: 

1. Целеполагание — определение главных целей и задач, которые кадет 

должен ставить перед собой при планировании учебной деятельности. 

2. Мотивация — движущая сила самоорганизации, вытекающая из этапа 

целеполагания. 

3. Планирование деятельности — формирование индивидуальной 

траектории обучения в соответствии с целями и задачами. 

4. Самоконтроль и самооценка — соответствие действий построенной 

траектории и самооценка выполненных задач. 

5. Рефлексия — самоанализ учебной деятельности и ее результатов, 

сопоставление с образцом через предварительно сформированный образ, 

планирование целей дальнейшей работы. 

В основе самоорганизации учебной деятельности лежит самостоятельный 

труд каждого кадета и оказание ему индивидуальной помощи со стороны 

воспитателя.  

Для осуществления самоорганизации обучающимся следует:  

• учиться понимать и принимать контроль педагога;  

• наблюдать и анализировать учебную деятельность своих 

товарищей;  

• осуществлять самонаблюдение своей учебной деятельности, 

анализ, корректировку и оценку. 

Можно выделить следующие воспитательные задачи самоорганизации 

учебной деятельности: 

• закрепить навыки самообразовательной работы; 

• воспитать организованность и дисциплинированность у кадет; 
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• сформировать положительное отношение к учёбе, способность 

своевременно выполнять учебные задания преподавателей; 

• научить пользоваться справочниками, словарями, дополнительной 

литературой. 

Самостоятельная работа – высший вид учебной деятельности. В условиях 

жизнедеятельности училища частным случаем самостоятельной работы 

является самоподготовка кадет, требующая высокого уровня развития 

самосознания и самодисциплины. Во время самоподготовки закрепляются 

навыки самостоятельной рациональной работы по предмету под руководством 

воспитателя, продолжающего работу учителя. 

Способность к самостоятельной работе эффективно формируется только 

у обучающихся с позитивной учебной мотивацией и положительным 

отношением к учебной деятельности.  

Необходимо приучать кадет более рационально использовать время, 

предусмотренное на самоподготовку, правильно готовить рабочее место для 

занятий, сосредоточенно выполнять задания.  

Обязательными этапами самоорганизации учебной деятельности 

являются: 

− подготовка кадет к работе; 

− самостоятельное изучение материала; 

− самоконтроль и самооценка; 

− заключительный педагогический контроль. 

В организационной части самоподготовки выясняется объём домашнего 

задания и определяется порядок выполнения заданий. Кадеты должны начать 

подготовку с повторения теоретических сведений по предмету и после этого 

перейти к самостоятельному выполнению задач. На начальной стадии следует 

использовать такие воспитательные методы, как организация деятельности и 

формирования опыта (кадетам нужно научиться рациональной организации 

своей деятельности, чтобы работа была продуктивной, а результаты 

положительными). Это приучение, педагогическое требование, инструктаж. 

Имеет место метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(очень важно, чтобы кадет понимал, ради чего он занимается). Это могут быть 

и эмоциональное воздействие, позитивные стимулы, поощрение. Главными 

приёмами организации самоподготовки на раннем этапе являются: 

информирование, разъяснение, положительный пример, коллективная работа, 

практическая деятельность и укрепление веры в силы кадета.  

        На этапе самостоятельной работы кадеты овладевают приёмами 

учебной работы. Действия по совершенствованию знаний, полученных на 

уроке, включают выполнение упражнений, закрепление знаний по учебной 

литературе, выполнение опытов, решение задач, чтение дополнительной 

литературы. Большое внимание на этом этапе должно уделяться самопроверке, 

которая осуществляется путем установления аналогов с выполненными ранее 

заданиями. Самостоятельная работа преследует цель закрепления навыков 

самообразования, самовоспитания и призвана способствовать всестороннему 
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развитию личности обучающихся. Кроме того, появляются новые возможности 

в развитии и формировании у обучающихся положительного отношения к 

учёбе, устойчивых интересов и навыков для дальнейшей самоорганизации 

учебной деятельности. В процессе основной части самоподготовки 

целесообразно использовать следующие методы воспитательной деятельности: 

метод формирования сознания (информирование, разъяснение), метод 

проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие доказательного 

пути её решения), метод ориентировки и формирования качеств личности 

(упражнение, исходное требование). Основными приёмами на этом этапе 

самоподготовки являются: самостоятельная работа, поиск информации, 

практическая деятельность, коллективная работа, упражнение и переключение 

на разные виды деятельности. Данные методы и приёмы дают возможность 

развивать у кадет умения логически мыслить, находить простые решения 

сложных задач. 

Важнейшим моментом при формировании способностей кадет к 

регулярной подготовке заданий в условиях жизнедеятельности училища 

является обучение их экономии времени и сил. Кадет необходимо научить 

рациональному распределению своих сил, обеспечить их техникой 

индивидуальной умственной работы, так как рамки самоподготовки 

ограничены. Правилом каждого кадета должно стать экономное расходование 

времени при максимальном достижении результатов. Обучающийся должен 

усвоить: чем больше заданий, тем значительнее нагрузка, вызванная их 

выполнением, тем тщательнее он должен подходить к организации и 

планированию труда на самоподготовке.  

Важно убедить кадет в том, что умение выполнять задание в 

определенной последовательности и умение проконтролировать себя является 

ответственностью за результаты своего учебного труда. 

Предлагаемые ниже методы позволят воспитателю организовать 

самоподготовку так, чтобы кадеты не только тренировались контролировать 

себя и товарищей, но и формировали навыки самоорганизации:  

• взаимопроверка с товарищем – промежуточное звено между 

контролем педагога и самоконтролем обучающихся. Положение контролеров 

обязывает кадет лучше готовиться к занятиям, чтобы иметь возможность 

указать товарищу на ошибки и установить их причины;  

• сверка с готовым ответом или выполненным заданием в учебнике;  

• коллективное выполнение задания и коллективная проверка;  

• сочетание коллективной и индивидуальной работы:  

• самостоятельное придумывание заданий;  

• выполнение заданий по алгоритму;  

• выполнение задания по наводящим вопросам;  

• выполнения задания по образцу;  

• подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого 

рационального;  

• проговаривание «про себя» объяснения выбора. 
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Необходимо побуждение к осуществлению самоорганизации. Контроль 

извне является обязательным условием, соблюдение которого создает основу 

для формирования самоконтроля. Таким образом, самоконтроль и 

самоорганизация обучающихся не отменяют контроля воспитателя и не 

снижают его роли. 

Успех в самоорганизации учебной деятельности определяется 

следующим: 

• к выполнению домашнего задания кадеты приступают в одно и то 

же время, восстановив работоспособность, утраченную в ходе занятий первой 

половины дня (после обеда и развода, обязательного пребывания на свежем 

воздухе); 

• целесообразной регламентацией времени; 

• строгой определенностью выполнения задания, в основе которой 

лежит принцип: от более сложного и трудоемкого к более легкому. 

       В конце самоподготовки подводятся краткие итоги, отмечаются 

положительные моменты и недостатки в работе. В процессе подведения итогов 

воспитателю необходимо использовать метод косвенного воздействия, 

коллективный поиск, замечание, одобрение, положительный пример, 

моральную поддержку.  

Вывод: учебный труд имеет большое значение в жизни кадет, требуя 

физического и умственного напряжения, затраты сил, энергии, времени. 

Благодаря навыкам самоорганизации учебной деятельности постепенно растёт 

уверенность кадет в преодолении трудностей, повышается ответственность за 

выполнение каждой письменной работы, вырабатывается привычка, а затем 

потребность в самоконтроле, то есть формируются качества человека, 

необходимые ему во всех сферах трудовой деятельности. 

 

Список литературы 

1. Бабаева Н.А. Структура и механизмы психологической 

саморегуляции личности. М.: МААИ:МОСУ, 2004. - 63с. 

2. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности. 

М.: Знание, 1981.-96с. 

3. Бурменская Г.В. Типологический подход в возрастной психологии 

развития. // Вестник МГОУ Сер. 14, Психология. - 2000. - N 4. - С. 3-19 

4. Ивашко Н.Н. Адаптация курсантов к образовательной среде вуза 

ФСИН России/Н.Н. Ивашко//дисс. … канд.пед.наук. – Новокузнецк: 2009. – 196 

с. 

5. Минина Е.В. Самообразование как форма самостоятельной работы 

студентов//Педагогическое образование в России. – 2013. - №2. – С. 54 – 57. 

6. Талипова Л.Ю. Роль преподавателя вуза в организации 

самостоятельной работы студента//Формирование гуманитарной среды в вузе: 

инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход: 

Материалы XIII Всерос. науч.-практ.конф. (г. Пермь. 23 апреля 2013 г.), 2013. – 

Т. 1. – С. 430 – 433.  



4252 
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 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Таксанова А.О. 

Муниципальное образовательное автономное учреждение  

«Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

Формирование навыков самостоятельной деятельности обучающихся — 

одна из актуальных задач современного образования, а умение самостоятельно 

работать над учебным материалом является одним из обязательных условий 

успешного обучения. Самостоятельная работа рассматривается, прежде всего, 

как средство обучения. Самостоятельная работа учеников помогает 

повышению эффективности обучения как в отношении овладения системой 

знаний, умений и навыков, так и в отношении развития способностей в 

умственном и физическом труде. Она является средством борьбы за глубокие и 

прочные знания обучающихся, развития их умственных способностей, 

средством формирования у них активности и самостоятельности как черт 

личности [4]. 

Интернет пространство может предоставить множество средств и 

платформ, которые способствуют повышению качества образования 

обучающихся и развить их навыки самостоятельно работать. 

Существуют требования организации самостоятельной деятельности 

школьников по созданию ЦОР (цифровых образовательных ресурсов): 

самостоятельная работа соответствует учебным возможностям ученика, а 

степень сложности ЦОР удовлетворяет принципу постепенного перехода с 

одного уровня самостоятельности на другой; результаты самостоятельной, в 

том числе домашней работы, должны иметь индивидуальную и практическую 

значимость, использоваться в учебном процессе; сочетание урочной и 

внеурочной деятельности; обеспечивается сочетание разнообразных видов ЦОР 

самостоятельно созданных; содержание ЦОР, форма выполнения должны 

вызывать интерес у учащихся, желание выполнять работу до конца; 

самостоятельность работы по созданию ЦОР организуется и контролируется 

учителем, так, чтобы у школьников вырабатывались навыки использования 

современных программ [5]. 

Ниже приведены основные образовательные электронные платформы, 

способствующие развитию самостоятельной работы обучающихся и 

помогающие учителям эффективно построить образовательный процесс, а 

также они позволяют администрации школы решить вопрос управления и 

контроля за эффективной самостоятельной подготовкой обучающихся. 

«РЭШ» — Российская Электронная Школа. Данная платформа 

предоставляет материал на различные темы, начиная от фонетики и заканчивая 

любой темой из школьной программы. Здесь можно найти план урока и 

интерактивные задания к нему. Содержание дидактических и методических 

материалов полностью соответствует федеральному государственному 
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образовательному стандарту. Преимущество этого сайта заключается в том, что 

вы можете отправить интерактивное задание ученику, а также есть 

возможность скачать готовый качественный конспект урока. Но существуют 

некоторые минусы данной платформы: банк с заданиями пополняется, и 

поэтому на данный момент выбор тем и планов уроков невелик.   

«Открытая школа 2035» — отечественная платформа, где представлены 

уроки с интересными и игровыми заданиями, которые можно отправлять 

обучающимся в качестве самостоятельного изучения темы либо для проверки и 

закрепления знаний. Учитель может отследить результаты выполнения заданий 

в своем профиле [2].  

«Якласс» — аппаратно-цифровая платформа для школ. Это 

действующий цифровой образовательный ресурс с базой из 10 миллионов 

заданий по 13 предметам школьной программы, на которые легко зайти даже с 

мобильного устройства. Работа на данной платформе позволяет обучающимся 

подготовиться к контрольной работе, вернуться к теме любого школьного 

курса, повторить ранее изученные темы или изучить самостоятельно при 

отсутствии учащегося на уроках, повторить теорию, изучить и закрепить 

алгоритм решения тех или иных учебных задач, получить моментальную 

оценку своей работы. 

«Учи.ру» — платформе, где ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. Для поддержания интереса к 

учебе так важно давать ребенку то количество времени и заданий, которые 

необходимы для усвоения материала именно ему. Именно поэтому принципу 

построена работа на платформе «Учи.ру». Выстраивается индивидуальная 

траектория для каждого ребенка в классе и позволяет осваивать знания с 

оптимальной скоростью и количеством повторений и отработок [6]. 

«Skysmart.ru» — образовательная платформа, которая предоставляет 

большой банк заданий на различные темы, которые соответствуют программам 

школьных учебных пособий. Учитель создает задания и делится ими с 

учениками. Учитель может дать задания по текущим темам, так и контрольные, 

и проверочные задания.  

«Lecta» — образовательная платформа, которая может стать прекрасным 

дополнением к «Skysmart.ru». Данный ресурс дает доступ к интерактивным 

заданиям рабочих тетрадей, которыми ученики пользуются в течение учебного 

года. Данная функция сможет помочь учителю ускорить и улучшить процесс 

проверки выполнения домашнего задания учеников.  

«Google forms» позволяют учителю создавать свои собственные тесты, 

опросы для обучающихся, а затем анализировать их результаты. Педагог может 

также использовать другие сервисы от платформы «Google»: документы, 

конференции, презентации и т.д. С документами можно работать дистанционно 

с общим доступом для коллег и напарников, которые могут вносить 

информацию одновременно [1].  
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Полезные расширения «Google Chrome»: «Graph.tk» — очень простой в 

использовании создатель графиков различных функций. На одной системе 

координат можно даже построить графики множества функций.  

«TeX» («LaTex») позволяет изменить размер и расположение формулы. 

Изображения и текстовые файлы, созданные с формулой, можно бесплатно 

сохранить на компьютере.  

«ArtProject» —  сайт, который содержит актуальную информацию о 

популярных музеях мира, которые ученик может изучить самостоятельно и 

поделиться знаниями с классом.  

Неотъемлемую роль играют онлайн–ресурсы в повышении уровня 

мотивации обучающихся. Использование интернет–ресурсов позволяет 

увеличить объем аутентичной информации на уроках, предоставляя 

обучающимся доступ к современному и актуальному языковому материалу и, 

таким образом, формируя лингвострановедческую и межкультурную 

компетенцию. 

Урок может стать ярким, увлекательным, если применить интернет–

ресурс «Quizlet». Данное приложение содержит семь различных опций 

(«Flashcards», «Learn». «Write», «Spell», «Testmodes»), одной из которых 

являются интерактивные карточки («Flashcardsmode»), которые могут включать 

в себя текстовый материал, изображения, аудиосопровождение. Существует 

вид задания, который развивает навыки восприятия и интерпретации устной 

речи. Кроме того, такой вид работы дает практику правописания иностранных 

слов. Такое средство работы можно выполнять дистанционно, в качестве 

домашнего задания или подготовки к проверочным работам. 

«Learnis.ru» — сайт, который позволяет создать онлайн–квесты, 

викторины или онлайн–интеллектуальные игры бесплатно. Педагог может 

выбирать содержание заданий самостоятельно. 

«LearningApps.org» — интернет–сервис, который позволяет удобно и 

легко создавать электронные различные интерактивные упражнения. Можно 

найти готовый вариант или придумать свой. Преимущество данного сайта в 

том, что упражнения могут быть в различных интересных исполнениях. 

Учителю достаточно поделиться своими заданиями с учениками, созданными 

на этом сайте, и проверить их выполнение [7].  

Для внеклассной работы учитель может посоветовать использовать 

программы «Сastle quiz», «Dualingo» для дополнительного изучения 

иностранного языка. Ученики проходят различные блоки для повторения или 

изучения различных навыков. Существует функция — видеть результат своих 

друзей, что может способствовать соревновательному моменту и дальнейшей 

мотивации изучения иностранного языка.  

Интернет–ресурсы, как одни из видов информационно–коммуникативных 

технологий, являются ценным и незаменимым источником актуальной 

информации как для учителей, так и для обучающихся. Их преимущества 

заключаются в том, что ученики способны развивать свои способности и 

навыки, благодаря использованию интерактивных приложений и обучающих 
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интернет–платформ, а также они повышают свой уровень самостоятельности и 

кооперативной работы. И, кроме того, такие интернет–источники позволяют 

выполнять учебные задачи в удобном для каждого ученика темпе [3]. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

БИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тердунова И.Ю.  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №86», г. Оренбург 

 

В настоящее время использование индивидуальных технологий является 

актуальной проблемой для образовательных организаций.  Все это происходит 

из-за нескольких причин: 

1. Массовая задержка физического и психического развития большинства 

детей; 

2. в настоящее время всего лишь 20-25% учителей общеобразовательной 

школы применяют современные педагогические технологии. 

В Российской Федерации с проводимой реформой образования появились 

требования к педагогической науке, такие как:  

Актуализация знаний и технологий, которые оказывают влияние на 

повышение качества учебного процесса в современном учебном заведении.  

Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной 

педагогической технологии и степени ее адекватности ситуации и контингенту 

учащихся во многом зависит качество обучения.  

Добиться результата в преподавании биологии можно через современные 

педагогические технологии. 

В настоящее время изменяются цели и задачи преподавания биологии, 

вместо этого, все усилия направляются на формирование компетентностей. Но, 

урок, до сих пор, остается главной составной частью учебного процесса. 

Сегодня использование современных информационных технологий в 

учебном процессе позволяет усовершенствовать качество преподаваемого 

материала, а так же усилить эффективность образования. Наше современное 

общество ставит перед учителем задачу развития личностных качеств ученика, 

а не только усвоение знаний. В этом случае знания выступают не как цель, а 

как способ развития личности.  

Сегодня использование современных информационных технологий в 

учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить 

эффективность образования. Современное общество ставит перед учителем 

задачу развития личностно значимых качеств  школьников, а не только 

передачу знаний. Знания же выступают не как цель, а как способ, средство 

развития личности. 

В самом простом понимании биология - наука о жизни и развитии живых 

тел. Изучение в школе предмета "Биология" на вербальном уровне не создает 

правильного представления об изучаемых объектах и явлениях. 

Поэтому главной задачей учителей биологии является разумное 

использование в учебном процессе наглядных средств обучения. 
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Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами. 

1)  научным: педагогические технологии- часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание процесса, совокупности  

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых 

результатов обучения; 

3) процессуально-действенным; осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве   

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 

системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в 

качестве реального процесса обучения [1]. 

В наше сложное время жизненнонеобходимыми становятся такие 

качества личности,  как целеустремленность, активность, упорство, умение 

добиваться  поставленных целей. Кроме обладания этими и другими  

положительными качествами, желательно уметь мыслить творчески, быть 

способным принять нестандартные решения в сложных ситуациях в любой 

области деятельности. Такой специалист будет очень ценен и востребован. 

Педагоги образовательных организаций уже отходят от привычных 

традиционных методов преподавания и отдаю предпочтение современному 

уроку.  

Современный урок - это урок, где учитель полностью использует все 

возможности для развития личности ученика, для полного усвоения знаний, а 

так же, для формирования нравственных основ. 

Современный урок в моей практике включает в себя: информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ), игровые технологии, диалоговые 

технологии, здоровье сберегающие технологии, проблемное обучение на 

уроках биологии. 

Стоит рассмотреть каждый из них, так как, на мой взгляд, они являются 

наиболее эффективными и прогрессивными в наше время, а так же они 

позволяют учащимся запомнить информацию в наиболее быстрой и 

эффективной форме.   

 

1. Информационно – коммуникационные технологии 

 

Использование ИКТ на моих уроках позволяет ребенку с помощью 

наглядности повысить запоминание информации. Делает доступным 

использование электронных лабораторных работ, где будут показаны самые 

ключевые моменты, так как не во всех учебных заведениях присутствует 

нужное оборудование или материал. Благодаря этому программа не будет 
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упущена и доступность материала не потеряется, так как интернет источники 

можно использовать и в домашнем обучении. 

Так же на уроках биологии во внеурочное врем можно использовать 

электронные учебники, что помогает решить следующие задачи: 

1) усваиваются базовые знания по предмету 

2) происходит систематизация усвоенных знаний 

3)  формируются навыки самостоятельной работы 

4)  обеспечивается удобная образовательная среда, а так же возможность 

самостоятельного поиска информации [3]. 

На своем опыте преподавания стоит отметить, что самым эффективным 

является использование мультимедийных презентаций, которые позволяют 

представить любой материал как систему ярких опорных образов, что для 

молодого поколения является необходимым фактором. 

Но стоит помнить о том, что, применяя информационные технологии на 

каждом уроке, будет более эффективным, если будут только фрагменты для 

разбора сложных вопросов, а не ведение полностью урока с помощью 

мультимедиа. 
 

2. Игровые технологии. 
 

На уроках биологии могут присутствовать игровые технологии в качестве 

элемента более обширной технологии. Так, например, в своих методах 

преподавания биологии, на этапе закрепления материала предлагаю учащимся 

выполнить имитационное упражнение, которое позволяет закрепить 

полученные знания и навыки в непринужденной творческой обстановке [7].   

Например, учащиеся с большим интересом изучают биографию 

выдающегося ученого, если вместо рассказа о нем в третьем лице, предстоит 

отвечать на вопросы “интервью”, в котором учащийся предстает перед классом 

в образе данного ученого и отвечает на вопросы в первом лице. 

 

3. Диалоговые технологии. 

 

Эти технологии связаны с коммуникативной средой, а так же 

присутствует расширение пространства сотрудничества и педагогов. В таких 

созданных рамках, учащиеся могут применить знания и обсудить 

интересующие их вопросы, присутствует возможность обращения к 

авторитетному деятелю, а так же создаются условия для роста мотивации к 

изучению учебных предметов у школьников. В настоящее время все  учащиеся 

могут участвовать в дистанционных конкурсах, либо форумах. Различные 

университеты проводят вебинары с профессорами, где учащиеся могут задать 

интересующие их вопросы. Это показывает положительную динамику в 

обучении, так как дети могут задать интересующие вопросы по теме 

профессионалу, который добился успеха в области связанной с биологией [5]. 
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4. Здоровье сберегающие технологии. 

 

Такие технологии позволяют рационально использовать время на уроке, 

вводя различные виды занятий, физминутку, выделение время на 

самостоятельную работу, преподавание сложного материала, всё это дает 

положительные результаты в обучении учащихся.  

В связи с увеличением нагрузки обучающихся, в задачи современного 

образования входит сохранение здоровья обучающихся. А учитель, 

следовательно, должен заботиться о состоянии психического здоровья детей, 

стараться повысить устойчивость нервной системы учащихся в преодолении 

различных трудностей [2]. 

 

5.Проблемное обучение на уроках биологии. 

 

Такое обучение позволяет учащимся, самим проникнуть в суть 

поставленной проблемы и самим предложить варианты её решения. Например, 

оказание первой помощи человеку, после предоставления теории можно 

выбрать "пострадавшего" из класса и предложить оказать ему первую помощь. 

Обычно это проходит в позитивном эмоциональном ключе, и дети уже со 

знанием дела применяют свои знания на практике. Это позволяет закрепить 

теоретические знания, и помогают использовать полученные навыки в реальной 

жизни. 

Для младших классов рекомендована работа в группах, использование в 

работе составление кроссворда, который помогает как запоминанию 

информации, так и самостоятельному поиску информации. Так же могут 

использоваться приемы из личной жизни, например, связанные с экологией и 

предложить учащимся решить эту проблему, а после обговорить её с научной 

точки зрения [6]. 

Проблемное обучение может использоваться и для подготовки учащихся 

к проектным работам, ведь за основу берется определенная проблема и нужно 

уметь предложить правильный и обоснованный вариант решения. 

Таким образом, в моей работе, используются различные технологии 

обучения биологии, которые сочетаются между собой и приносят наиболее 

высокие результаты в обучении и воспитании. Такие современные уроки 

учащиеся запоминают, поскольку они отличаются от традиционных уроков. 

На уроках биологии ИКТ позволяют учащимся визуализировать 

материал, делая его наиболее доступным и запоминающимся. Стоит отметить, 

что применение ИКТ возможно на всех этапах урока, с соблюдением норм 

прописанных в санитарно-гигиенических требованиях. 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Терехова А.В.  

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей Оренбуржья», г.Оренбург 

 

  «Не только важно развить разум человека и дать известный объем 

сведений, но зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не 

может быть ни достойной, ни счастливой»  

   К.Д. Ушинский117 

 

Информационная эпоха предъявляет новые требования к образованию 

человека: способность осваивать огромные массивы информации и работать с 

ней, непрерывно учиться, анализировать, проектировать, выбирать, 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них. 

В современном мире год от года возрастает потребность в нестандартно 

мыслящих личностях, в развитом критическом мышлении, что приводит к 

изменению в технологиях обучения. 

Дух соревнования присущ человечеству во все времена как важное 

признание способностей и повышение статуса в ближайшем окружении и среди 

соперников. И олимпиада как вид соревнования известна с незапамятных 

времен. В чем же состоит польза таких интеллектуальных баталий, есть ли 

эффективные способы подготовки и что, в конечном итоге, влияет на 

результат? 

В настоящее время олимпиадное движение активно развивается и 

пользуется все большей популярностью. Успешное выступление детей на 

олимпиадах поднимает престиж образовательных учреждений, стимулирует 

учеников и преподавателей к покорению новых вершин. Для школьников 

олимпиада предоставляет возможность проверить свои силы, проявить себя, 

получить новые знания, развить способности, для преподавателей – показать 

результаты работы.218 

Олимпиада – это соревнования среди школьников в сфере знаний, 

проводимых с целью выявления одаренных детей и стимулирования у них 

интереса к научной деятельности. 

 

                                           

1. Ушинский – Переиздание. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 

2002. – 224 с. – (Антология гуманной педагогики). 

2. Есипова А. А., Хохлов А. А. Анализ опыта проведения всероссийских 

предметных олимпиад школьников // Молодой ученый. — 2017. — №11.2. 

— С. 58-60. 
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Сегодня в России в год проводится несколько десятков предметных 

олимпиад различных масштабов и уровней. Что дает участие или победа в 

олимпиаде? 

Во-первых, развитие интеллектуальных способностей. Участие в 

олимпиадах расширяет кругозор, улучшает абстрактное и логическое 

мышление, совершенствует творческие способности. Из-за нестандартности 

заданий у участников ум приспосабливается к «гибкости», оригинальности 

разработки идей. 

В будущем это поможет сегодняшним школьникам решать различные 

задачи намного лучше, так как уже с юных лет они учатся смотреть на 

проблему с разных сторон. 

Во-вторых, это способность правильно применить знания. Решение 

олимпиадных заданий отлично тренирует нестандартность мышления, гибкость 

ума, возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных 

сферах. 

В-третьих, участие в олимпиадах развивает уверенность в себе, повышает 

стрессоустойчивость. Олимпиада – это своего рода стресс, и способность 

справиться с ним важна во «взрослой» жизни.  

Кроме того, победы в олимпиадах дают дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ.  

На сегодняшний день реальная ценность олимпиады состоит в том, что 

она способствует улучшению организации учебного процесса, обмену опыта 

между преподавателем и учениками, формированию обратной связи «ученик – 

преподаватель». Одной из значимых ценностей является общий подъем 

предметной культуры, возникновение чувства удовлетворения от решения 

нестандартных задач. 

Предметная олимпиада требует от участников определенной 

подготовленности в области смежных наук. Так при подготовке к олимпиаде по 

обществознанию необходимо наличие определенного культурный капитала в 

области философии, культурологии, политологии, социологии, экономики, 

права. Исходя из этого, можно сказать, что путь к олимпу носит комплексный, 

систематический, междисциплинарный характер. 

Подготовка к олимпиаде должна быть методически обеспечена, что 

предполагает сотрудничество с вузами, как региональными, так и российскими, 

с Центром выявления и поддержки одаренных детей Оренбуржья "Гагарин". 

Важным направлением развития творческих способностей детей являются 

также выездные школы по подготовке к региональному этапу ВОШ, участие в 

научно-практических конференциях.  

Следующий вопрос, как же подготовиться к олимпиаде и есть ли 

универсальный метод решения олимпиадных задач? Поскольку олимпиадные 

задания славятся своей оригинальностью и требуют креативности в решении, 

единственного способа их решения не существует. Однако часто на олимпиадах 

встречаются задания, составленные по аналогии с прошлогодними. 
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Следовательно, действенным способом тренировки является решение, решение 

и еще раз решение заданий олимпиад прошлых лет. 

Успешное участие в олимпиаде требует от школьников интеллектуальной 

зрелости, коммуникабельности, умения быстро принимать решения в 

стрессовой ситуации, оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи. Данные качества 

помогут молодому человеку уверенно чувствовать себя в будущем на рынке 

труда. 

Олимпиада – это один из способов выявить учащихся, имеющих особые 

способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и 

реализации этих способностей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Олимпиада соответствует запросам и вызовам современного мира. 

Подготовка и участие в олимпиаде создает условия для поддержки и 

развития способностей детей, одаренности. 

Участие в олимпиаде способствует формированию индивидуальной 

траектории развития личности ребенка, с учетом его потребностей, интересов и 

способностей. 

Олимпиада является одним из действенных мотивирующих факторов для 

обучающихся, формирует потребность в овладении новым знанием. 

Олимпиада способствует расширению научного кругозора, 

формированию исследовательских умений и навыков, развитию рефлексивных 

способностей, оценочных умений обучающихся. 

Участие в олимпиадном движении воспитывает ответственность, 

трудолюбие, целеустремленность, волю к победе, стремление к 

совершенствованию, умение общаться и работать в команде, что в 

современных реалиях является неотъемлемыми чертами успешного человека. 

Участие в олимпиаде повышает самооценку обучающегося в себе и своих 

силах. 

Олимпиада дает возможность создать свой круг общения, важный для 

обмена знаниями, опытом, способствует взаимообогащению. 

Победа в олимпиаде дает льготы для поступления в высшие учебные 

заведения. 

 Серьезная подготовка к олимпиадам и участие в них способствует: более 

глубокому изучению предмета; развивает интеллект и создает хорошую базу 

для дальнейшей учебы в вузе.   

 Олимпиада является стартапом для успешной сдачи ЕГЭ. 

 Олимпиада дает уверенность в себе, душевное равновесие.   

 Олимпиадное движение способствует повышению рейтинга 

образовательного учреждения и статуса учителя как одного из значимых 

пунктов мониторинга эффективности школ. 

Таким образом, участие в олимпиадах – это не только проверка школьных 

знаний, но и отличная тренировка и саморазвитие и как следствие, прямой путь 

к успеху и реализации себя. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 ЗНАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Уткина Т.И., д-р пед. наук, профессор, Яшина Е.А. 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы» актуализирует проблему формирования навыков личного 

финансового планирования на основе использования знаний по математике у 

специалистов среднего звена (далее Стратегия) [9]. В Стратегии определены 

сущностные характеристики таких понятий, как «финансовая грамотность», 

«финансовое образование», «основы финансово грамотного поведения, в 

частности, финансовая грамотность - это «результат процесса финансового 

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 

финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 

благосостояния» человека и общества в целом [9]. Уровень финансовой 

грамотности в Российской Федерации остается очень низким: значительную 

группу респондентов в проведенном исследовании составляют те, которые 

отдают более 50 процентов своих доходов на выплаты по кредитам, отмечается 

в Стратегии [9]. В Стратегии выделяется целевая группа населения, 

составляющего потенциал будущего развития России, - обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

(будущие специалисты среднего звена). 

В данной работе представлены результаты теоретического исследования 

по проектированию модели методической системы формирования готовности 

использовать знания по математике у специалистов среднего звена при 

решении практических задач в сфере личных финансов. Работа осуществлена в 

рамках реализуемой исследовательской программы «Сопряжение основных и 

дополнительных образовательных программ общего и профессионального 

образования в условиях цифровизации общества» (номер государственного 

учета НИОКТР: 121061500085-3, основной государственный регистрационный 

номер 1025601802698) [8]. В содержании понятия готовности использовать 

знания по математике у специалистов среднего звена при решении 

практических задач в сфере личных финансов выделяется четыре аспекта – как 

ценность в профессиональной деятельности, как система, процесс, результат. 

Определить истинную значимость готовности использовать знания по 

математике у специалистов среднего звена при решении практических задач в 

сфере личных финансов можно лишь в единстве указанных аспектов [4]. 

Категория модели методической системы в проводимом исследовании 

определяется как единство и взаимосвязь ее цели и задач, содержания, 

деятельности субъектов, дидактико-методического комплекса, образовательных 
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результатов и управления качеством обучения [4]. 

Ключевая идея проведенного исследования по проектированию модели 

методической системы формирования готовности использовать знания по 

математике у специалистов среднего звена при решении практических задач в 

сфере личных финансов связывается с выполнением комплексов работ: 

• первый комплекс работ ориентирован на всестороннее познание 

системного многоаспектного объекта – феномена «готовности использовать 

знания по математике у специалистов среднего звена при решении 

практических задач в сфере личных финансов»; 

• второй комплекс задач связан с установлением, обоснованием и 

выбором цели и методологичеких основ проектируемой модели методической 

системы с учетом результатов исследований по первому комплексу работ; 

• третий комплекс действий сопряжен с поиском средств и технологий 

реализации образовательных программ в организациях среднего 

профессионального образования для наилучшего достижения цели модели 

методической системы; 

• четвертый комплекс работ связан с внедрением модели методической 

системы. 

В основу выявления компонентного состава готовности использовать 

знания по математике у специалистов среднего звена при решении 

практических задач в сфере личных финансов в проводимом исследовании 

положен анализ типовых такого рода задач, Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования 

социально-экономической направленности и Стратегия [9]. 

Компонентный состав готовности использовать знания по математике у 

специалистов среднего звена при решении практических задач в сфере личных 

финансов включает: умение планировать свои доходы и расходы (ЛФ1); умение 

формировать долгосрочные личные сбережения и финансовую "подушку 

безопасности" для непредвиденных обстоятельств (ЛФ2); умение использовать 

необходимую финансовую информацию и рационально выбирать финансовые 

услуги (ЛФ3); умение жить по средствам, избегая несоразмерных доходам 

кредитов (долгов) и неплатежей по ним (ЛФ4); умение инвестировать личные 

финансы (ЛФ5); умение осуществлять личное страхование (ЛФ6); умение 

рассчитывать финансовые риски (ЛФ7); умение отстаивать свои права в сфере 

личных финансов (ЛФ8).  

Выявленный компонентный состав готовности использовать знания по 

математике у специалистов среднего звена при решении практических задач в 

сфере личных финансов позволил на следующем этапе проводимого 

исследования создать диагностику оценки уровня сформированности этой 

готовности и внести коррективы в основную образовательную программу 

профессионального обучения в части, касающейся общеобразовательной 

математической подготовки, разработки дополнительного учебного 

математического курса по выбору обучающихся «Математика в сфере личных 

финансов», дополнительной профессиональной образовательной  программе – 
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программе повышения квалификации (переподготовки) «Использование 

математики при решении практических задач в сфере личных финансов». 

Разработанная методика оценки уровня сформированности готовности 

использовать знания по математике у специалистов среднего звена при 

решении практических задач в сфере личных финансов позволяет выявить три 

уровня: репродуктивный, информационный и продуктивный. 

В основу проектирования модели методической системы формирования 

готовности использовать знания по математике у специалистов среднего звена 

при решении практических задач в сфере личных финансов положен системный 

подход, конкретная реализация которого состоит в рассмотрении выявленной 

структуры и уровней сформированности этой готовности как системы, и в 

выявлении связей между ними. 

В качестве структурных компонентов модели методической системы 

формирования готовности использовать знания по математике у специалистов 

среднего звена при решении практических задач в сфере личных финансов 

положены следующие блоки: целевой, мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный, эмоционально-волевой, контрольно-

регулировочный и оценочно-результативный. 

Целевой компонент включает цели и задачи методической системы 

формирования готовности использовать знания по математике у специалистов 

среднего звена при решении практических задач в сфере личных финансов. 

Целями модели методической системы являются: формирование 

компонентов (ЛФ1), (ЛФ2), (ЛФ3), (ЛФ4), (ЛФ5), (ЛФ6), (ЛФ7), (ЛФ8) готовности 

использовать знания по математике у специалистов среднего звена при 

решении практических задач в сфере личных финансов; совершенствование 

качества математической подготовки будущих специалистов среднего звена. 

Модель методической системы определяет ряд задач, решение которых 

ориентировано на формирование компонентов (ЛФ1), (ЛФ2), (ЛФ3), (ЛФ4), 

(ЛФ5), (ЛФ6), (ЛФ7), (ЛФ8). 

Мотивационный компонент ориентирован на формирование у 

обучающихся потребности к овладению математическими знаниями, 

позволяющими самостоятельно решать практические задачи в сфере личных 

финансов. На формирование такой потребности у будущих специалистов 

среднего звена отмечается в «Стратегии развития среднего профессионального 

образования до 2030 года» влияет совокупность педагогических факторов: 

-компетентность педагогов, их эрудиция и мастерство преподавания 

математики, 

-доброжелательные отношения между педагогом и обучающимся, 

основанные на уважении и требовательности друг к другу способствует 

укреплению у обучающихся чувства собственного достоинства, побуждению 

старательному овладению математическими знаниями и умениями, 

переживанию недостатков в своем учении и вызывает стремление к их 

преодолению, 

-специально используемые педагогом методические средства и приемы 
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обучения математике по решению практических задач и фактов в сфере личных 

финансов, 

-демонстрация наглядных пособий, инновационных технологий и средств 

обучения, создание проблемных ситуаций, возбуждающих у обучающихся 

внутренние противоречия между вновь возникающими практическими 

задачами в сфере личных финансов и недостаточным уровнем имеющихся 

знаний для их решения [10]. 

В содержательный компонент модели методической системы заложено 

предметно-смысловое наполнение процесса формирования готовности 

использовать знания по математике у специалистов среднего звена при 

решении практических задач в сфере личных финансов. Данный компонент 

модели методической системы разработан в соответствии с рекомендациями 

«Стратегии развития среднего профессионального образования до 2030 года» 

[10] и прогнозом Правительства РФ долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 г.[6] и представлен тремя 

блоками: 

-комплексом практических задач в сфере личных финансов по 

обязательному курсу "Математика" (в том числе на углубленном уровне) 

общеобразовательной подготовки специалистов среднего звена (ПЗЛФ), 

-дополнительным учебным курсом по выбору (обучающимися) 

«Математика в сфере личных финансов», 

-дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации (переподготовки) «Использование математики при решении 

практических задач в сфере личных финансов».  

В рамках ключевой идеи исследования путем использования методологии 

системного подхода были выявлены принципы отбора содержания для модели 

методической системы: принцип ориентации на формирование компонентов 

(ЛФ1), (ЛФ2), (ЛФ3), (ЛФ4), (ЛФ5), (ЛФ6), (ЛФ7), (ЛФ8) готовности использовать 

знания по математике у специалистов среднего звена при решении 

практических задач в сфере личных финансов, принцип интеграции 

математической подготовки и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в сфере личных финансов, принцип ориентации на развитие 

финансовой грамотности и принцип реализации модульного подхода к 

обучению математике. В соответствии с данными принципами был 

осуществлен отбор содержательного блока модели методической системы. 

Комплекс практических задач в сфере личных финансов по 

обязательному курсу "Математика" (в том числе на углубленном уровне) 

общеобразовательной подготовки специалистов среднего звена (ПЗЛФ) 

спроектирован таким образом, что задачи сгруппированы по дидактическим 

линиям: «Развитие понятия о числе» (Выполнение арифметических действий 

над числами, сочетая устные и письменные приемы. Нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых выражений. Нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях). «Преобразование алгебраических 
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выражений» (Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. Определение области 

допустимых значений логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений). «Функции» (Ознакомление с понятием 

переменной, примерами зависимостей между переменными. Ознакомление с 

понятием графика, определение принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 

Выражение по формуле одной переменной через другие. Ознакомление с 

определением функции, формулирование его. Нахождение области 

определения и области значений функции. «Уравнения и системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными» (Ознакомление с 

простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, понятиями 

исследования уравнений и систем уравнений. Изучение теории равносильности 

уравнений (неравенств) и ее применения. Повторение записи решения 

стандартных уравнений, приемов преобразования уравнений для сведения к 

стандартному уравнению). «Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений» (Повторение основных приемов решения систем. Решение 

уравнений с применением всех приемов (разложения на множители, введения 

новых неизвестных, подстановки, графического метода). «Решение систем 

уравнений с применением различных способов. Ознакомление с общими 

вопросами решения неравенств и использование свойств и графиков функций 

при решении неравенств» (Решение неравенств и систем неравенств с 

применением различных способов. Применение математических методов для 

решения ПЗЛФ. «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики» (Основные понятия комбинаторики Изучение правила 

комбинаторики и применение при решении ПЗЛФ) [1,2,3].  

Операционно-деятельностный компонент определяется спецификой 

содержания предмета «Математика» в образовательных программах среднего 

профессионального образования и ПЗЛФ, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей будущих специалистов среднего звена, 

методологических основ теории развивающего обучения. 

Операционно-деятельностный компонент модели методической системы 

отвечает на вопрос: каким образом организовать учебную деятельность 

будущих специалистов среднего звена по формированию готовности 

использовать знания по математике при решении практических задач в сфере 

личных финансов? В связи с этим операционно-деятельностный компонент 

модели методической системы представлен комплексом методов, средств и 

форм обучения математике, используемых в процессе совместной деятельности 

педагога и обучающегося, направленной на обеспечение формирования 

готовности использовать знания по математике у специалистов среднего звена 

при решении ПЗЛФ. 

На основе анализа «Стратегии развития среднего профессионального 

образования до 2030 года» [10] и результатов работ [5,7] было определено, что 

для формирования готовности использовать знания по математике у 
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специалистов среднего звена при решении практических задач в сфере личных 

финансов эффективным направлением будет организация проектной 

деятельности, в процессе которой создаются условия для самостоятельного 

усвоения обучающимися методов решения ПЗЛФ в процессе выполнения 

проектов. 

Предлагаемая методика организации дополнительного учебного курса по 

выбору «Математика в сфере личных финансов» включает в себя: рабочую 

программу для 1-2 курсов, тематику математических проектов, направленных 

на формирование компонентов (ЛФ1), (ЛФ2), (ЛФ3), (ЛФ4), (ЛФ5), (ЛФ6), (ЛФ7), 

(ЛФ8) готовности использовать знания по математике у специалистов среднего 

звена при решении практических задач в сфере личных финансов, типологию 

математических проектов, структуру математического проекта, этапы работы 

над математическим проектом, критерии оценки выполненного проекта, 

описание применяемых активных методов обучения. 

Эмоционально-волевой компонент модели методической системы 

основан на организации математической деятельности таким образом, при 

которой у обучающихся возбуждается интерес и внутреннее влечение к 

активной математической деятельности. Данный компонент тесно связан с 

мотивационным компонентом модели методической системы формирования 

готовности использовать знания по математике у специалистов среднего звена 

при решении практических задач в сфере личных финансов: использование 

компьютерных презентаций, создание ориентировочной основы по решению 

ПЗЛФ, высокая содержательность изложения материала педагогом 

относительно решения ПЗЛФ, привлечение доступных примеров и фактов. 

Контрольно-регулировочный компонент представлен тестовыми 

заданиями, итоговыми контрольными, включающими ПЗЛФ, проектами, 

электронным ресурсом "Диагностика оценки уровня сформированности 

готовности использовать знания по математике у специалистов среднего звена 

при решении практических задач в сфере личных финансов» [3,5,7]. 

Оценочно-результативный компонент включает критерии оценки уровней 

сформированности готовности использовать знания по математике у 

специалистов среднего звена при решении практических задач в сфере личных 

финансов и диагностический инструментарий. 

Разработанная модель формирования готовности использовать знания по 

математике у специалистов среднего звена при решении практических задач в 

сфере личных финансов является педагогической системой. Как системе ей 

присущи все системные признаки: целостность, наличие структурных 

компонентов, наличие взаимосвязи между компонентами системы, 

иерархичность.  

Созданная модель методической системы обеспечивает достижение ее 
цели относительно формирования компонентов (ЛФ1), (ЛФ2), (ЛФ3), (ЛФ4), 

(ЛФ5), (ЛФ6), (ЛФ7), (ЛФ8) готовности использовать знания по математике у 

специалистов среднего звена при решении практических задач в сфере личных 

финансов; позволяет организовать учебную деятельность обучающихся так, что 
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в процессе решения ПЗЛФ она направлена на овладение обобщёнными 

способами учебных действий по их решению, и основана на внешнем контроле 

и оценке, которые переходят постепенно в самоконтроль и самооценку; 

способствует совершенствованию качества математической подготовки 

обучающихся, что создает перспективы использования   
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

 

Сафин Н.В., канд.пед. наук, Файзуллина О.О. 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение «Колледж сервиса», г. Оренбург 

 

В условиях динамично изменяющегося общества актуальным стало 

формирование качеств конкурентоспособной личности, а проблема воспитания 

социальной активности молодежи становится особенно значимой. 

Одним из механизмов вовлечения студентов в активную социальную 

практику является проектная деятельность.  

Проектная деятельность сегодня - неотъемлемая часть образовательной 

деятельности, одно из направлений модернизации современного образования. 

В новых требованиях к результатам освоения профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию 

общих и профессиональных компетенций, так называемых Soft и Hard Skills, 

необходимых для будущих выпускников колледжа.  

Базовой образовательной технологией, которая позволяет поддержать 

компетентностно-ориентированный подход в образовании, является метод 

проектов. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся является задачей из Указа 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Мероприятия для реализации поставленной Президентом задачи 

отражены в национальном проекте «Образование». 

С 2021 года в колледже сервиса работает проектный офис. 

На старте проекта было проведено большое анкетирование обучающихся 

на предмет их интересов и ожиданий от работы проектного офиса, 64% 

студентов ответили, что им интересна проектная деятельность, 20% отметили, 

что у них есть идеи проектов. 

В 2021-2022 учебном году в колледже было сгенерировано немало 

проектных идей, часть из которых превратились в проекты и реализуются. В 

текущем году работа продолжается. 

В рамках работы проектного офиса было подано 16 заявок на получение 

грантов, 6 проектов получили грантовую поддержку на сумму более 4 млн 

рублей, 4 заявки на сегодняшний день находятся на рассмотрении. 

Первым удачным проектом стал «Молодежный коворкинг-центр «Точка 

развития», победивший в рамках международного молодежного форума 

«Евразия Глобал» в 2021 году (1 млн 450 тысяч рублей). 
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Молодежный коворкинг-центр «Точка развития» — это 

многофункциональная площадка для развития творческой и гражданской 

активности студенческой молодежи обучающихся в профессиональных 

организациях региона.   

В рамках проекта открыты: проектный офис, хореографическая студия, 

молодежный театр, тренинг-центр, медиа-центр, вокальная студия.  

Данный проект направлен на решение проблемы включения в активную 

социальную практику обучающихся профессиональных образовательных 

организаций посредством создания площадки, позволяющей раскрыть 

творческие способности и повысить гражданскую активность молодых людей.   

Среди реализованных мероприятий: студенческая научно-практическая 

конференция «Научные грани» (более 100 участников со всей области), 

творческий фестиваль «Арт движение», Фестиваль успеха, интеллектуальный 

квиз для студентов, профориентационный летний лагерь навыка «Мастер», 

Конвейер проектов «Траектория». Общее число участников превышает 500 

человек. 

Еще одним проектом-победителем стал проект преподавателя колледжа 

«Учительский коворкинг» в рамках молодежного форума-конструктора «Рифей 

2.0». Сумма гранта составила 70 тысяч рублей. 

Учительский коворкинг – это общее рабочее пространство, в рамках 

организации которого, объединены молодые преподаватели с разной 

занятостью и специализацией для общения, творческого взаимодействия, 

создания проектов. Открыта современная учительская, оборудованная зоной 

отдыха, место питания, рабочей площадкой, местом для хранения личных 

вещей педагогов. 

Еще один проект – победитель — это «Молодежный центр «Кампус 

патриотов», разработанный молодым преподавателем. В рамках реализации 

создана площадка, в рамках деятельности которой будет реализован комплекс 

мероприятий, направленный на гражданское воспитание студенческой 

молодежи в возрасте от 16 до 20 лет, обучающейся в профессиональных 

образовательных организациях Оренбургской области, в том числе имеющей 

сложности в социализации.  

В рамках проекта будет проведены: турнир интеллектуалов, турнир 

студенческих атлетов, турнир студенческого кино, турнир культурных 

традиций, по итогам турниров, победившие команды будут приглашены на 

региональный гражданский форум "Активный гражданин СПО".  

Создаваемая, в рамках проекта инфраструктурная площадка позволит на 

постоянной основе реализовывать мероприятия патриотической и гражданской 

направленности. Участниками проекта станут не менее 500 молодых людей, 

включая состоящих на профилактическом учете и детей-сирот.  

 Особая гордость колледжа – это студенческие проекты «Большие 

семейные выходные» (автор: Микаелян Мария, студентка 3 курса), «Бизнес-

выходные» (автор: Харина Анастасия, студентка 3 курса). Проект «Семейные 

выходные» позволит провести цикл мероприятий для студентов колледжа и их 
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семей, проект направлен на воспитание семейных ценностей в молодежной 

среде. 

 Проект «Бизнес-выходные» направлен на повышение финансовой 

грамотности у обучающихся и развитие их предпринимательских 

способностей. 

 В текущем учебном году проектный офис продолжил свою работу и 2 

проекта уже стали победителями. Это проект «Вкусные истории» и проект 

школа молодых экскурсоводов «#УзнавайОренбуржье». 

Как создаются проекты в рамках работы проектного офиса?  

Идеи выявляются через анкетирование обучающихся, в рамках предмета 

«Индивидуальный проект», в основе проектов также могут лежать уже 

реализуемые мероприятия, которые прошли апробацию и их можно 

трансформировать и масштабировать. 

Сегодня государство создает возможности для молодых людей для их 

самореализации путем инициирования федеральных проектов, таких как 

«Большая перемена», «Твой ход», возможности участия во всероссийских 

молодежных форумах, в рамках которых проводятся грантовые конкурсы.  

Развитие направления «проектная деятельность» в образовательных 

организациях позволяет вовлечь студентов и преподавателей в активную 

социальную практику, у студентов формируются гибкие и жесткие навыки: 

ответственность, управление проектами, тайм-менеджмент, работа в команде. 

Сегодня важным становится не только вовлечение молодых людей в 

творческую деятельность и социальную практику и повышение гражданской 

активности, но и создать эффективной системы социальных лифтов для 

самореализации молодёжи, проектная деятельность является тем направлением, 

которое позволяет успешно создавать возможности для успешной 

социализации и личностного роста обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 
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ВОСПИТАНИЕ В ЛИЦЕЕ-ИНТЕРНАТЕ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Федосова О.И., 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей Оренбуржья», г. Оренбург 

 

Жизнь не стоит на месте, она изменяется и вместе с ней меняется и 

система образования. Современная ситуация развития образования переходит 

на качественно новый уровень, когда главные направления, цели, задачи и 

проблемные области находятся в центре образовательной государственной 

политики. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, ориентированной на обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, определена приоритетная 

задача Российской Федерации в сфере воспитания детей, которая состоит в 

развитии высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.      Решение данной 

задачи видится через организацию внеурочной деятельности образовательных 

организаций, развитие дополнительного образования и создание детских 

общественных объединений. В этом направлении государством ведется 

большая работа. Так согласно Указу президента № 536 от 29 октября 2015 г. 

создано детское объединение «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ). РДШ направлено на организацию досуга и занятости школьников и дает 

возможность всем школьникам проявить свои таланты и найти друзей со всех 

регионов нашей страны.  

 С 1 сентября 2022 года в 45 регионах Российской Федерации (в том 

числе и в Оренбургской области) приступили к работе в общеобразовательных 

организациях советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. Введение должности советника по 

воспитанию позволяет выстроить работу со школьниками системно, вовлечь 

ребят в позитивную повестку, сделать школьную жизнь более насыщенной, 

организовать спортивные секции, театральные кружки, школьные музеи, 

медиацентры, волонтерские группы. Сегодня ни у кого нет сомнений в 

необходимости этой должности. 

      Сейчас особое внимание уделяется патриотическому и гражданскому 

воспитанию будущего поколения. Существование общества без 

патриотических и нравственных примеров приводит к потере духовно-

нравственных ценностей и забвению тех людей, которые принесли свободу 

миру, даже ценой собственной жизни. Чтобы этого не произошло во всех 

российских школах с начала нового учебного года проводятся еженедельные 
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занятия «Разговоры о важном» тематика и содержание которых способствуют 

становлению у обучающихся гражданско-патриотических чувств.  

Педагогический коллектив ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» понимает важность и 

актуальность решения вопроса гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. Еженедельные «Разговоры о важном» в лицее-интернате - это живое 

общение учителей с ребятами на те темы, которые им интересны и волнуют 

школьников. Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

разработана с учётом рекомендаций примерной программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Программа воспитания лицея-интерната, разработанная с учетом   

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,   реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

осуществляемых в формах отличных от урочной. Часы внеурочной 

деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся.  

Календарь воспитательной работы учитывает аспекты обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов и основывается на 

устоявшихся традициях лицея-интерната.  

Так в лицее уже не первый год действует школьный театр, где учащиеся 

могут попробовать себя в разных ролях. Здесь сформируется культура чувств, 

способность к общению, воспитывается чувство меры и вкус, необходимые 

человеку для успеха в любой сфере деятельности. С учетом новых вызовов, 

задач и механизмов развития, школьный театр становится центром развития 

художественного творчества школьников, их эмоционального интеллекта,  

воспитания и развития личностного потенциала учащихся. 

С начала учебного года в лицее-интернате действует школьный 

спортивный клуб, который позволяет вовлечь обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом, сформировать у них мотивации и 

устойчивый интерес к укреплению здоровья. Приобщение к здоровому образу 

жизни и физическое совершенствование учащихся происходят на основе 
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систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий для учащихся образовательной организации, родителей и 

педагогических работников лицея-интерната. 

В рамках проводимого Года культурного наследия народов России в 2022 

году в лицее-интернате был организован Музей национальных культур 

содружества лицеистов. Его целью является популяризация народного 

искусства и сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности национальных культур представители которых 

обучаются в нашем лицее. Работая в музее, ребята приобщаются к 

историческому и духовному наследию через практическое участие в сборе и 

хранении документов, ценностей, ведут краеведческую деятельность, 

участвуют в создании выставок, экспозиций по истории, культуре и природе 

родного края. 

Педагогический коллектив лицея-интерната заинтересован в развитии 

системы воспитания и принимает активное участие в изменениях, связанных с 

развитием личности, созданием в лицее-интернате личностно-развивающей 

образовательной среды, в построении такой школы, где хорошо и комфортно 

учиться и работать всем: и ученикам, и учителям, и родителям. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 В ЛОГИКЕ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА БАЗЕ ГАПОУ «НСТ» 

 

Хмырова М.М., Заугольникова В.А. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Новотроицкий строительный техникум» 

 

Несмотря на то, что Система СПО регулярно претерпевает изменения, ее 

целью по-прежнему остается «обеспечение экономики страны 

квалифицированными кадрами со средним профессиональным образованием». 

Следовательно, Миссия каждой профессиональной образовательной 

организации заключается в подготовке конкурентоспособных, востребованных 

на региональном рынке труда  специалистов. 

Удельный вес численности трудоустроившихся в течение 1 года 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования и 

удельный вес учреждений образования, внедряющих современные технологии 

(педагогические, информационные, образовательные и т. д.) являются одними 

из основных показателей выполнения Стратегии развития Оренбургской 

области до 2030 года в сфере образования [2]. 

Достижение данных показателей возможно благодаря созданию на базе 

организаций среднего профессионального образования малых инновационных 

предприятий, которые позволят организациям: 

• выводить на рынок результаты своей интеллектуальной 

деятельности; 

• создать дополнительные места для прохождения практики и 

стажировки; 

• обеспечить возможность расширения квалификации 

педагогических кадров; 

• создать для выпускников привлекательные рабочие места; 

• рационально использовать площади; 

• увеличить количество внебюджетных средств при помощи 

производственной деятельности.  

В настоящее время в ГАПОУ «НСТ» создано 3 учебно-производственных 

мастерских, в которых трудятся 5 преподавателей и ежегодно проходят 

учебную и производственную практику не менее 30 обучающихся.  

Хотелось бы отметить, что Новотроицкий строительный техникум на 

протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с Центром социального 

обслуживания населения. На основании Соглашения с ГАУС "КЦСОН" 

техникум оказывает адресную социальную помощь по запросам, поступающим 

в КЦСОН. В 2021 г. запрос на оказание данного вида услуг вырос на 70%, 

возникла необходимость расширения спектра услуг и привлечения большего 

количества студентов и преподавателей. Так, на базе ГАПОУ «НСТ» был 

организован Центр адресной помощи, состоящий из 3 бюро, возглавляемых 
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опытными преподавателями, руководителями практик: парикмахерские услуги 

«Парикмастеры», мелкие ремонтные и сантехнические работы «МастерОК», 

штукатурно-малярные и отделочные работы «Надёжстрой», для организации 

социального обслуживания людей старшего поколения и маломобильных 

людей и инвалидов студентами техникума. Под руководством опытных 

преподавателей и участников WORLDSKILLS команды из 5 и более студентов 

оказывают парикмахерские услуги, выполняют ремонтные, сантехнические, 

малярные и отделочные работы. Это позволяет повысить качество жизни 

благополучателей, студенты отработают практические навыки и приобретают 

опыт работы с клиентами. 

- сотрудники проектной мастерской «Дом мечты» занимаются созданием 

в программе RENGA проектов дачных домиков по индивидуальному заказу 

жителей Новотроицка. Весной 2021 года в проектную мастерскую поступил 

первый крупный заказ: создание 3D модели здания «Центра адаптивного спорта 

им. С. Леонова», которая в скором времени будет презентована Главе МО г. 

Новотроицк.  

- внедрение BIM-технологий в работу проектной мастерской «Дом 

мечты» способствовало открытию проектного отдела «Газ в каждый дом», 

функционал которого включает в себя газификацию частного дома или 

квартиры в многоквартирном доме. 

- стоит отметить, что на базе ГАПОУ «НСТ» в 2020 году завершилась 

реализация проекта  «Семинар по солнечной микрогенерации и строительство 

солнечной электростанции в образовательных целях».  

После прохождения теоретического курса и  отработки навыков 

установки и монтажа  фотоэлектрической сетевой электростанции, студенты и 

преподаватели Проектной мастерской  приступили к работе над созданием 

модели «умного дома», приспособленного для использования источников 

«альтернативной энергии». 

Клиентоориентированный подход и постоянная «прокачка» навыков 

команды позволяют в кратчайшие сроки создавать проекты, полностью 

соответствующие представлениям заказчика. 

Мы выстраиваем работу в малых предприятиях, опираясь на Agile-

подход, который основан на осознанности каждого действия, высокой скорости 

принятия решений и гибкости мышления. Такой подход помогает 

минимизировать риски и обеспечить стабильность даже в нестандартных 

ситуациях [1]. 

В Agile-командах всегда есть график выполнения каждой задачи, который 

состоит из небольших циклов. 

Сотрудники всегда знают, что и в какой срок нужно выполнить. У них 

есть чёткая система оценки результатов, обратной связи с руководством 

и заказчиками. 

Каждый участник команды отличается высокой вовлечённостью в работу. 

Бюрократия, долгие переписки, согласования — всё это заменяет личное 

общение. Подчеркивается важность людей, а не процессов и инструментов. 
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У сотрудников есть право выбирать, каким методом им удобнее решать 

поставленные задачи [1]. 

Главная цель Agile-команды — финальный продукт. 

Также команды изучают основы тайм-менеджмента и работают над 

созданием корпоративного «ДНК-кода» своей мастерской. 

Стоит отметить, что внедрение инновационных площадок невозможно 

без поддержки крупных предприятий города и без участия социальных 

партнеров. 

На наш взгляд, одним из наиболее высокоэффективных способов 

развития сферы образования – научной и материально-технической базы, 

финансово-хозяйственного положения организации и социального обеспечения 

сотрудников, являются Гранты.  

Таким образом, формирование нового ландшафта сети СПО, 

обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические 

изменения, гармонизация результатов обучения с требованиями в сфере труда 

приведет к: 

- улучшению инфраструктуры и повышению уровня материально-

технической оснащенности колледжей и техникумов, созданию мастерских, 

соответствующих современным международным стандартам, малых 

инновационных предприятий, учебно-производственных участков, на которых 

студенты смогут работать и зарабатывать параллельно с учебой; 

- гармонизации структуры подготовки кадров и запросов рынка труда; 

- развитию инвестиционных проектов и внедрению оценки готовности 

выпускников СПО к выходу на рынок труда.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ В КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩАХ 

 

Хуснутдинов М.Р. 

ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище», г.Кемерово 

 

В работе по профессиональной ориентации в кадетских училищах 

задействованы все субъекты образовательного и воспитательного процесса: 

педагоги, воспитанники и родители. 

Профориентационная работа базируется на многоуровневой системе, в 

структуре которой выделяются следующие направления: 

• профессиональное просвещение; 

• профессиональное воспитание; 

• профессиональная диагностика; 

• профессиональное консультирование; 

• профессиональный отбор; 

• профессиональная адаптация [4, с. 12]. 

Профессиональное просвещение. Просвещение реализуется посредством 

знакомства учащихся с военными профессиями, а также воинскими 

должностями и званиями. 

Преследуемая цель – сформировать у них представление о 

разновидностях деятельности в сфере обороны, пробудить интерес к ним и 

стремление стать военнослужащим.  

Просвещение состоит из 3 обязательных компонентов: 

• Информация предполагает теоретическое знакомство кадет с военными 

профессиями и родственными им гражданскими профессиями, 

разновидностями воинского труда, спецификой подготовки к нему и 

требованиями к личностным качествам человека. Кроме того, кадеты 

должны получать актуальные знания о возможностях физического и духовного 

развития во время службы в Вооруженных Силах. 

• Агитация необходима, чтобы пробуждать у кадет стремление к 

освоению востребованных военно-учетных профессий. Ее основная задача – 

влиять на сознание воспитанников таким образом, чтобы они заинтересовались 

военной службой, изъявили желание изучать ее основы, позитивно относились 

к 

представителям разных воинских званий (от солдата до генерал-полковника), 

захотели обучаться в военном образовательном учреждении. 

• Пропаганда ведется в форме обоснований получаемых учащимися 

знаний с точки зрения патриотического воспитания, разъяснений, почему 

защита 

Родины – долг каждого совершеннолетнего гражданина, в чем заключается 

почетность службы в Вооруженных Силах. Преподаватель должен доходчиво 

донести до воспитанников жизненную необходимость персонального участия в 
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судьбе Отечества, посильного вклада в неприкасаемость его границ, заботы о 

безопасности своих близких. 

Помимо этого, с помощью средств пропаганды можно эффективно 

делиться знаниями о методиках и содержании военно-профессиональной 

ориентации с коллегами, учителями других образовательных учреждений и 

родителями, обобщать и внедрять в практику самый 

лучший опыт работы со школьниками. Результат успешной пропаганды 

сформированное осознанное желание поступить на службу, выбор военной 

специальности и стремление освоить ее. 

Профессиональное воспитание направлено на формирование у них 

осознанного, позитивного отношения к военной службе как будущей трудовой 

деятельности, закрепленного в сознании в виде убеждений, идеалов и 

социальных установок. 

Определяющим должно являться формирование соответствующих 

мотивов деятельности, а именно совокупности мыслей и чувств, побуждающих 

людей к определенным действиям. Важно направить внимание на воспитание у 

кадет профессионально-важных качеств таких качеств, как способность взять 

на себя ответственность за решение сложных задач, умение поддержать 

инициативу, мобилизовать свою волю в трудных жизненных ситуациях. 

Военно-профессиональное воспитание и психологическая подготовка 

воспитанников имеют общую цель – подготовить военного-профессионала и 

составляют важнейший элемент повседневной боевой жизни и учебы войск. 

Профессиональная диагностика. Для формирования военной мотивации и 

профессионально-важных качеств обязательно должны проводиться 

диагностика и постоянный мониторинг готовности кадет к выбору военной 

карьеры. Проводят их, как правило, профессиональные психологи, работающие 

в составе психологической службы корпуса.  

Это: 

• углубленная психологическая диагностика (изучение психических 

познавательных процессов, изучение свойств нервной системы, 

психологических особенностей личности кадет, военно-профессиональной 

направленности); 

• мониторинг развития профессионально-важных качеств кадет 

необходимых для будущих военных. 

Основу выбора инструментария диагностики могут представлять 

психограммы военных специальностей, включающие в себя перечень 

профессионально-важных качеств (ПВК), необходимых для успешной будущей 

профессиональной деятельности.  

Организация и периодичность диагностики, подбор инструментария 

обследования проводится в соответствии целями и задачами каждого этапа 

мониторинга. 

На основании диагностики составляется психологический портрет кадета, 

карта его психологического сопровождения, Это позволяет с одной стороны 

осуществлять своевременный контроль формирования профессиональной 
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направленности, с другой - планировать необходимую коррекционную работу и 

вырабатывать соответствующие рекомендации педагогическому коллективу по 

организации профориентационной работы [2, с. 56]. 

Профессиональное консультирование проводится как с кадетами, так и с 

их родителями или законными представителями. Оно должно обязательно 

учитывать личностные особенности каждого кадета, его интересы и 

способности, наличие общей и военно-спортивной подготовки, а также те 

требования, которые предъявляют к человеку разные виды воинской 

деятельности. Его главная цель – определить профессиональную 

направленность воспитанника и порекомендовать ему одну или несколько 

военных специальностей и вуз, куда ему предпочтительнее всего поступать.  

Консультации могут носить как групповой, так и индивидуальный 

характер, их может проводить представитель военного вуза, психолог, 

воспитатель. Все направления профессиональной ориентации образуют 

целостную систему и должны учитываться при планировании и реализации 

профориентационной работы.  

Профессиональный отбор. Уже при поступлении в кадетское училище 

дети проходят определенный отбор, который учитывает успеваемость, 

здоровье, физическую подготовленность, мотивацию к обучению в училище. 

Профессиональный отбор или профотбор – это система мероприятий, 

позволяющая выявить людей, которые по своим индивидуальным личностным 

качествам наиболее пригодны к обучению и дальнейшей профессиональной 

деятельности по определенной специальности. 

В профотборе профессиональная пригодность может оцениваться по 

нескольким критериям: 

• по медицинским показателям (состояние нервной системы, слуха, 

зрения, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем и т.д.); 

• по данным образовательного ценза, направлен на выделение тех лиц, 

знания которых обеспечивают успешное овладение или выполнение данных 

профессиональных обязанностей; 

• по психологическим показателям - предназначен для выявления лиц, 

которые по своим способностям и индивидуальным психофизиологическим 

возможностям соответствуют требованиям, предъявляемым спецификой 

деятельности. 

Профотбор в военное высшее или средне-специальное учебное заведение 

подразумевает и проведение социально-психологического исследования 

кандидатов на обучение. Психологические тесты для поступления в учебное 

заведение позволяют устанавливать соответствие абитуриентов будущей 

военной специальности. По результатам исследований психологи могут 

оценивать психофизиологическое состояние потенциальных курсантов. 

Именно в ходе психолого-профессионального отбора проводят оценку 

следующих параметров потенциального слушателя военного училища: 

• мотивация к обучению в военном вузе; 
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• адекватность представления о специфике будущей профессии; 

• оценка мышления, памяти, внимания, выявление уровня общего 

интеллектуального развития; 

• присутствие качеств, которые необходимы для военной 

специфики. 

Выполняют психолого-профессиональный отбор путем анализа 

документов, которые включены в личное дело потенциального кандидата 

на зачисление в военное училище. Кроме того, психологи анализируют 

его поведение, проводят собеседование, предлагают разные виды 

тестирования. Подготовка к такому отбору в кадетском корпусе поможет 

воспитаннику успешно пройти его при поступлении либо получить 

представление о том, каких качеств не хватает для успешного 

прохождения профотбора и пересмотреть свои планы относительно 

будущей специальности[5, с. 34]. 

Профессиональная адаптация. Профессиональная адаптация специалиста 

обусловлена обстоятельствами внешнего и внутреннего характера. Внешние 

обстоятельства и факторы, влияющие на процесс профессиональной адаптации 

специалиста, включают в себя: 

• особенности целей, организации, содержания, технологий, средств 

профессиональной деятельности; 

• своеобразие социальных и других условий, в которых осуществляется 

профессиональная деятельность. 

Внутренние обстоятельства и факторы профессиональной адаптации 

специалиста – это уровень его адаптационного потенциала, степень развитости 

и адаптивности как качеств личности и организма, адекватность мотивации 

профессиональной адаптации её требованиям [1, с. 23]. 

Профессиональная адаптация - это процесс вхождения человека в 

профессию и гармонизация взаимодействий его с профессиональной средой. В 

профессиональной адаптации специалиста базовую, определяющую роль 

играют внешние обстоятельства, предметные области и сферы 

профессиональной адаптации человека. Именно они выступают своеобразным 

профессиональным полем, в которое попадает специалист. Прежде чем 

воспитанник кадетского корпуса станет военным специалистом и будет 

проходить эти процессы адаптации в вузе, а потом по месту службы, он должен 

адаптироваться в кадетском корпусе в качестве его воспитанника. Процесс 

адаптации имеет те же закономерности. Помимо адаптации к новому 

коллективу, что случается с любым школьником, меняющим учебное 

заведение, кадету придется привыкнуть к совершенно новому образу жизни в 

рамках закрытого учебного заведения с круглосуточным пребыванием, с 

военной спецификой и ритуалами повседневных действий, круглосуточным 

режимом, когда нет возможности расслабиться, поспать подольше, заняться 

чем хочется. Этот период первых месяцев пребывания воспитанников в 

кадетском корпусе особенно важен. Ребенок (а 11 лет – это, конечно, ребенок) 
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оказывается не только в новой среде, но и лишен поддержки родителей, других 

родственников, друзей.  

Психологи, воспитатели, преподаватели должны оказать воспитаннику 

эту поддержку, обеспечить мягкое вхождение в повседневную жизнь 

кадетского корпуса. 

Ребенок находится в двойственном состоянии: с одной стороны, новизна 

возбуждает, в кадетской форме, ритуалах он видит игровой элемент, который 

привлекает его, с другой стороны, обилие новых стимулов и отсутствие 

привычной поддержки родителей вызывает стресс. Вхождение это протекает 

по-разному в зависимости от адаптационного потенциала кадета и тех мер 

поддержки, то есть внешних факторов, которые обеспечивает кадетский 

корпус. Неудачная адаптация в кадетском корпусе может навсегда привить 

отвращение к военному образу жизни и сфере деятельности [3, с. 1]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА В ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Чайка А.П. 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Российское общество нуждается в госслужащих, владеющих высокими 

универсальными компетенциями. Высокий уровень компетенции военного и 

гражданского персонала должны быть основой их профессиональной 

деятельности и условий карьерного и личностного роста. Президентское 

кадетское училище имеет высокий потенциал для формирования подобных 

компетенций. 

Под потенциалом мы понимаем набор инструментов, условий, 

необходимых для проведения, поддержания, сохранения чего-либо [1, с. 389], 

как «совокупность средств, возможностей, ресурсов в определенной области» 

[1, с. 377]. Обращаясь непосредственно к вопросам потенциала, ресурсов 

относительно формирования универсальных компетенций у обучающихся, 

необходимым представляется раскрытие основных специфических 

особенностей президентского кадетского училища. 

Президентское кадетское училище – это важное специальное учебное 

заведение в истории образования Российского государства. Величина 

накопленного опыта преподавания кадетских школ выходит за рамки военной 

подготовки, потому что эти школы дают своим обучающимся не только 

специальное военное, но и широкое гражданское образование. Военная среда, 

психологическая атмосфера учреждения, значима для обучающихся в создании 

ценностного потенциала, правовой, эстетической, экономической, 

политической культуры и гражданской позиции. 

Общая концепция президентских училищ была сформулирована 

следующим образом: «Установить, что училище осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными 

программами основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также с дополнительными образовательными программами в целях подготовки 

несовершеннолетних граждан к государственной службе» (Распоряжение 

Президента РФ «О создании федерального государственного 

общеобразовательного учреждения «Оренбургское президентское кадетское 

училище» от 30 августа 2010 г. № 564-рп) [11]. 

Педагогическое наследие национального кадетского корпуса в 

дореволюционной России, опыт духовного, нравственного, культурного, 

интеллектуального, физического и патриотического воспитания, накопленный в 

суворовских и нахимовских училищах в советское время [1,2], который основан 

на традициях служения Отечеству, стал в этом отношении особо значим и, 

следовательно, требует тщательного анализа и изучения. В связи с этим, 
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давайте обратимся к накопленному опыту организаций отечественной 

педагогики воспитания и образования подростков в кадетских учреждениях. 

Определение «кадетское» в названии новых заведений показывает, что 

для становления государственной и военной элиты общества в будущем 

предполагается использовать уникальный опыт воспитания молодежи в военно-

учебных заведениях дореволюционной России. «Россия является государством, 

накопившим огромный опыт работы в области подготовки и образования в 

кадетских заведениях» [1, с 24-25]. Подтверждением этих слов является тот 

факт, что практически вся русская литература и культура в целом, научная и 

военной мысли были связаны с именами людей из кадетской среды: писатели и 

поэты А.Н. Радищев, Г.Р. Державин, Ф.М. Достоевский, А.И. Куприн, Д.В. 

Григорович, Н.С. Лесков, В.И. Даль, основатели театрального дела в России 

Ф.Г. Волков, И.А. Дмитриев, А.П. Сумароков и другие; декабристы К.Ф. 

Рылеев, П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, художники А.П. Боголюбов, 

Н.А. Ярошенко, В.В. Верещагин, П.А. Федотов, музыканты Ф.И. Глинка, Н.А. 

Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, А.Н. Скрябин, ученые И.М. Сеченов, Д.Д. 

Максутов, летчик-конструктор С.А. Ульянин, великие полководцы М.И. 

Кутузов, А.А. Брусилов, П.С. Нахимов, М. П. Лазарев, Г.И. Невельский, Ф.Ф. 

Ушаков и многие другие. 

Президентское кадетское училище – закрытое учебное заведение, в 

котором кадеты находятся круглосуточно, получая основное и дополнительное 

образование на территории заведения. В течение семи лет учебы в кадетском 

корпусе кадеты получают престижное образование, что дает им право на 

первоочередное поступление в военные-учебные заведения, университет 

государственной службы МЧС. 

Кадеты, находясь в закрытом учебном заведении, сохраняют структуру 

общественных отношений, которые сложились в процессе их обучения в 

семьях и в училище. В то же время, в училище кадеты усиливают социальные 

связи со сверстниками и учителями (и, если первое направление отражает 

возрастные особенности развития, то второе связано с важностью 

профессиональных качеств учителей, которые воплощают в себе военно-

патриотическую направленность образования). 

Формирование личности кадета в училище происходит иначе, в 

сравнении с обычной общеобразовательной школой, по ряду признаков: 

- кадетское училище – это учебное заведение закрытого типа, где под-

ростки без семей проводят всю неделю; 

- развитие личности происходит в сложных условиях социальной 

адаптации и подчиненности – доминирующих аспектов кадетской жизни; 

- изменение доминирующей активности и эмансипация от родителей в 

ускоренном темпе; 

- образовательная среда, созданная в училище, сочетает в себе 

традиционные школьные отношения, включая отношения «учитель – ученик», 

и в то же время отражает специфику отношений, достигнутых в военной среде, 
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– «командир – солдат», основанных на принципах иерархичности, 

единоначалия и укрепления воинской дисциплины. 

И. Шпрангер считает подростковый возраст одним из важных этапов 

формирования личности, который характеризуется не только определенной 

направленностью мыслей и чувств, стремлений и идеалов, но и особым 

способом действия на основе сложившегося опыта. Автор описывает этот 

возраст в качестве посредника между детской игрой и серьезной, ответственной 

взрослой деятельностью [5]. Кроме того, подросток характеризуется Е.И. 

Казаковой и сохранением потребности в игровой деятельности, но он 

стесняется «детскости». Своего рода аналогом игры служит необходимость 

романтики, приключений, ярких и эмоциональных событий. В связи с этим, 

Е.И. Казакова подчеркивает важность для нормального развития подростка, 

событий эмоциональной жизни. Мысль серьезной игры развивается в 

исследованиях Б.В. Куприянова, С.Н. Смирнова, которые говорили об идеи 

имитации взрослой среды кадетских заведений [7]. 

Характерные черты кадетского образования рассматриваются в военно-

служебной модели: 

- объединение: военной сферы, учебной и повседневной деятельности и 

их упорядочивание уставами и приказами; 

- усиление взаимодействия кадет между собой, гласность их пребывания 

в училище и ограничение их суверенитета. 

С учетом требований времени, среди основных задач кадетского 

училища, указанных в распоряжении Министра обороны Российской 

Федерации (№1199 от 16 мая 2012г.), выделены задачи создания обучающей 

среды, сосредоточенной на творческом развитии и творческой самореализации 

кадет, гражданском обра-зовании, любви к стране и семье, уважении духовного 

и культурного наследия [1, 5]. 

Педагогический потенциал президентского кадетского училища 

представляет собой систему возможностей и ресурсов для осуществления 

личной идентичности, самовыражения, самоопределения по отношению к 

природе, культуре и самого общества. Эта система построена на исторических 

традициях русских ценностей кадетской армии и этического служения 

Отечеству; на традициях дружбы, уважения и подчинения в отношениях между 

равными, старшими и младшими; на возможности выражения и принятия во 

внимание мнения своих товарищей; на личной ответственности и сознательной 

дисциплине. 

Т.О. Машковская определяет смысл обращения к педагогическому опыту 

кадетских корпусов: «Предшественники современных кадетских училищ, стали 

теми «дрожжами» на, которых поднялся величественный императорский 

офицерский корпус России. Но военное образование не было главной и 

единственной их целью. Екатерина Великая сказала: «напрасно думают, что 

мои кадеты готовятся исключительно для войны. Мои кадеты <...> выбирают 

дело по своим вкусам и наклонностям». Кадетский корпус в России был 

задуман не как конкретное военно-учебное заведений, а как элитная школа для 
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подготовки высоко-квалифицированных людей, которые готовы служить на 

любых поприщах государственной и общественной жизни» [9, с. 26]. Таким 

образом, в нашей стране с XVIII века, была создана своя собственная 

уникальная школа патриотического воспитания. 

Развитие военно-педагогической мысли в России XVIII – начала XIX 

века, исследовали Н.Н. Аурова, В.Р. Басаев, М.Ю. Боев, В.Н. Бондаренко, Т.И. 

Буковская, С.И. Вахмистрова, Е.А. Комаровский, А.М. Лукашевич В.М. 

Меньшов, В.В. Чернаков. Н.С. Костоусов и А.С. Сушанский на основе 

методологических основ цивилизационного и аксиологических подходов с 

определенной степенью условности определить период становления и развития 

военно-учебных заведений дореволюционной России [8]. 

Первый период (1689 – 1731) включает в себя военное образование и 

обучение в Древней Руси и Москве, в том числе создание Петром I в России 

Навигационной (1701), Артиллерийской и Инженерных школ (1712). Военная 

школа как прототип кадетского корпуса была для русского императора 

предпосылкой успешной реализации компетентных, сильных и думающих 

офицеров для осуществления российской военной реформы. Военные школы 

были разработаны для подготовки будущих специалистов, которые возникли на 

основе навигационных, артиллерийских и инженерных школ дворянства. 

Например, по приказу Петра I в 1721 году в каждом гарнизонном полку были 

созданы школы для кадет-солдат, податных сословий, немцев, бастардов, 

цыган, евреев для распространения грамотности и навыков [3]. Следует 

отметить, что вместе с артиллерией и фортификацией преподавали пение и 

музыку, а также различные «мастерства». 

Анализ исторических документов [6, 7,10, 12] показал, что в эпоху Петра 

I прослеживаются следующие тенденции кадетского образования: 

1) разработка содержания и организации патриотического и духовно-

нравственного воспитания на основе исторических, этнических, религиозных 

особенностей и традиций русского народа и их правового закрепления в 

соответствующих документах; 

2) использование заграничного опыта кадетского обучения в свете 

национальных особенностей и исторических традиций русской армии; 

3) жесткое регулирование моральных, религиозных и социальных норм 

поддерживаемых через жесткую систему поощрений и наказаний; 

4) акцент в содержании нравственного воспитания, чтобы сохранить 

строгую военную дисциплину, религию, патриотизм, основанный на любви к 

Родине, православной вере. 

Второй период (1731 – 1762) – появление надлежащего военного 

образования во время царствования Анны Иоанновны и трансформации во 

время правления Петра I Навигационной, Артиллерийской, Инженерной школ в 

кадетские корпуса, а также создание Пажеского корпуса. Появился слой 

общества, создающий славу и величие России, почти полностью «участвующий 

в жертвенной службе» [154]. И.И. Бецким, была разработана рекомендация 

«Руководство воспитателям», определившая моральные качества офицеров – 
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благочестие, целомудрие, укрощение страстей, стремление к 

самосовершенствованию, порядок, честность, смирение, силу духа, бесстрашие. 

Моральная ориентация российской армии легла в основу «Науки 

побеждать» А.В. Суворова, который показывает, что в то время 

образовательные методы были не отдельные и частные обобщения психолого-

педагогического порядка, а система военно-патриотической, психологической 

подготовки солдат. 

Третий период (1762–1917) – кадетское образование. Суть 

трансформации под руководством военного министра Д.А. Милютина в 

области военной подготовки заключалась в разделении военных и специальных 

учебных курсов; в создании вместо кадетских корпусов военных академий и 

вузов; присвоение офицерского звание только тем, кто получил специальную 

военную подготовку [109]. Общая цель военно-учебных заведений была 

определена в «установлении молодому русскому дворянству достойного 

образования в этом звании, укоре-нить в кадетах правила благочестия и чистой 

нравственности, и учить их всему, что в этом военном ранге предопределенно 

им знать, чтобы они могли пользой служить императору и благосостоянию всей 

жизни их непоколебимой приверженности Трону» [1, с315]. 

Так, в Положении кадетского корпуса (1886г.) развитие этих институтов 

является основной целью обучения: «обучать молодых людей для службы 

императору и Отечеству, воспитание в кадетах истинных понятий и 

стремлений, кои являются прочной основой искренней преданности Престолу, 

сознательного повиновения власти и закону, и чувству чести, добра и правды, 

чтобы закрепить задатки нравственных качеств кои имеют первостепенное 

значение для будущих офицеров» [11, с. 36]. 

Система обучения и воспитания в военных школах должна быть 

полностью согласована с правильными требованиями физического и 

нравственного воспитания», и кумулятивные усилия всех учителей и 

воспитателей, должны быть «постоянно направлены, чтобы обеспечить 

поддержку в каждом из назначенных им кадет: здоровья, силы и бодрости тела 

и духа, строгая дисциплина ума и воли, любопытство и склонность к 

интеллектуальному труду. 

Таким образом, в процессе национальной индивидуализации военной 

школы воспитательная работа, которая началась в военном училище, получила 

дальнейшее развитие в кадетском корпусе, затем в Суворовском училище, и в 

настоящее время является основным принципом организации образовательного 

процесса в кадетской училищу. 

Анализ исторических источников о деятельности органов кадетского 

российского военного образования (Н.И. Алпатов, А.З. Мышлаевский, И.А. 

Алехин, Е.С. Иванов) выявил причины и условия их эффективного 

функционирования, в числе которых следующие: 

- кадетский корпус императорской России до 1861 решал проблему под-

готовки офицеров армейского корпуса и военно-морского флота и гражданской 
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службы должностных лиц с детства, в совокупности с проблемами военных си-

рот; 

- в результате военной реформы Д.А. Милютина кадетские корпуса были 

преобразованы в военные школы, которые решали проблемы общего 

образования обучающихся, с решением необходимых проблем «военных 

сирот» и коррекции поведения и судьбы своих учеников; 

- после смерти Александра II и восшествия на престол Александра III ка-

детские корпуса снова были восстановлены с целью подготовки служивого 

звена в России, и их численность росла до 1917 года; 

- русский кадетский корпус за границей решал проблемы «русских сирот» 

и коррекции поведения и судьбы кадет русских иммигрантов, опираясь на 

военно-патриотическое воспитание кадет в традициях императорского 

кадетского корпуса. 

Четвертый период (1917 – 1943) – застой военного образования и 

официальный запрет на него в Советском Союзе. После революции 1917г. 

большевики рассматривали кадетский корпус как враждебную окружающую 

среду, чуждую новому порядку. В период 1917-1918гг. были ликвидированы 23 

кадетских корпуса из 31, которые существовали в России до марта 1917 года в 

Петрограде, Москве, Ярославле, Симбирске, Нижнем Новгороде, Оренбурге и 

многих других городах, а их ликвидации сопровождалось потерей многих 

курсантов и кадет, которые выступали против большевиков. 

Пятый период (1943 – 1991) – открытие суворовских военных училищ. Со 

временем, новые военные школы начали принимать лучшие черты старых 

корпусов. Согласно положению в Суворовском училище, каждый класс должен 

иметь офицера-воспитателя. Использовали старые руководящие документы и 

руководства. Организационная структура кадетских корпусов 

дореволюционной России также была принята. «На практике суворовские 

училища соединились с парадностью кадетских корпусов и смирением военных 

сиротских учреждений» [12, с. 67]. Их выпускники в соответствии с рейтингом, 

выделяемым на высшие военные учебные заведения, выполняли госзаказ 

Вооруженных Сил СССР. Обучение в школах осуществлялось 

высококвалифицированной командой преподавателей и офицеров-

воспитателей, каждый из которых отвечал специальным требованиям 

(например, обязательное высшее образование, навыки иностранного языка, 

умение и желание работать с детьми, иметь счастливую семью, любовь к детям) 

и периодически улучшили свои навыки в системе обучения. 

Шестой период (с 1991 по настоящее время) – возрождение кадетского 

образования и закрепление его на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Обращаясь к вопросу потенциала в организации процесса обучения в 

президентском кадетском училище с позиции формирования универсальных 

компетенций в настоящее время, обратим внимание на следующие аспекты: 

- цель образовательного процесса заключается в развитии у кадет 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого 
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является и их собственный опыт, т.е. в формировании как профессиональных, 

так и универсальных компетенций; 

- содержание образования представляет собой дидактически адаптиро-

ванный социальный опыт решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, личностных и иных проблем; 

- суть организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у кадет опыта разнообразных видов, деятельности 

(самостоятельного решения профессиональных, познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных задач, 

составляющих содержание образования) посредством таких способов освоения 

содержания образования, как интерактивные методы обучения. 

Потенциал президентского кадетского училища по формированию 

универсальных компетенций обучающихся определяется на основе 

характеристик училища как инновационного образовательного учреждения, 

целью которого является подготовка всесторонне развитых и патриотически 

зрелых людей, ориентированных на военную и госслужбы» [9, с. 7]. 

Таким образом, анализ истории возникновения и развития феномена 

кадетских училищ в России показывает, что кадетские училища во все времена 

были нацелены на формирование личности, обладающей развитой 

компетентностью. Проведенный анализ также позволяет сформулировать 

концептуальные положения российской учебной кадетской доктрины с точки 

зрения ее потенциала в формировании универсальных компетенций: 

- в основе образования и профессиональной подготовки кадет лежит идея 

верного служения Отечеству в военных и гражданских призваниях, основанной 

на вере и любви к Родине, в согласии с ценностями страны; 

- тщательный отбор воспитателей и проектирование общей программы 

учебных предметов и общих педагогических структур и норм в кадетском 

корпусе; 

- образование кадет предполагает реестр собственных требований к 

процессу и качеству учебной деятельности, который неразрывно связан с 

процессом специального образования учреждений. Основной образовательный 

компонент – это социализация кадет, патриотическая идентификация, что 

предполагает единство внешней (с соблюдением установленных правил) и 

внутренней (соблюдение правил самостоятельно, в соответствии с его 

внутренним побуждением, без внешних влияний и меры) дисциплины; 

- понимание смысла фактов и явлений является превалирующим над 

заучиванием; 

- итогом кадетского образования является формирование морального 

оплота общества и элиты для государства, которое должно быть 

оборонительной структурой этого общества; 

- уникальность педагогической системы заключается в идейных, миро-

воззренческих ценностях; 

- обучение кадет – это воспитание нравственности и патриотизма на базе 

физической, военной и гуманитарной подготовки [8]. 
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Так, основу педагогического потенциала президентского кадетского 

училища в формировании универсальных компетенций у обучающихся 

составляет направленность на всестороннее развитие личности кадет, 

обеспечиваемое системой инновационных и традиционных средств и методов, 

сложившейся в течение длительной истории существования кадетской системы 

образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА»  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Чарикова И.Н., канд. пед. наук, доцент, Агаева К.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

 «Оренбургский государственный университет», 

Бузулукский гуманитарный-технологический институт (филиал) ОГУ 

 

В настоящем существует объективная потребность в изучении проблем 

развития информационного общества и формирования научных знаний в 

области цифровизации. Закономерной реакцией на эту потребность стало 

формирование отдельного направления исследований в области информатики, 

которое получило название «Социальная информатика». Разработка 

методических основ новых программ обучения в старших 

(общеобразовательных и профильных) классах средней школы курса 

социальной информатики является предметом рассмотрения данной статьи. 

Проблемой отбора содержания школьного курса информатики 

занимались многие российские ученые: Л.Л. Босова, С.А. Бешенков, А.В. 

Горячев, А.Г. Гейн, А.П. Ершов, Г.А. Звенигородский, А.А. Кузнецов, А.Г. 

Кушниренко, Т.А. Рудченко, И.Г. Семакин, А.Л. Семенов, Н.Д. Угринович и др.  

По мнению ученых динамизм и непрерывно бурное развитие науки 

информатики послужило толчком к появлению новых областей знаний и 

направлений исследования информационных процессов в обществе.  

Закономерной реакцией на развитие естественно-научного потенциала 

фундаментальной науки информатики стало формирование отдельного 

направления исследований в области информатики, которое получило название 

«Социальная информатика». В 80-х годах XX века это направление выросло на 

стыке нескольких научных дисциплин: информатики, социологии, психологии 

и философии. Область знания данного научного направления включает 

вопросы  «использования информационных ресурсов как фактора социально-

экономического и культурного развития общества» [1].  

Необходимость создание элективного курса «Социальная информатика» 

и его адаптация в условиях современной школы становится сегодня все более 

очевиднойпо причите того, что в области научной методологии происходит 

переосмысление роли информации и информационных процессов в развитии 

природы и общества. При этом растет понимание общенаучного значения 

информационного подхода как фундаментального метода научного познания. 

Полученные научные знания дисциплины «Социальная информатика» и 

становление информационной культуры школьника (будущего специалиста) 

безусловно, будут в дальнейшем образовании интегрироваться в естественных, 

технических, гуманитарных науках, которые в последние годы все чаще 

сталкиваются с информационными задачами, но все еще «не имеют достаточно 
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удовлетворительных научных объяснений удивительного по своей 

многогранности феномена информации» [2].  

В программу элективного курса «Социальная информатика» для старших 

(общеобразовательных и профильных) классов средней школы мы включили 

темы, затрагивающие закономерности и проблемы становления 

информационного общества, вопросы развития личности в информационном 

обществе, основы информационной культуры пользователя и информационной 

безопасности. В области теории «информации» наиболее перспективными на 

наш взгляд представляются темы исследования общих свойств информации как 

одного из проявлений реальности, изучение принципов информационного 

взаимодействия в природе и обществе, а также основных закономерностей 

реализации информационных процессов в различных информационных средах. 

 В качестве дидактического средства обучения нами разработан и 

апробирован в учебном процессе школьников 10-11 классов электронное 

учебное пособие. Электронные учебные пособия в настоящее время являются 

многоцелевым средством обучения. Они  позволяют реализовать функции 

обучения, самообучения, демонстрации изучаемого материала, тренировки в 

применении изученного материала, контроля и самоконтроля. Главное окно 

(титул) представлен на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Титульная страница электронного пособия для школьного 

элективного курса «Социальная информатика» 

 

При проектировании структуры электронного учебного пособия 

«Социальная информатика», для соответствия поставленным целям и задачам 

обучения в условиях современной школы, мы включили следующие блоки: 

− блок теоретического материала; 
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− блок практического материала; 

− блок контроля знаний (тест, список контрольных вопросов по).  

На рисунке 2 представлена структура электронного учебного пособия 

«Социальная информатика» и результат перехода по гипертекстовой ссыке.  

 

 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Раздел «Теоретические вопросы» электронного пособия для 

школьного элективного курса «Социальная информатика» 

 

Изучение теоретических основ и понятий социальной информатики 

направлено, прежде всего, на формирование компетентности школьников в 

части этических и правовых аспектов жизни в информационном обществе. В 

соответствии с образовательными стандартами изучение содержательной линии 

социальной информатики должно происходить на базовом (7-9 или 10-11 

классы) и профильном уровне (10-11 классы). Если на базовом уровне 

изучаются основы социальной информатики, то на профильном уровне 

рассматриваются такие вопросы как: психофизиология информационной 

деятельности; роль информации в современном обществе; общественные 

механизмы в сфере информации [3,4].  

В целом следует отметить, что в учебниках по информатике поддержка 

преподавания социальной информатики осуществляется на недостаточном 

уровне, многие понятия, предусмотренные к изучению стандартом, не 

рассматриваются или недостаточно актуальны на сегодняшний день. Так, в 

основном, представление данной содержательной линии ограничено такими 

вопросами как: информационное общество и культура; информационные 

ресурсы и безопасность в Интернете; сетевой этикет. Но такой 

остроактуальный аспект социальной информатики как психофизиология 

информационной деятельности, изучающая влияние цифровых технологий на 

человека, изменения его высших психических функций в результате этого 

влияния, не нашел никакого отражения в школьном курсе информатики [5].  

Кроме негативного влияния цифровых технологий не следует упускать из 

виду и положительные стороны цифровизации, выражающиеся, прежде всего, в 
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доступности информационного контента. В этом контексте следует уделять 

большое внимание обучению школьников умению не только найти нужную 

информацию, но и оценить ее достоверность. Не случайно в литературе 

появился такой термин как «медиаграмотность», под которым понимается 

следующая ступень развития информационной культуры [6].  

Таким образом, значение содержательной линии социальной 

информатики в современных условиях безусловно, возрастает, и требует 

пересмотра как содержания учебного материала, так и методических подходов 

к преподаванию. В нашем представлении содержание данного раздела должно 

быть дополнено такими темами как:  

− информационная безопасность, включающая понятия 

«информационные войны», «язык вражды», «свобода слова», «медиагигиена», 

«интернеттроллинг», «кибер-буллинг», «интернет зависимость»; 

− медиапотребление, призванная вооружить обучающихся умениями 

критически оценивать различные источники и качество информации, выделять 

среди информации различные виды пропаганды, фейки;  

− сетевая этика, знакомящая школьников не только с правилами 

общения в сети, но и рекомендациями по размещению личной информации, 

ведению блогов, публикации постов и т.п. [7,8, 9]. 

В то же время, изучение теории социальной информатики в элективном 

курсе в условиях школьной программы не предусматривает получение готового 

практического продукта, работая над которым ученики получили бы 

возможность не только усвоить содержание раздела, но и сформировать свое 

отношение к рассматриваемым вопросам, теориям и фактам. Одним из 

возможных способов реализации такого сценария является создание совместно 

с учащимися проекта, включающего в себя странички с историей 

информационных революций, развития форм информационных ресурсов и 

средств информационного потенциала, средств информатизации и обзор теорий 

информационного общества [10]. 

Другим возможным способом подачи учебного материала по курсу 

«Социальная информатика» является организация записи совместно с 

учениками вебинара по определенной теме. В процессе подготовки к записи 

учащиеся не только осваивают предметное содержание, но и неоднократно 

тренируются вербально воспроизводить его перед камерой и микрофоном. Это 

позволяет ему эффективно запоминать материал, формировать умения 

самопрезентации, коммуникативными навыками. Необходимо заметитть, что 

при такой организации учебного процесса важно, чтобы все учащиеся класса 

были максимально охвачены процессом подготовки, выполняли разные 

функции, начиная от подключения оборудования, заканчивая ролью ведущего 

вебинара [11, 12].  

В качестве обобщающего вывода отметим. Школьное образование 

должно готовить подрастающее поколение к полноценной жизни и 

эффективной деятельности в современном информационном обществе.  
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Для успешного решения этой задачи школьникам необходимо не только 

овладеть новыми для нашего времени информационными технологиями, 

научиться универсальным способам действий, позволяющим постигать новые 

знания и осваивать новые технологии, но и обладать сформированной 

информационной картиной мира, понимать закономерности и принципы его 

развития и в этом безусловно важную роль  должна играть школа как 

социальный институт, а уроки социальной информатики обладают 

необходимым содержательным потенциалом для этого [10, 9].  

Действительно, эксперимент показал, что успешное усвоение 

теоретического и практического материала разработанного элективного курса 

«Социальная информатика» обеспечит школьников не только знанием основ 

компьютерной грамотности, но и в дальнейшем будет способствовать их 

адаптации и самореализации в реалиях современного «общества знаний».  
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РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Черномырдина Е.Ю. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Оренбург 
 

Разноуровневое обучение предполагает такую организацию учебно-

воспитательного процесса, при которой каждый обучающийся имеет 

возможность овладеть учебным материалом по отдельно взятым предметам 

школьной программы на разном уровне, но не ниже базового, с учетом его 

способностей и индивидуальных особенностей личности. Критерием оценки 

деятельности ученика считаются его усилия по овладению этим материалом, 

творческому его применению [2]. 

В условиях большого объема учебной информации перед родителями и 

школой возникла проблема перегрузки школьников возникла необходимость 

введения в образовательную практику уровневой дифференциации. В такой 

ситуации обучать школьников на одном уровне почти не представляется 

возможным, что влечет к появлению у большинства учеников отрицательного 

отношения к образовательному процессу в целом. 

Уровневая дифференциация осуществляется за счет обеспечения 

ориентации школьников на различные требования к усвоению учебного 

материала [1]. 

Существует 2 вида дифференциации: внутренняя и внешняя. Внутренняя 

дифференциация – это такая организация учебного процесса, при которой 

индивидуальные особенности школьников учитываются в условиях учебной 

деятельности в классе на уроке. Внутри класса создаются группы обучающихся 

по каким-либо признакам (быстрота и качество усвоения учебного материала, 

творческий подход, математический или гуманитарный склад ума и т.д.). 

Внешняя дифференциация – это такая организация учебного процесса, 

при которой обучающиеся разного уровня обученности специально 

объединяются в учебные группы с учетом способностей (или неспособностей), 

по проектируемой профессии, по интересам. Это могут быть классы 

углубленного изучения предметов, профильные, компенсирующего обучения, 

факультативные занятия [1]. 

В наши дни дифференциация обучения активно включается в 

образовательный процесс, хотя и явление это неоднозначное, имеющее свои 

достоинства и недостатки. 

Считается целесообразным для обучения иностранному языку в школе 

создавать классы гибкого состава, т.е. такие классы, в которых ученики, изучая 

базовую дисциплину, например математику, учатся в одном классе, а на уроки 

иностранного языка на параллели формируются совершенно другие группы по 

способностям: «А», «B», «С». Например, ученик, интересующийся 

математикой, и ориентирующийся на технический вуз, по языку, который ему 

не даётся, занимается в группе «А». 
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На протяжении всего обучения действует система зачетов и проверочных 

работ и в любой момент, если школьник покажет более высокие результаты и 

выразит желание перейти в другую группу, ему будет предоставлена такая 

возможность. Однако осуществить такую внешнюю дифференциацию в 

условиях современной школы не представляется возможным. 

Уровневая дифференциация в обучении предполагает осознанный выбор 

обучающимися уровня усвоения знаний, что возможно только на старшей 

ступени обучения. Проблема применения этой формы дифференциации – 

выставление отметок. Если ученик овладел минимальным уровнем знаний (по 

ФГОС), то какой отметки он заслуживает? Учителя за этот уровень ставят 3, за 

средний – 4, за повышенный – 5. Но, если ученик овладел материалом на 

уровне гос. стандарта, почему ставится 3? 

Создание дифференцированных групп с углублённым изучением 

иностранного языка на параллели объединяет классы, из которых уходят 

способные ученики. Дети лишаются возможности ориентироваться на хорошо 

успевающих обучающихся. В сильных группах часто не складываются 

межличностные отношения, так как у большинства учеников очень развита 

мотивация достижений и они пытаются самореализоваться за счёт других. В 

группах же компенсирующего обучения, наоборот, ученики, привыкнув к 

медленному темпу и пошаговому многократному объяснению, не хотят 

возвращаться в обычные классы, где уровень требований выше. 

Разноуровневое обучение, как мы знаем, предполагает форму 

группирования и различное построение учебного процесса в выделенных 

группах. Если класс разделен на гибкие группы, с которыми работает учитель и 

помогает слабоуспевающим ученикам, то дифференцированный контроль 

осуществляется преимущественно на этапе закрепления и обобщения знаний. 

Предъявление нового материала идёт для всех групп одновременно, учитель, 

при этом ориентируется на «среднего» ученика, что тормозит развитие 

«сильных» и создает дополнительные трудности для «слабых». Если же 

объяснять каждой группе отдельно – учитель нерационально израсходует время 

на уроке [3]. 

Кроме всех перечисленных выше проблем, необходимо отметить и то, что 

часто при организации разноуровневого обучения в школе администрация 

сталкивается с проблемой подготовки кадров высокой квалификации, 

способных и имеющих желание вести уроки повышенной сложности без 

программ и технических средств обучения. 

Проблемы снижают эффективность образовательного процесса. Это не 

значит, что надо отказаться от дифференциации процесса обучения совсем. 

Надо пытаться сгладить негативные проявления дифференциации и быть 

готовыми к тому, что полностью устранить их не удастся. Необходимо 

признать, что в условиях классно-урочной системы наиболее комфортно 

чувствуют себя «средние» ученики, а в условиях дифференцированного 

обучения – «сильные» и «слабые», а также ученики, имеющие ярко 

выраженные интересы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что дифференциация обучения 

ведёт к тому, что «средних» учеников, ничем не проявляющих себя в школе, 

становится всё меньше. В условиях дифференциации школа к каждому ученику 

относится как к уникальной, неповторимой личности. Оставаясь в рамках 

классно- урочной системы и используя при этом дифференциацию обучения, 

мы сможем приблизиться к личностной ориентации образовательного процесса. 
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 ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Швецова Р.Ф., канд. пед. наук, доцент  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

 Важнейшим звеном учебного процесса является контроль знаний, умений 

и навыков и именно от его грамотной организации зависит результат обучения. 

 Одной из форм, которая позволяет эффективно проверить результаты 

обучения 

математике в начальной школе, является тестирование. 

 Определений теста существует большое количество, но они существенно 

отличаются друг от друга. У учителей понятие теста определяется в разных 

суждениях, одни понимают тест как вопрос или задание, которое надо угадать. 

Другие же понимают тест как форма игры или забавы. И третьи понимают тест 

как проверку полученных знаний. 

 Тест – это задание, испытание стандартной формы, по результатам, 

выполнения которых можно судить о способности, предрасположенности кого-

либо к чему-либо, а также о знаниях, умениях испытуемого. 2 с. 345 . 

Как и у всех методов, тестирование имеет как достоинства, так и 

недостатки. Достоинствами тестирования является то, что за короткое время 

можно провести проверку знаний всех учащихся и объективность. К некоторым 

недостаткам можно отнести как проверку «точечных» знаний учащихся, а 

также выполнение заданий, на основе догадки или угадывания. 

 Выделяют два основных вида тестов: традиционный тест и 

нетрадиционный тест. Традиционный тест определяется как система заданий 

равномерно возрастающей трудности, которая позволяет эффективно и 

качественно измерить уровень и оценить структуру подготовленности 

учащихся 1 с. 9 . Использование такого тестирования является одним из 

методов диагностики испытуемых, где они отвечают на одни и те же задания, у 

них одинаковое время, а также одинаковые условия. 

 Задание 1. 

Укажите наибольшую величину: 3 м 6 см, 40 дм, 300 см 

а) 3 м 6 см б) 400 см в) 30 дм. г) другое 

 Задание 2. 

Вычислите периметр прямоугольника, если его длина 7 см, а площадь 28 

кв см. 

а) 28см б) 22 см в) 24 см  г) 8 см. 

 Задание 3. 

Укажите выражения, в которых первое действие – умножение: 

а) (22287 – 308 • 72) : 111 

б) 450 : (30 + 15 • 8) 
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в) 307 • 209 – 14580 : (500 : 100) 

г) (701020 – 698456) • 208128 – 1600. 

 Таких заданий можно привести значительное количество, так как учителя 

в начальной школе  активно используют тестовый контроль знаний 

учащихся. 

В свою очередь традиционные тесты подразделяются на гомогенные и 

гетерогенные тесты. 

 Гомогенное тестирование – есть система, которая создана с целью 

объективного, качественного и эффективного метода оценки измерения уровня 

подготовленности учащихся по одной учебной дисциплине 1 с. 12 . Они 

являются наиболее употребляемыми и создаются для контроля знаний по 

одному учебному предмету или же по одному разделу. 

Например, в математике начальной школы после изучения раздела «Меры 

времени. Календарь» проводиться обучающее тестирование: 

 Задание 4. 

В каждом времени года: 

а) 2 месяца б) 3 месяца в) 4 месяца. 

 Задание 5. 

Сколько месяцев в году: 

а) 11меяцев б) 12 месяцев в) 20 месяцев. 

 Задание 6. 

Шестой месяц года – это: 

а) май б) июнь в) июль. 

По теме «Изучение многозначных чисел» можно предложить 

следующие тесты: 

 Задание 7. 

Сколько всего единиц второго класса в числе 935125? 

а) 935 б) 125 в) 935125 

 Задание 8. 

Найди число, предшествующее числу 50 900 000. 

а) 50 999 999 б) 50 900 001 в) 50 899 999 г) 50 900 009. 

 Задание 9. 

Найди значение выражения: 400 000 : 1 000. 

1) 4000 2) 40 3) 400 4) 80000. 

 Гетерогенное тестирование – это система заданий, которая создается с 

целью объективного, качественного, и эффективного метода оценки измерения 

уровня подготовленности учащихся по нескольким учебным предметам. Такие 

тесты используются для комплексной оценки выпускника школ. В начальной 

школе такой вид тестирования используют в 4 классе, когда проводят итоговую 

работу. Такие тесты состоят из научно-познавательного текста и 

сформулированных на его основе вопросов и заданий по математике, русскому 

языку, окружающему миру. 

 К нетрадиционным тестам относятся интегративные и адаптивные тесты. 

Интегративные тесты – это тест, который состоит из системы заданий, 
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отвечающих требованиям интегративного содержания, нацеленных на 

обобщенную итоговую диагностику подготовленности выпускника 

образовательного учреждения. Работа проводится вследствие предъявления 

таких заданий, правильные ответы на которые требуют интегрированных 

знаний двух и большего числа учебных дисциплин. 

 Задание 10. 

Определите номер правильно решенного задания: 

Какие из следующих заданий можно выполнить пользуясь 

математическими законами: 

а) 7·6-24:6 

б) 52-5·9 

в) (10+8)·26 

 Задание 11. 

Укажите правильное решение задачи: 

Дядя Федор поймал 15 рыбок, Шарик на 5 рыбок больше , чем дядя 

Федор, а кот Матроскин в 5 раз меньше, чем в дядя Федор и Шарик вместе. 

Сколько всего рыб поймали рыбаки? 

а) 15+(15+5)+15:5 б) 15+(15+5)+(15+(15+5)):5 в) 15+(15+5). 

 Задание 12. 

Кот Матроскин отправился на тренировку в 10 часов. Дорога туда и 

обратно заняла 1 час 10 минут. В зале он тренировался 1 час 45 минут. В какое 

время Матроскин был домой? 

а) в 13 ч 25 минут б) в 11 ч 30 минут в) в 12 ч 55 мин г) в 15 ч. 

 Суть адаптивных тестов состоит в том, что учитель подбирает такие 

тесты, которые подходят для каждого ученика, т.е. учитывает индивидуальные 

возможности учащихся. Учитель использует дифференцированные задания. 

Выделяют три варианта адаптивного тестирования. Первый называется 

пирамидальным тестированием. Испытуемым дается задание средней 

трудности и уже потом, в зависимости от ответа, каждому испытуемому дается 

задание труднее или наоборот легче. Другой вариант контроля начинается с 

любого желаемого уровня трудности, с постепенным приближением к 

реальному уровню знаний. И, третий вариант – когда тестирование проводится 

посредством заданий, которые разделены по уровню трудности 1 с. 15 . 

Рассмотрим примеры адаптивного тестирования: 

 Задание 13. 

Вставь пропущенные слова: если расстояние разделить на…. получится 

скорость 

а) скорость б) расстояние в) время 

 Задание 14. 

Соедините стрелкой величины, записанные в первом и втором столбикам 

таблицы 1.  
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Таблица 1 — Величины 

 

а) Единицы масс  
1) Миллиметр, сантиметр, метр, 

километр 

б) Единицы длины  2) Секунда, минута, час, сутки 

в) Единицы времени  
3) Грамм, килограмм, центнер, 

тонна 
 

Примером адаптивного тестирования может служить дифференцированное 

задание с тремя уровнями сложности его предлагают учащимся в виде 

индивидуального задания (таблица 2): 

 

Таблица 2 — Карточка для индивидуального задания  

 

Группа 1  Группа 2  Группа 3 

Найдите значение 

выражения: 32 + 2 = 

а)34 б) 52 в) 30. 

К числу 32 прибавили 

2 десятка 

а)34 б) 52 в) 30. 

Первое слагаемое 32, 

второе слагаемое 2,  

сумма равна: 

а)34 б) 52 в) 30. 

Таким образом, тестовые задания на уроках математики в начальной 

школе стали неотъемлемой частью контроля полученных знаний. 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 

Шишкина О.П., канд. пед. наук 

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской, методической и социальной помощи 

«Импульс – центр»», г. Оренбург 
 

Для достижения показателей Национального проекта «Образование» нам 

необходимо наращивать ежегодно количество педагогов, участвующих в 

повышении профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования. В связи с этим актуализируются задачи – планирование 

(разработка индивидуальных программ повышения профессионального 

мастерства) по каждому педагогу в образовательной организации происходит 

только на основе качественного анализа профессиональных дефицитов 

(потребностей) руководящих и педагогических работников, отслеживание 

результатов данного процесса. 

В рамках единой стратегической цели перед образовательной системой 

стоят задачи, направленные на непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников. В связи с этим приоритетными направлениями 

деятельности становятся следующие: 

- оказание поддержки и сопровождения в непрерывном повышении 

профессионального мастерства; 

- вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы, реализация программ 

наставничества; 

- совершенствование деятельности методических объединений педагогов 

и других профессиональных сообществ педагогических работников; 

- совершенствование сетевой организации методической работы; 

- проведение и анализ результатов мониторингов (с предоставлением 

адресных рекомендаций): профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования; адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности; реализации программ наставничества; 

деятельности школьных методических служб, профессиональных сообществ (в 

т.ч. методических объединений); развития профессиональных компетенций 

работников системы образования; 

- обобщение и распространение позитивного педагогического и 

управленческого опыта; 

- развитие конкурсного движения педагогического мастерства. 

В городе Оренбург сложилась определенная структура методической 

службы.  В нее включены многообразные субъекты, формы организации и 

процессы на различных уровнях (рисунок 1). Структура не является 
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постоянной. Она видоизменяется – применяются новые формы, вспоминаются 

забытые, но дающие результат, уходят не приносящие нужного эффекта. 

 
 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель муниципальной 

методической службы города Оренбурга 

  

Муниципальная методическая служба объединяет субъектов 

образовательной деятельности и реализует функции их методической 

поддержки, сопровождения в целях обеспечения новых образовательных 

результатов.  

В муниципальной системе образования функционируют различные виды 

профессиональных сообществ и площадок: 59 городских методических 

объединений, 4 региональные площадки по реализации ФГОС дошкольного 

образования, 6 экспериментальных площадок по опережающему введению 

ФГОС среднего общего образования, 9 муниципальных ресурсных центров 

дополнительного образования, 21 базовая (опорная) школа по обновлению 

содержания и методов обучения по различным дисциплинам, 5 школ и 12 

предметных стажировочных площадок для молодых специалистов, площадки 

для повышения профессиональной компетентности по актуальным 

направлениям, 29 площадок для проведения учебной и производственной 

практики студентов педагогического колледжа г. Оренбурга и ФГБОУ ВО 

«ОГПУ». Их деятельность способствует дальнейшему совершенствованию 

персонально каждого из свыше 7500 руководящих и педагогических 

работников. 

Все субъекты муниципальной методической службы обладают набором 

формальных признаков, определенных в соответствующих положениях:  

- нормативно-правовая база деятельности (приказы об определении 

организации как площадки, назначении руководителей, положение о 
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структурной единице, программа и/или план работы, вписанные в единый план 

методической службы города); 

- база данных о педагогах, входящих в то или иное профессиональное 

сообщество; 

- протоколы заседаний; 

- анализ деятельности за учебный год. 

В функционале каждого профессионального сообщества находятся 

проведение методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые 

уроки и т.д.), программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, консультирование педагогов по актуальным вопросам, подготовка 

участников к конкурсам профессионального мастерства и участие в составе 

жюри профессиональных конкурсов, анализ результатов мониторинговых 

работ обучающихся, организация методических, опорных кабинетов (в том 

числе в виртуальном формате в сети Интернет), взаимодействие со 

специалистами образовательных и иных организаций в целях 

профессионального развития педагогического сообщества г. Оренбурга и много 

другое. 

Формы работы весьма разнообразны и подбираются под педагога: 

семинары и вебинары (научно-практические, практико-ориентированные, 

обучающие и т.д.), методические недели, практикумы, стажировки, мастер-

классы, круглые столы, лекции, дискуссии, консультации, открытые уроки, 

онлайн-диалоги, методические ринги, панорамы педагогического мастерства, 

обобщение опыта работы, разработка методических материалов и т.п. 

Сегодня, когда важен имидж каждой образовательной организации, 

приобретают особое значение конкурсные мероприятия, где можно 

продемонстрировать достижения педагогических коллективов.  

Профессиональный конкурс традиционно является инструментом и 

универсальным механизмом, позволяющим выявить лучших. В любом 

профессиональном конкурсе помимо соревновательной части есть очень 

важный смысл – это оценка уровня развития профессиональных компетенций. 

В этом качестве конкурс – это поиск эффективных методик оценки 

профессиональной деятельности, разработанных образовательных продуктов и 

их дальнейшее тиражирование всем заинтересованным сторонам. Это и новая 

технология повышения квалификации специалистов, и новая методика 

подготовки эффективных лидеров в профессиональной сфере. 

Индивидуальный подход к подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства способствует достижению высоких результатов. Оренбургские 

педагоги в 99% случаях становятся победителями региональных конкурсов и 

достойно представляют Оренбургскую область на российском уровне. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

 

Юсупова А.А.  

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Одной из приоритетных задач в педагогической науке является 

становление и развитие креативной личности педагога.  Это обусловлено 

усилением роли искусства в развитии духовного потенциала и воспитании 

будущего поколения, поиска и привлечения новых методов развития личности, 

раскрытия творческой активности студентов путем использования различных 

интегрированных средств художественного образования.  

Подготовка педагога-музыканта в контексте нового поколения 

федеральных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования предполагает становление будущего специалиста, владеющего 

современными технологиями обучения, духовно-творческим потенциалом, 

личностными качествами. Профессиональное обучение таких специалистов 

зависит от музыкально-творческих способностей, эрудиции, общего кругозора, 

личностного свободного ориентирования в сфере музыкального и 

педагогического искусства.  

Анализ требований Государственного образовательного стандарта 

образования Российской Федерации [5] и Республики Казахстан [4] к уровню 

подготовки специалистов «Музыкальное образование» показал, что: 

- требования, предназначенные для определения сформированности 

профессиональных компетенций и выполнения профессиональных задач 

(исполнительская, практическая и музыкально-теоретическая 

подготовленность) носят комплексный характер.           

 - формирование профессиональной компетентности сосредоточена на 

принципе интеграции образования, науки и производства, развитии целостной 

системы знаний и умений (универсальных навыков), ориентированных на 

потребности общеобразовательной школы.  

 - систематизированная последовательность приобретаемых компетенций 

ориентирует на практикоориентированное обучение и качество проведения 

профессиональных практик (учебная, педагогическая, производственная, 

преддипломная, исследовательская)  

В настоящее время высшая школа осуществляет новый этап 

формирования национальной модели образования на основе инновационного 

развития  («Обновленное содержание образования в РК» [3]  и «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования РФ» [6]), 

определены задачи подготовки конкурентноспособных специалистов, 

высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров с 

высшим и послевузовским образованием, расширены виды и направления 
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профессиональной деятельности учителя музыки ГОСО РК (организационно-

управленческая, производственно-технологическая, расчетно-проектная, 

экспериментально-исследовательская, образовательная) и ФГОС РФ 

(педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская).  

Анализируя рекомендации ФГОС ВПО [336] И ГОСО РК (Бакалавриат) 

[1], мы пришли к выводу, что подготовка педагога-музыканта, ориентирована 

на комплекс музыкально-педагогической деятельности учителя, деятельностное 

(практическое) освоение искусства, реализацию музыкально-творческих 

способностей и возможностей учащихся.  

Основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта рекомендуют освоение педагогами-музыкантами ключевых 

общенациональных ценностей, основ научных знаний, формирование 

универсальных учебных действий (УУД), на которые, в целом, направлен 

процесс обучения [2] 

Внедрение и реализация универсальных учебных действий на основе 

интеграции различных предметных областей дает не только возможность 

получения широкого спектра взаимосвязанных знаний, умений и навыков, но и 

способствует формированию креативной личности, развитию критического 

мышления, реализации творческих способностей и таланта в интересующей его 

сфере.  

Согласно требованиям к урокам музыки духовно-нравственное развитие 

обучающихся, рассматривается как фундамент учебного и воспитательного 

процесса, следовательно учитель музыки - духовный проводник в мир 

культуры и искусства. В свете решения новых задач, в современных 

общеобразовательных учреждениях музыкально-педагогического направления 

меняется роль самого учителя. Он должен быть универсальным педагогом-

музыкантом широкого профиля, владеющим разными видами творческой 

деятельности, обладать высоким уровнем культуры и разносторонней 

грамотностью. 

Важным принципом общего музыкального воспитания школьников, на 

базе обновленного содержания обучения, является преподавание музыки в 

едином русле с общим воспитанием музыкальной культуры, выполнение не 

только определённых исполнительских задач, но и формирование умений и 

навыков, направленных на восприятие, эмоциональную отзывчивость, развитие 

интереса к музыкальному искусству. Вследствие установленных принципов 

музыкального развития возникла необходимость в разработке новой структуры 

музыкальных занятий. 

На основании положения ФГОС «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования» [2] программа предмета «Музыка» 

построена по модульной системе обучения, в программу общего образования 

включен модуль предметов предметной области «Искусство» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, где приоритетным 

становится музыкально-практическая деятельность школьника, приобретение 
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творческих компетенций, которые в целом, будут способствовать 

воспитательному воздействию искусства на его личностные качества.   

Ввиду того, что современные технологии обучения направлены на 

практическое развитие музыкальной деятельности обучающихся, ФГОС 

рекомендовано применение различных методик преподавания предмета 

«Музыка», таких как: развитие слушательской компетенции, арттерапия, 

интеграция с другими видами искусства, использование информационно-

коммуникативных технологий, творческая активность и т.д. 

Исходя из этого, одним из приоритетных качеств и компонентов 

творческой индивидуальности личности педагога-музыканта, созвучного 

современным образовательным идеям, обладающим средством свободной 

коммуникации и эмоционального воздействия был определен артистизм. 

Раскрывая заложенные в творческой природе человека возможности, 

приобретающие со временем все большую активность, артистизм способствует 

развитию профессиональных качеств и мастерства.    

Применительно к профессии учителя музыки, можно отметить, что 

«артистизм» — это ведущее качество педагога, практическая готовность к 

осуществлению профессиональной музыкально-педагогической деятельности 

на основе интеграции педагогических и специальных способностей, 

сформированных умений и навыков. 

Многогранность понятия «артистизм» и целенаправленное составляющее 

«артистические навыки пения» его ценностные характеристики – от игрового 

начала до виртуозного мастерства, привлекают внимание ученых-

исследователей разных сфер и направлений.  Артистизм успешно развивает 

творческую индивидуальность, воображение и внимание, эмоциональный 

интеллект, пластику, способность импровизировать. Отсюда возникает 

необходимость овладения студентами музыкально-исполнительским 

искусством и приобретения исполнительского опыта как составной части 

формирования будущего специалиста. Владение артистическими навыками 

дает педагогу-музыканту возможность свободной коммуникации с аудиторией, 

совершенствование своего исполнительского мастерства, направленности к 

постижению глубины, скрытой в музыке, умение обратить ее к каждому 

учащемуся, тем самым открывая способности к сопереживанию, 

эмоциональности и духовности. Учитель музыки должен быть артистичным, 

уметь привлекать к себе внимание, поддерживать интерес учащихся к 

обучению и активизировать их творческий потенциал.   

С целью обучения музыкально-исполнительской деятельности, 

занимающей важное место, в общем, и в профессиональном образовании, в 

учебные программы педагогических вузов кроме специальных дисциплин 

вводятся дополнительные предметы, к котором относится дисциплина 

«Постановка голоса». Данная дисциплина определяет профессиональную 

подготовку учителя музыки и предусматривает развитие вокально-технических 

и исполнительских навыков в объеме, необходимом для дальнейшей 

деятельности учителя музыки, а также  является одним из важных факторов 
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эффективности подготовки специалистов в области художественного 

образования.  

Возможность развития артистизма учителя музыки в условиях занятий на 

дисциплине «Постановка голоса» заключается в использовании 

интегрированных методов и технологии педагогики и педагогики музыкального 

образования с целью передачи вокальной выразительности исполнения 

произведения, осознанного желания раскрыть художественный образ, умения и 

стремления преодолеть сценическое волнение. Артистизм определяется 

индивидуальными особенностями эмоциональных, интеллектуальных и 

волевых качеств личности, неповторимой манерой, и как правило, 

ассоциируется со свободным творчеством. Данный феномен, как один из 

важных компонентов выразительности, реализуясь через музыкально-

художественное исполнительство, способствует личностному и 

профессиональному росту, совершенствованию педагогического мастерства. 

Если рассматривать содержательную  характеристику понятия «артистические 

навыки пения», то она включает такие компоненты как ассоциативное 

мышление, понимание стилевых особенностей произведений, художественное 

восприятия музыки, образное представление, расширение кругозора 

творческого мышления, создание яркого художественного образа, 

направленных на развитие исполнительских навыков и на формирование 

профессиональных качеств необходимых современному учителю музыки. 

Для успешного достижения поставленных целей в условиях музыкально-

педагогического вуза необходимо разработать целенаправленное 

педагогическое сопровождение, которое обеспечит системный подход и 

привлечение различных методов для развития артистизма учителя музыки как 

неотъемлемой части его профессиональных качеств.   

Таким образом, обновленный подход к обучению подрастающего 

поколения, ориентированный на личностный результат, реализацию 

приобретенных знаний, навыков и способностей, играет значительную роль для 

образовательный среды и достижения желаемых результатов обучения. 

Следует подчеркнуть, что современные стандарты образования, основанные на 

принципах системности, преемственности и междисциплинарности, 

ориентированы на развитие профессиональных качеств, способствуют 

профессиональной подготовке востребованных специалистов нового 

поколения, повышению их конкурентоспособности на международном рынке 

труда и возможности быть успешным в профессии. 
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