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ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В данной  статье проводится анализ социокультурной коммуникации в 

процессе преподавания иностранного языка. Исследован вопрос о 

необходимости обучения будущих специалистов коммуникативно-

ориентированному владению иностранным языком в профессиональной 

значимых ситуациях межкультурного делового общения.  
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коммуникация,   процесс преподавания, иностранный язык, диалектический, 
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Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в 

настоящее время небывалую остроту. В последние годы социальные, 

политические и экономические потрясения мирового масштаба привели к 

небывалой миграции народов, их переселению, расселению, столкновению, 

смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. 

Ученые и прогрессивно настроенные слои общества ищут новые 

возможности, виды и формы общения для большего взаимопонимания, 

эффективного диалога культур, терпимости и уважения к культуре 

партнеров по коммуникации. Это привело к тому, что при изучении 

иностранного языка пристальное внимание стало уделяться вопросам 

межкультурного общения. 

Определенно составляющими глобальной культурной системы 

являются самобытные исторические корни, детерминирующие культурные 

различия между людьми. Интеграция и дифференциация предопределяют 

внутри глобальной культуры различные позиции и мнения. Рассматривая 

глобализацию как диалектический процесс, в котором задействованы все 

социальные группы, все этнические общества и культуры, необходимо 

отметить, что межкультурная коммуникация представляет собой, прежде 

всего межперсональную коммуникацию в специальном контексте. 

Каждый участник культурного контакта имеет свою собственную 

систему правил, которая в свою очередь может быть отослана и получена 

им, закодирована и раскодирована. 

Нередко реципиент приписывает знакам и символам иное значение, 

чем коммуникатор, интерпретируя и понимая эту информацию иначе, чем 

хотелось бы адресанту. Это может привести к недопониманию между 

участниками коммуникации. Особо ярко это проявляется в общении 

разноязычных коммуникантов. Лингвокультурный барьер может стать не 

только помехой в процессе коммуникации, но и привести к  
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«коммуникативным неудачам».  

Главной предпосылкой успешной социокультурной коммуникации 

является лингвистическая общность коммуникантов, то есть наличие 

единого для обоих языка общения. В настоящее время для представителей 

различных стран английский является языком межкультурного общения. 

Именно поэтому объясняется повышенное внимание к иностранному языку 

на всех уровнях мировой образовательной системы [1,c.51]. 

Помимо того, что иностранный язык – обязательный элемент 

профессиональной подготовки, он является неоспоримым фактором 

общекультурного развития личности. Однако практика общения с 

иностранцами показывает, что даже блестящее владение иностранным 

языком не исключает непонимания и конфликтов с его носителем. 

Успешные  и эффективные контакты с представителями других культур 

невозможны без практических навыков  социокультурного общения. 

Развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах является неотъемлемой задачей педагогического 

процесса. 

Потребность общества в специалистах различного профиля 

владеющих иностранным языком предопределяет формирование 

практических навыков и умений. Иноязычный код предполагает овладение 

профессионально значимыми концептами инофонной культуры, 

определяющими специфику общественного и делового поведения, 

детерминирующего влияние исторических традиций и обычаев, образа 

жизни и т.д. Поэтому  необходимо научить будущих специалистов 

коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком в 

профессиональной значимых ситуациях межкультурного делового общения 

[1, c.231]. 

Исследование проблем профессиональной компетенции 

преимущественно посвящалось лексико-стилистическому аспекту и не было 

связано с анализом когнитивных аспектов организации профессиональной 

коммуникации. Как результат такого анализа можно рассматривать 

разработка и построение системы фреймов, конституирующих ситуации 

сотрудничества с выявлением общего, частного и периферийного, с 

вовлечением в круг анализа знаний и представлений инофонных 

коммуникантов о мире с целью прогнозирования их реакции и поведения, 

предвидение развития событий и выбора коммуникативных стратегий. 

Наряду с языковыми умениями и навыками необходимо наличие 

навыков коммуникативных, подразумевающих способность будущих 

специалистов к принятию социокультурной специфики иносоциума и 

передачи информации профессионально-делового характера на иностранном 

языке. Обучение будущих специалистов деловому сотрудничеству на 

иностранном языке должно быть основано на целостной концепции, 

включающей интегральную совокупность языкового и когнитивного знания. 



5 

 

Рассматривая проблему социокультурной коммуникации нельзя не 

затронуть такой феномен, как адаптация к иной культуре, т.е. аккультурация, 

которая в век миграционного бума приобретает все большую актуальность. 

Процесс аккультурации подразумевает стремление сохранить собственную 

культурную идентичность и включиться в чужую культуру. Совершенно 

очевидно, что в основе аккультурации лежит коммуникативный процесс, 

который предусматривает приобретение коммуникативных способностей к 

новой культуре и новому социуму [2, c. 215]. 

Коммуникативные способности включают такие личные 

характеристики, как открытость для разных взглядов, профессиональная 

компетентность, общительность, высокая самооценка, склонность к 

сотрудничеству, интерес к окружающим людям, терпимость к новому и 

необычному, внутренний самоконтроль, корректность, настойчивость в 

достижении цели, эмпатия. 

Язык – это мощное общественное орудие, формирующее людской 

поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, 

традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива. 

На язык как основной специфический признак этноса можно смотреть 

с двух сторон: как главный фактор этнической интеграции и как основной 

этнодифференцирующий признак этноса. Диалектически объединяя в себе 

эти две противоположные функции, язык оказывается инструментом и 

самосохранения этноса, и обособления своих и чужих. 

Совокупность общественных условий на определенном этапе 

языкового коллектива с установлением всех особенностей 

функционирования языка представляет собой социальный аспект контекста. 

 В конкретных условиях осуществления речевого акта, который 

состоит из совокупности высказываний, построенных по нормам языка, и 

совокупности всех ситуационных условий данного речевого акта 

преобразуется в индивидуальный аспект [2, c.72].  

Функция языкового посредничества реализуется либо непосредственно 

в каждом акте устного перевода, либо с некоторой отсрочкой – при 

письменном переводе. Такую  функцию логично охарактеризовать как 

синхроническую. Что касается побочного эффекта обогащения и сближения 

языков и культур, то он осуществляется методом накопления и растянут во 

времени, что позволяет рассматривать его как диахронический. 

В процессе перевода с психологической точки зрения характерно 

переключение мышления человека с одной языковой базы на базу другого 

языка. Из этого следует, что языковой перевод нужно считать не особым 

видом речевой деятельности человека, а особым мыслительным процессом, 

который лишь основывается на речевой деятельности, но особого вида речи 

не образует [1, c.44].  

Перевод, как одна из форм социокультурной коммуникации 

разноязычных коммуникантов, особое значение приобретает в отношении 

вопросов типологии двуязычия, т.е. билингвизма,  и роли автоматизма при 
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синхронном переводе, вопросов взаимодействия мышления на разных 

языках, а также внутренней речи и перевода. 

Рассматривая язык с точки зрения его структуры, функционирования и 

способов овладения им, как родным, так и иностранным, социокультурный 

слой, или компонент культуры, оказывается частью языка или фоном его 

реального бытия, при этом компонент культуры не просто некая культурная 

информация, сообщаемая языком. Это неотъемлемое свойство языка, 

присущее всем его уровням и всем отраслям. 

Проведенные исследования как межрасовых и межэтнических 

ситуаций общения показывают, что именно различия маргинальных 

характеристик языка являются источником непонимания и приводят к 

образованию расовых и этнических стереотипов. Механизм проявление 

выше описанных различий и есть констекстуализированный титр. К 

маргинальным характеристикам относятся особые аспекты языка и 

поведения вербальные и невербальные знаки, которые связаны с тем, что 

называется контекстуальным знанием – фреймами. На фреймах строятся 

пресупозиции, необходимые для правильного вывода подразумеваемого 

значения, включая иллокуции. 

Контекстуальные пресупозиции являются разновидностью фоновых 

знаний, обусловливающих процесс инференции вывода двух 

взаимосвязанных между собой уровней значения. Один уровень обозначает 

коммуникативный вид деятельности: чтение лекции, беседа и т.д., а другой 

уровень представляет иллокутивный акт, который соотносится с намерением 

говорящего. При  этом следует подчеркнуть, что интерпретация  

иллокутивного акта зависит от использования фрейма, который выводится 

также на основе констекстуализированного титра. Таким образом, речевое 

общение протекает без проблем при условии, что оба коммуниканта владеют 

общим контекстуализированным титром. Поскольку  

констекстуализированные титры усваиваются в процессе длительного 

непосредственного контакта, многие члены современного речевого 

сообщества, характеризующиеся заметными культурными различиями и 

социальной неоднородностью, предпочитают избегать их в общении, что 

влечет за собой такие коммуникативные трудности, как не понимание. 

Важную роль играют констекстуализированные титры  в успешном 

протекании процесса инференции, вывода значения на основе 

умозаключений. Это объясняется тем, что они позволяют участникам 

социокультурной коммуникации полагаться на косвенные инференции, из 

которых создается фрейм фоновых знаний о контексте, в целях интеракции и 

межличностных отношений [2, c.245 ]. 

При неспособности участников вербальной коммуникации привлекать 

и поддерживать внимание друг друга, взаимопонимание становится 

невозможным. Поэтому здесь уместно говорить о понятии конверсационной 

вовлеченности, поддержание которой чрезвычайно важно для процесса 

ситуативной инфереции. Способность участвовать в процессе 
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межличностного общения и понимать друг друга является частью 

коммуникативной компетенции. 

Общая стратегия дискурса должна начинаться с определения языковых 

и социокультурных знаний, которые необходимы сначала для поддержания 

беседы, а за тем для осуществления конверсационной инференции, 

отражающей культурную, субкультурную и ситуативную специфику 

интерпретации, которая является одним из важных аспектов 

коммуникативной компетенции. 
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Аннотация: Обучение чтению на иностранном языке на начальном 

этапе способствует более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру, формирует у детей готовность к общению 

на иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его 
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лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках, 

развивая этим интеллектуальные, речевые и познавательные способности 

учащихся. 
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1. Обучение чтению на иностранном языке в начальной школе 
Обучение детей непосредственно самому процессу чтения на 

иностранном языке также имеет положительную оценку. Кратко суммируя 

его преимущества, можно отметить, что обучение чтению на иностранном 

языке, как форме опосредованного общения, в младшем школьном возрасте 

полезно всем детям, независимо от их стартовых способностей. Оно 

оказывает бесспорное положительное влияние на развитие психических 

функций ребенка: его памяти, внимания, мышления, восприятия, 

воображения и др. Обучение чтению влияет на общие речевые способности 

ребенка. Раннее обучение чтению на иностранном языке дает большой 

практический эффект в плане повышения качества владения первым 

иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения в 

основной школе, а также открывает возможности для обучения 

второму/третьему/ иностранным языкам, необходимость владения которыми 

становится все более очевидной. Неоспорима воспитательная и 

информативная ценность раннего обучения чтению на иностранном языке, 

которая проявляется в более раннем вхождении ребенка в 

общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

В младшем школьном возрасте у учащихся еще не возникает 

психологического барьера при изучении иностранного языка. И учащиеся 

значительно быстрее овладевают необходимыми умениями и навыками. 

Они учатся правильно произносить и различать на слух звуки, слова, 

словосочетания и предложения иностранного языка, соблюдать интонацию 

основных типов предложения. Дети получают представление об основных 

грамматических категориях изучаемого языка, распознают изученную 

лексику и грамматику при чтении и аудировании и используют их в устном 

общении, овладевают техникой чтения вслух, читают про себя учебные и 

облегченные аутентичные тексты, пользуясь приемами ознакомительного и 
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изучающего чтения [3, 124]. 

Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависит 

от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. 

Конечно, в процессе обучения чтению на иностранном языке учащихся 

младшего школьного возраста большую роль играет игра. Чем больше 

игровых приемов, наглядности использует учитель, тем интереснее проходят 

уроки, тем прочнее усваивается материал. 

Согласно программе по иностранным языкам в области обучения 

чтению перед учителем ставятся задачи научить школьников читать тексты, 

понимать и осмысливать их содержание с разным уровнем проникновения в 

содержащуюся в них информацию. В идеале чтение на иностранном языке 

должно носить самостоятельный характер, осуществляться не по 

принуждению, а сопровождаться интересом со стороны ребят. Однако 

практика показывает, что интерес к этому виду речевой деятельности у 

школьников очень низок. Данный вид речевой деятельности не является для 

школьников средством получения информации, повышения культурного 

уровня или просто источником удовольствия, а рассматривается ими как 

чисто учебная задача [9, 47]. 

Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию 

познавательного интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные 

потребности, возрастные и индивидуально-психологические особенности 

детей (а для этого следует разнообразить учебные материалы: тексты и 

задания к ним); включать школьников в активную творческую деятельность 

путем применения активных методов обучения; давать им возможность 

проявлять самостоятельность и инициативу; учить преодолевать трудности в 

учебной деятельности [3, 119-120]. 

Соответствующим образом отобранные тексты и задания к ним 

способствуют развитию интереса школьников к чтению на иностранном 

языке, который в свою очередь является важным фактором успешного 

овладения этим видом речевой деятельности. Целенаправленное 

использование текстов, отобранных в соответствии с познавательными 

интересами ребят, на уроке иностранного языка и во внеклассной работе по 

предмету позволяет судить о возросшем интересе учащихся к предмету, о 

совершенствовании техники чтения и более глубоком понимании 

иноязычных текстов [5, 14]. 

 

2. Проблемы овладения техникой чтения на английском языке в 

начальной школе 

В процессе формирования навыков чтения необходимо преодолеть 

массу трудностей. 

Прежде всего, это трудности, связанные с овладением техникой 

чтения, которая предполагает усвоение системы графических знаков, 

отличных от родного языка, формирование навыка звуко-буквенных и 

буквенно-звуковых соотнесений, синтагматического чтения. Становление 
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рецептивного навыка осуществляется успешнее, если оно подкрепляется 

продуктивной деятельностью, поэтому рекомендуется обучать детей двум 

вариантам кода: письменному и печатному. Необходимо тщательно работать 

над техникой чтения вслух, так как учебные действия формируются сначала 

во внешней речи, а затем переводятся во внутренний план. Важно скорее 

подвести к этапу целостного восприятия блоков слов, иначе пословное 

чтение будет тормозить понимание содержания. Этому способствует чтение 

по синтагмам, расширяющее "поле чтения", т.е. единицу восприятия. 

Овладение техникой чтения сопровождается умственной работой по 

смысловому распознанию зрительных форм, значит необходимо обучать 

технике чтения на знакомом материале с элементами новизны. 

К началу процесса обучения иностранному языку в начальной или 

основной школе в речевой памяти в речевой памяти учащихся, естественно, 

нет слухо-речемоторных образов иноязычного материала. 

Если обучение технике чтения начинается с самого начала изучения 

иностранного языка, то учащимся приходится соотносить не только звуки и 

буквы, но и звуко-буквенные связки со смысловым значением того, что 

читают. А это вызывает у них дополнительные трудности. Вот почему для 

их преодоления нередко проводится устный вводный курс, устное 

опережение, чтобы накопить необходимый и достаточный иноязычный 

речевой материал, сформировать слухо-речемоторные образы иноязычной 

устной речи и тем самым снять часть трудностей в процессе соотнесения 

букв и звуков иностранного языка [2, 79-80]. 

Примечательно, что при накоплении разнообразного иноязычного 

материала как базы для обучения технике чтения исходной языковой 

единицей является слово. 

Обучение технике чтения на иностранном языке должно 

осуществляться на хорошо известном лексическом материале, уже 

усвоенном в устной речи. А это достигается в результате проведения устного 

вводного курса, устного опережения. Согласно З.И. Клычниковой, суть 

устного опережения сводится к тому, что учащиеся приступают к чтению 

тогда, когда у них отработана артикуляция звуков, слогов, слов и даже 

небольших фраз [7, 56]. Вместе с тем Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина по 

поводу устного вводного курса отмечают, что предварительная устная 

отработка учебного материала помогает снимать часть трудностей, 

препятствующих пониманию содержания. Устное опережение помогает в 

содержательном плане, то есть учащиеся должны понимать то, что они 

читают, но практически не помогает в процессуальном плане. Подобное 

явление характерно и для овладения чтением и на родном языке; ребенок, 

хорошо владеющий устной речью, встречается с большими трудностями 

процессуального плана (как прочитать). Таким образом, проведение устного 

вводного курса, устное опережение еще не гарантируют успешного 

овладения техникой чтения на иностранном языке [6, 167]. 

Многочисленные факты расхождения между графемно-фонемными 



11 

 

системами родного и иностранного языков, расхождения в произнесении 

одной и той же буквы в различных буквосочетаниях, а также случаи разного 

графического изображения одного и того же звука имеют место в немецком, 

французском и особенно английском языках [1, 12]. 

Авторы методики обучения английскому языку на начальном этапе в 

средней школе, а также во 2-3 классах школ с углубленным изучением 

английского языка считают, что овладение чтением на английском языке 

представляет большие трудности для учащихся, вызываемые графическими 

и орфографическими особенностями языка, так как орфографическая 

система использует 26 букв, 146 графем (буквосочетаний), которые 

передают 46 фонем. Из 26 пар английских букв (заглавных и строчных) 

только четыре можно считать похожими на соответствующие буквы 

русского алфавита по значению и форме. Это K, k, M, T. Буквы A, a, B, b, C, 

c, E, e, H, O, o, P, p, Y, y, X, x имеют место и в том и в другом языке, но 

читаются по-разному, следовательно, являются самыми трудными. 

Остальные буквы совершенно новые [10, 134]. 

Существует большая трудность в чтении гласных, сочетаний гласных 

и некоторых согласных, читающихся по-разному в зависимости от 

положения в словах. Например, man-name, day-rain, this-think, pencil-cat, 

Geography-garden, window-down. При обучении чтению учащимися должны 

быть усвоены основные правила чтения, к которым следует отнести: чтение 

гласных под ударением в открытом и закрытом слогах и перед "г"; чтение 

сочетаний гласных ee, ea, ay, ai, oy, oo, ou, ow; согласных c, s, k, g, ch, sh, th, 

ng, ck и таких сочетаний, как -tion, -sion, -ous, -igh  

Учащихся следует научить читать слова, которые пишутся по-разному, 

а читаются одинаково: sun-son, two-too, write-right, sea-see и др. 

В то же время многие слова в английском языке читаются не по 

правилам, что в целом обрекает учащихся на заучивание чрезмерно 

большого количества правил чтения и исключений из них, а также на 

многократное повторение учебного материала. К тому же само восприятие и 

озвучивание графических знаков является результатом выбора и сличения их 

с теми эталонами, которые уже имеются в долговременной памяти ученика. 

Сам факт выбора, предусматривающий припоминание нужного правила и 

(или) звукобуквенного соответствия, требует определенного, порой 

значительного времени, что, в конечном счете, замедляет темп чтения, 

вернее не позволяет ученику быстро и точно устанавливать звуко-буквенные 

соответствия и тем самым овладевать техникой чтения в достаточно 

высоком темпе [3, 144-149]. 

 

3. Опыт овладения обучением чтению на английском языке в 

начальной школе 
Внесение всякого рода изменений в процесс раннего обучения чтению 

на английском языке осуществляется с учетом опыта, накопленного в 

течение последних 10-15 лет в процессе раннего обучения иностранному 
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языку в 1-3 классах общеобразовательных учреждений, а также во 2-3 

классах школ с углубленным изучением английского языка. В целях 

развития скорости чтения, быстроты реакции учащихся на печатное слово 

следует пользоваться карточками с написанными на них словами, проводить 

соревнования на скорость и правильность прочтения слов из представленных 

в учебнике упражнений, использовать разрезную азбуку. 

Обучение чтению слов может осуществляться: 

- на основе слов с аналогичным звуком, читаемых по правилам. Слова, 

не поддающиеся этому правилу, но с тем же звуком, включаются в ряд этих 

слов, например duck, run, jump, son, mother; 

- с использованием частичной транскрипции с выделением 

соответствующих букв, передающих данный звук, например [u:]: too, school, 

fruit, ruler, blue, two, do; 

- с использованием полной транскрипции, например autumn ['o:tm], 

daughter ['dota]; 

- по аналогии, например, дети умеют читать слова right, night, им 

нужно прочитать новое слово light. (Для правила мало слов, а установить 

ассоциацию нужно). Или brought-thought, ring-bring, drink-think. В этом 

случае можно использовать доску и осуществлять замену буквы, которая 

меняет значение слова: sing, меняется первая буква на r – ring, 

приписывается буква b – bring. Во всех случаях желательно, чтобы первыми 

читали дети, чтобы учащиеся читали осознанно; на основе чтения за 

учителем или диктором слов. В этом случае овладение чтением таких слов 

происходит на основе имитации [3, 150]. 

Далее учащиеся приступают к чтению словосочетаний и предложений 

и, следовательно, к правильному их оформлению. 

Обучение английскому языку в 1-м классе общеобразовательных 

учреждений в недавнем прошлом, как правило, переносилось на более 

поздние сроки (на второе полугодие первого класса и даже на второй класс) 

по причине того, что в первом классе проводится обучение школьников 

родному алфавиту и чтению на родном языке, вся работа на уроке 

иностранного языка строится на устной основе с акцентом на игровую 

мотивацию обучаемых. И даже в интегративном курсе "Раннее обучение 

английскому языку средствами искусства (музыки и театра)", рассчитанном 

на детей семи лет (первого года обучения в школе), вводно-фонетический, 

бессознательно-имитативный курс с элементами логопедической коррекции 

и профилактики проводится в первом полугодии, а игры в режиме "буква-

слово" вводятся лишь со второго полугодия. В книге для учителя к учебному 

пособию по английскому языку для первого класса общеобразовательных 

учреждений отмечается, что на первом году обучения предусматривается 

овладение артикуляционной базой и интонационным оформлением речи. 

Работа над звуковым образом слова готовит детей к чтению на английском 

языке, начиная со второго класса [2, 120]. 

Для полноценной реализации развивающе-практических целей 
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обучения иностранному языку в начальной школе, как об этом 

свидетельствуют результаты широкомасштабных экспериментов по раннему 

обучению иностранному языку, проведенных в конце 80 – начале 90-х гг., 

необходимо по меньшей мере 3 часа в неделю (или 2, если преподавание 

русского и иностранного языков, а также предметов гуманитарного цикла 

осуществляется на интегративной основе). Поскольку интегративные курсы 

обучения русскому и иностранному языкам для 1-4 классов все еще не 

разработаны, а новый базисный учебный план предусматривает изучение 

иностранного языка со 2-го по 4-й класс при двух часах в неделю, то вряд ли 

можно ожидать полноценного усвоения иностранного языка и овладения 

техникой чтения [6, 184]. 

В данной ситуации особую актуальность приобретают специально 

созданные учебно-методические материалы по английскому языку, которые 

обеспечивают обучение тем явлениям иностранного языка, которые обычно 

вызывают у учащихся начальной школы наибольшие затруднения, а с 

другой – адресованы не только учащимся и учителю иностранного языка, но 

и родителям, которые пожелают помочь своему ребенку в овладении 

иностранным языком. Кроме того, подобные учебно-методические 

материалы должны легко состыковываться с действующими УМК по 

иностранному языку для начальной школы и восприниматься учителем 

иностранного языка как материалы дополнительные и готовые для 

использования, и одновременно быть самодостаточными для организации 

квалифицированной помощи младшекласснику со стороны родителей, 

гувернера и других заинтересованных лиц [10, 12-14]. 

Кратко суммируя преимущества раннего обучения чтению, можно 

отметить, что чтение на иностранном языке, как форма опосредованного 

общения, в младшем школьном возрасте полезно всем детям, независимо от 

их стартовых способностей. 

Однако в процессе формирования навыков чтения необходимо 

преодолеть массу трудностей, основной из которых является обучение 

технике чтения. Под техникой чтения мы понимаем не только умение 

быстро и правильно читать, но и умение извлекать информацию из текста. 

Обучение технике чтения на иностранном языке должно осуществляться на 

хорошо известном лексическом материале, уже усвоенном в устной речи. 

Обучение чтению на начальном этапе должно стать базой для 

дальнейшего изучению предмета и опорой в обучении чтению на 

последующих этапах [5, 36-37]. 
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Internet technologies, psychological dependence 

Электронные устройства (гаджеты) основательно вошли в 

окружающую нас действительность, в том числе и в образовательный 

процесс учебных заведений. В одних случаях, гаджеты способствуют 

совершенствованию профессиональных компетенций студентов, а в других 

препятствуют усвоению знаний, умений и навыков. 

Неумеренная увлеченность электронными устройствами представляет 

форму психологической зависимости. Причем данная зависимость при 

поверхностном рассмотрении представляется весьма безопасно и регресс 

личности происходит практически непримечательно для окружающих. 

Помимо психологической зависимости, чрезмерное увлечение гаджетами 

приводит и к физиологическим заболеваниям и расстройствам. Например, 

головная боль, расстройство сна, проблемы с органами зрения, болезненные 

ощущения в мышцах. 

Проблема исследования заключается в выявлении влияния гаджетов на 

образовательный процесс среднего профессионального образовательного 

учреждения.  

Нами было проведено анкетирование среди 188 студентов и 40 

педагогических работников технических отделений двух образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. База исследования -  

Краснодарский политехнический техникум и Краснодарский торгово-

экономический колледж. Исследование проводилось в 2016 г. 

Первый вопрос был поставлен только перед обучающимися в 

следующей форме: «При подготовке к контрольной работе, зачету или 

экзамену, какие вы источники информации используете?» (таблица 1). 

 

Таблица 1. Виды источников информации при подготовке студентов к 

контролю 
Варианты ответов Всего, % 

Услышанном и записанном на лекциях и семинарах 71 

учебной профессиональной литературе 11 

источниках в интернете 16 

затрудняюсь ответить 2 

 

Задавая этот вопрос, нам хотелось увидеть, в каком соотношении 

обучающиеся пользуется интернетом при подготовке к внешнему контролю 

по изучаемой специальности. 

71 % опрошенных пользуются информацией, полученной на лекциях и 

семинарах.  Мы делаем вывод, что опрошенные студенты довольствуются 

знаниями, полученными во время учебного процесса, и практически не 

занимаются самоподготовкой. Отметим и другую тревожную тенденцию, 

при которой студенты подстраиваются под преподавательские ожидания. 

Под ними понимается «эталонный» ответ на поставленный вопрос, студенты 

отвечают так, как ожидает от них преподаватель. Студенты сознательно или 
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нет, но идут на конформизм, тем самым снижая эффективность 

образовательного процесса. 

Профессиональной литературой пользуются лишь 11 % обучающихся, 

при этом мы не делали акцент на том, в каком виде – бумажном или 

электронном, она используется. 

Источники в интернете используют только 16 % опрошенных, при том, 

что практически все обучающиеся располагают возможностью доступа к 

интернету через персональные гаджеты.  

Педагогическим работникам и студентам был задан основной вопрос: 

«Какое влияние оказывают смартфоны и планшеты на образовательный 

процесс?» (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Мнение студентов и педагогов о влиянии гаджетов на 

образовательный процесс 
Варианты ответов Пед.работники, % Студенты,% 

Негативное 90 52 

Нейтральное 10 18 

Позитивное 0 30 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Исходя из результатов исследования, имеется возможность сделать 

вывод о том, что опрошенные педагогические работники считают, что 

смартфоны и планшеты негативно сказываются на образовательном 

процессе. Педагоги уверены в том, что существует необходимость 

временного ограничения обучающихся от использования гаджетов на 

занятиях. Мы выявили, что студентам недостает определенной степени 

культуры применения электронных устройств в учебном заведении.  

Обучающиеся менее категоричны, чем педагоги, при этом 52 % 

опрошенных студента уверены в том, что гаджеты на занятиях являются 

отвлекающим фактором от учебного процесса.   

Электронные устройства не несут в себе изначально негативных 

посылов, а использование Интернет-ресурсов может играть ключевую роль в 

образовательном процессе, как источник профессионального 

информационного обеспечения. Так же смартфоны могут быть 

использованы в качестве фото- и видеоаппаратуры для фиксации 

образовательных сведений. Но при этом обучающиеся, в большинстве своем, 

используют электронные устройства в качестве платформы для общения в 

социальных сетях и посещения бессодержательных сайтов, что в свою 

очередь приводит к не усвоению и не пониманию учебного материала на 

занятиях. Использование электронных устройств в образовательном 

процессе обучающимися никоим образом не регламентируется 

администрацией учебных заведений. Мы полагаем, что этот вопрос не 

следует игнорировать и не замечать, как происходит в данный период 

времени. Возможно, следует вопрос с регламентацией использования, в 
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первую очередь собственных электронных устройств студентов, решать на 

федеральном уровне, а не оставлять образовательным учреждениям решать 

его самостоятельно. 

Одной из первостепенных задач становится поощрение студентов к 

устойчивой потребности в повышении качества получаемых знаний и 

умений, за счет чтения профессиональной литературы. Важную роль в 

приобщении должен играть преподавательский состав. Ответственность 

следует поделить с преподавателями, отметив их низкий уровень 

информированности в возможностях электронного образования и 

использования интернет-технологий, слабой мотивации обучающихся 

использовать эти современные ресурсы.  

Технический прогресс способствует развитию различных форм 

познания, но чтение, в любом случае, остается передовой формой развития 

интеллекта. Поэтому существует необходимость приобщать обучающихся к 

чтению, используя в том числе, передовые информационные технологии, а 

также воспитание читательской культуры. Необходим новаторский подход к 

обучению, в образовательный процесс должны быть интегрированы 

новейшие педагогические методы, с помощью которых произойдет 

совмещение жизненного уклада студентов и их профессионального 

развития. 

Ключевой задачей использования электронных устройств (гаджетов) в 

образовательном процессе должно становиться удовлетворение 

потребностей обучающихся в нравственно-духовном и умственном 

развитии, самореализации, самообучении и самовоспитании, а также 

предоставление право доступа к информационным источникам.  
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Окружающая среда, неблагоприятные экологические ситуации, а так 

же множеством факторов социальной, экономической, психологической 

природы оказывают сильное влияние на человеческий организм. 

Каждый человек в современном обществе ощущает на себе большой 

объем негативных воздействий различного характера, что неизбежно 

оказывает влияние на его психологическое состояние и здоровье. В 

последние время выявленная большая активность различных острых и 

хронических заболеваний из разных слоев населения. 

Для сформировавшейся сложной социально-экономической, 

психологической и экологической ситуации нужны абсолютно новые 

подходы к разным отраслям общественной жизни и к такому роду 

человеческой деятельности, как физическая культура и спорт. Что  считается 

более актуальным в этой сфере научно-практических знаний, способным 

проявить деَйствитеَльно положитеَльноеَ влияниеَ на совреَмеَнноеَ 
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общеَство?1 

Неَобходимость распространеَния разных видов физичеَской 

культуры и спорта неَ утратило своеَй актуальности и на сеَгодняшний 

деَнь. Реَгулярныеَ занятия физичеَской культурой помогут 

способствовать повышеَнию устойчивости организма совреَмеَнных 

житеَлеَй к неَгативным воздеَйствиям различного характеَра. 

В особеَнности острой данная проблеَма считаеَтся в отношеَнии 

нашеَго подрастающеَго поколеَния. Распространеَниеَ болеَзнеَй и 

снижеَниеَ уровня физичеَского здоровья молодеَжи ставит под угрозу 

экономичеَскую, интеَллеَктуальную и социальную стабильность нашеَго 

общеَства. К сожалеَнию, в послеَдниеَ годы приходится констатировать 

факт падеَния уровня физичеَского воспитания среَди школьников, так и 

студеَнтов. Наблюдаеَтся умеَньшеَниеَ занятий физичеَской культурой 

и спортом среَди школьников и студеَнтов, но что болеَеَ грустноеَ, 

снижеَниеَ преَстижности здорового образа жизни, реَгулярных занятий 

спортом, неَ говоря ужеَ о быстром падеَнии преَстижности 

спеَциалистов физичеَской культуры, треَнеَров в деَтско-юношеَских 

спортивных школах различной направлеَнности.2 

Болеَеَ того, отмеَчаеَтся неَобоснованный уклон в сторону 

занятий, таких как фитнеَсс, бодибилдинг, большой теَннис и т.п., причеَм 

преَимущеَствеَнно для опреَдеَлеَнной катеَгории людеَй с 

финансовым достатком. Реَзультатом этого происходит сокращеَниеَ 

количеَства учеَбных занятий в общеَобразоватеَльной школеَ и в 

высших учеَбных завеَдеَниях, что привеَло  к снижеَнию физичеَской 

подготовлеَнности деَтеَй и молодеَжи. 

Таким образом, очеَнь важно на совреَмеَнном этапеَ возобновить 

значимость физичеَской культуры и спорта. Для этого нужно объеَдинить 

усилия государствеَнных и общеَствеَнных организаций. Разумеَеَтся, 

что принимаеَмыеَ в больших количеَствах различныеَ программы  неَ 

смогут гарантировать реَшеَниеَ этой проблеَмы, неَобходимы 

настоящиеَ экономичеَскиеَ и социальныеَ подходы, способныеَ 

измеَнить неَблагоприятную ситуацию в сфеَреَ отеَчеَствеَнной 

физичеَской культуры и спорта.3 

Так жеَ еَщеَ одной сущеَствеَнной задачеَй являеَтся подготовка 

кадров для работы в сфеَреَ физичеَского воспитания. Неَобходимо 

                                                           
1
 Каюмов А. К. Влияние َ экстреَмальных климатиче َских условий на морфофизиологиче َскиеَ показатеَли 

организма / А.К. Каюмов // Гигие َна и санитария. - 2000. - №5. - С. 14-17. 
2
 Полиеَвский С. А., Лакшин А.М., Ковтун М.В. и др. Оздоровле َниеَ школьников из районов компле َксного 

экологиче َского загрязне َния / С. А Полие َвский, А.М. Лакшин, М. В. Ковтун // Физиче َская культура: 

воспитание َ, образование َ, тре َнировка. - 2000. - №3. - С. 19-21 

 3
 Барчуков, И.С. Физиче َская культура и физиче َская подготовка: Уче َбник. / И.С. Барчуков и др. - М.: 

Совеَтский спорт, 2013. - 431 c 
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обратить вниманиеَ неَ только на неَобходимость возобновлеَния 

преَстижности профеَссии преَподаватеَля и треَнеَра, но и на 

реَшеَниеَ проблеَм трудоустройства выпускников, факультеَтов 

физичеَского воспитания унивеَрситеَтов и институтов физичеَской 

культуры.4 
Сущеَствуеَт неَ меَнеَеَ актуальная проблеَма такая как, 

спеَциалисты по физичеَской реَабилитации, они в большинствеَ 

случаеَв сталкиваются со сложностями трудоустройства в учреَждеَния 

меَдицинского профиля. В то жеَ вреَмя, настоящая потреَбность в 

спеَциалистах этого профиля высока. 

Довольно значимой проблеَмой являеَтся такжеَ отсутствиеَ в 

настоящеَеَ вреَмя цеَлеَнаправлеَнной, долгосрочной подготовки 

спеَциалистов в области физичеَского воспитания и спорта 

неَпосреَдствеَнно по выбранной спеَциальности. 

Неَсомнеَнно, в этом вопросеَ появилась потреَбность 

пеَреَсмотра учеَбных планов для  привеَдеَния их в соотвеَтствиеَ со 

спеَцификой опреَдеَлеَнной спеَциальности и с созданиеَм новых 

привлеَкатеَльных и конкуреَнтоспособных спеَциальностеَй по 

физичеَскому воспитанию и спорту. 

Неَльзя неَ согласиться, что сам процеَсс подготовки спеَциалистов 

в области физичеَского воспитания в цеَлом отвеَчаеَт совреَмеَнным 

треَбованиям. Сформировавшиеَся за долгоеَ вреَмя традиции и меَтоды 

обучеَния еَщеَ позволяют подготавливать конкуреَнтоспособных 

спеَциалистов по физичеَскому воспитанию во многих ВУЗах страны. 

Однако сущеَствуют причины снижеَния данного процеَсса это 

стареَниеَ высококлассных преَподаватеَльских кадров высшеَй 

квалификации, отсутствиеَ сеَрьеَзной финансовой поддеَржки 

матеَриально-теَхничеَского обеَспеَчеَния учеَбного процеَсса.   

Указанныеَ проблеَмы в подготовкеَ высококвалифицированных 

спеَциалистов в сфеَреَ физичеَского воспитания довольно остро 

выражаются и в области спорта высших достижеَний. В настоящеَеَ 

вреَмя спеَциалистами констатируеَтся сущеَствеَнноеَ падеَниеَ 

эффеَктивности работы спеَциализированных по различным видам спорта, 

по причинеَ их неَдостаточного государствеَнного финансирования, 

оттока квалифицированных кадров за рубеَж, низкой стеَпеَни 

матеَриального стимулирования. Реَшеَниеَ этих вопросов являеَтся 

одной из актуальных проблеَм совреَмеَнного массового спорта и спорта 

высших достижеَний. 

Неَ меَнеَеَ актуальной преَдставляеَтся такжеَ проблеَма 

                                                           
4
 Круцеَвич Т. Ю. Ме َтоды иссле َдования индивидуального здоровья де َтеَй и подростков в проце َссеَ 

физичеَского воспитания : уче َбноеَ пособие َ / Т.Ю. Круце َвич. - К.: Олимпийская лите َратура, 1999. - 232 с. 
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меَдико-биологичеَского обеَспеَчеَния учеَбно-треَнировочного 

процеَсса спортсмеَнов высшеَй квалификации. 

Эффеَктивный меَдико-биологичеَский и врачеَбно-

пеَдагогичеَский контроль в значитеَльной стеَпеَни обуславливают 

спортивныеَ достижеَния. Для этого неَобходимо усилить процеَссы 

исслеَдования  новых подходов к опеَративной оцеَнкеَ теَкущеَго 

состояния спортсмеَнов с примеَнеَниеَм достижеَний совреَмеَнных 

компьютеَрных теَхнологий, увеَличеَниеَ эффеَктивности 

реَабилитационных меَроприятий и систеَмы фармакологичеَского 

поддеَржания. Только тогда мы сможеَм с полной увеَреَнностью 

смотреَть в будущеَеَ и ждать от наших спортсмеَнов высоких 

спортивных достижеَний.5 

Конеَчно, рассмотреَнныеَ в этой статьеَ матеَриалы являются 

воспроизвеَдеَниеَм только неَбольшой части проблеَм, важных на 

сеَгодняшний деَнь пеَреَд физичеَской культурой и спортом. 

Формированиеَ физичеَской культуры и спорта на совеَршеَнно новом 

качеَствеَнном уровнеَ считаеَтся одной из наиболеَеَ актуальных 

проблеَм жизни совреَмеَнного общеَства, реَшеَниеَ которой будеَт 

способствовать гармоничеَскому развитию всеَх еَго преَдставитеَлеَй. 
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В современном мире образованию крайне необходима  гуманизация 

отношений обучаемых и обучающих. Кроме того, обществу требуются яркие 

творческие личности, которым свойственно самопознание и саморазвитие. 

Для решения данной задачи может служить использование системно-

деятельностного подхода в обучения и воспитания современного поколения, 

так как он даёт возможность раскрыть подлинные познавательные 

возможности каждого учащегося и в соответствии с этим сделать учебный 

процесс более разнообразным, интересным, комфортным, что в конечном 

итоге повышает эффективность обучения. 

В рамках данного подхода наряду с традиционными, широко 

используются такие формы работы как проекты, семинары с использованием 

мультимедийных средств, ролевые игры, викторины, театрализованные 

постановки, работа «по станциям» и т.п. На последней методике нам 

хотелось бы остановимся более подробно.  

Работа «по станциям» – это организационная форма занятия, которая 

может быть наполнена различными технологиями обучения, которая 
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подходит для активизации материала в рамках большой темы и достаточно 

масштабное повторение пройденного материала, а так же это особая форма 

самостоятельной работы, реализующая такие цели и задачи как активизация 

имеющихся знаний (например, объем усвоенной лексики по теме); 

повышение уровня усвоения учебного материала (перенос знаний в новые 

контексты – сравнительный анализ, обнаружение закономерностей и 

тенденций); развитие навыка самостоятельной работы (проработка новых 

лингвистических структур или слов); формирование опыта работы в малой 

группе (распределение ролей, обязанностей) и т.д. [1]. 

Данная методика делает возможным подойти к процессу обучения 

более дифференцированно: каждый обучаемый работает по своему 

индивидуальному плану и в своем индивидуальном темпе. Задания, 

составленные с учетом интересов учащихся, требований программы, имеют 

различную степень сложности, что также способствует тому, чтобы работа 

студентов была успешной. Преподавателю отводится роль наблюдателя и 

советника, что дает ему возможность индивидуально работать с более 

слабыми учащимися. 

Применительно к обучению иностранным языкам, «работа по 

станциям» – это специально организованный преподавателем и 

выполняемый в группах или индивидуально комплекс действий, 

направленный на выполнение определенных заданий по теме. Основная идея 

этой формы занятия заключается в том, что работа разбивается на несколько 

«станций», с различными заданиями, и каждая группа учащихся переходит с 

одной «станции» на другую, посетив в течение занятия все станции и 

выполнив определенный объем работы. 

Для организации «работы по станциям» не требуется специального 

оборудования. Каждая «станция» может располагаться на отдельной парте, 

которая должна быть оснащена табличкой с номером станции, правилами 

работы на станции, всем необходимым рабочим материалом (рабочими 

листами по количеству учеников в классе и, если необходимо, ножницами, 

клеем, цветной бумагой и т.д.).  

Перед началом работы каждый участник получает маршрутный  лист с 

названием станций, которые ему необходимо пройти за определенное время, 

последовательность посещения станций обучаемый вправе определить 

самостоятельно. 

При проведении занятия по методике «станционного обучения», как 

правило, выделяют три этапа: 1) подготовительный; 2) процессуальный; 

3) рефлексивный [1]. 

Подготовительный этап – самый длительный и трудоёмкий для 

преподавателя, так как требует от него много сил и времени. На 

подготовительном этапе происходит  выбор учебной темы, которая должна 

соответствовать государственным программам, определяется цель занятия. 

На данном этапе необходимо продумать количество станций, задания для 

каждой их них. Количество станций зависит от сложности, объёма заданий и 
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времени на их выполнение: чем сложнее задание, тем больше времени 

потребуется на его выполнение, тем меньше станций должно быть 

запланировано. Важный момент на подготовительном этапе – это разработка 

маршрутного листа (листа с номерами и названиями станций, полями для 

баллов на каждой станции). 

Процессуальный этап – это непосредственно занятие, на котором 

обучаемые, переходя от станции к станции, выполняют задания. Студенты 

сами решают, работать ли им индивидуально, в парах или в малых группах. 

Их ограничивает только время, отведённое преподавателем для прохождения 

станций. 

Если процессуальный этап занимает часть занятия, то следующий 

рефлексивный этап проводится здесь же. Если процессуальный этап занял 

всё занятие, то рефлексивный этап проводится на следующем. Роль 

преподавателя на данном этапе заключается в том, чтобы проанализировать 

типичные ошибки, провести коррекционную работу. 

При использовании данной методики выделяют ряд положительных и 

отрицательных моментов. Положительные заключаются в следующем: 1) 

положительный психологический климат в группе, а, следовательно, 

повышение мотивацию изучения иностранного языка; 2) студенты могут 

учиться не только у преподавателя, но и друг у друга, что бывает даже более 

эффективным; 3) за одно занятие все студенты выполнят тот же объем 

работы, который планируется для традиционного занятия, но в малой группе 

работа выполняется более эффективно и результативно, при этом методика 

заставляет обучаемых быть активными; 4) методика способствуют большей 

самостоятельности обучаемых, они учатся работать самоуправляемо; 5) 

студенты развивают социальную компетенцию; 6) данная методика не 

требует от преподавателя постоянного контроля и превосходства, так как 

обучаемые контролируют друг друга и себя [2]. 

Необходимо упомянуть и некоторые трудности во время работы на 

«станциях»: 1) подготовка занятия в форме учебных «станций» требует от 

преподавателя больше времени и фантазии, чем другие формы; 2) при 

плохой подготовке или организации работа может перейти в хаос; 3) 

необходимы определенные условия (хорошо подготовленный раздаточный 

материал, подходящая аудитория, оптимальное количество студентов); 4)  не 

все студенты имеют опыт работы в группе [3]. 

После краткого теоретического экскурса по данному вопросу хотелось 

бы добавить, что мы часто применяю данную методику в своей практике, так 

как работа по станциям позволяет проработать большой объём материала и 

благодаря форме проведения способствует повышению мотивации к 

обучению иностранным языкам. При такой форме работы студенты 

чувствуют себя комфортно, не возникает стрессовой ситуации, они могут 

полностью самореализоваться, а главное всегда присутствует 

положительный результат – качественное усвоение материала. 
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Мотивация является главной движущей силой в поведении и 

деятельности человека. Особую роль для повышения мотивации у 

обучающихся оказывает пробуждение интереса к выбранной специальности 

13.02.11   «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям). 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П. Бардина» готовит техников-электриков для ПАО 

«Северсталь».  

Электрик на ПАО «Северсталь» должен уметь: выполнять расчет 

необходимого размера кабелей для силового питания оборудования; 

составлять план размещения силового питания и электропроводки; 

участвовать в профилактическом, текущем и капитальном ремонте 

электрического оборудования; осуществлять монтажные и другие работы 

при реконструкции и внедрении нового электрического оборудования; 

производить монтаж вторичных цепей (управление, защита, сигнализация, 

измерение); осуществлять монтаж соединительных муфт, кабелей и сети 

заземления; устанавливать изоляторы, разметки мест установки и установку 

приборов защиты и управления; «прозванивать» смонтированные схемы 

(проверять правильность всех соединений в соответствии с принципиальной 

схемой)  и измерять сопротивления изоляции; подготавливать приборы и 

аппараты к включению и другое. [1] 

Чтобы стать высококлассным электриком, обучающийся должен 

«понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес». Одной из основных дисциплин для 

будущих электриков является общепрофессиональная дисциплина 

«Электротехника».  Правильное применение законов электротехники имеет   

огромное значение в безаварийной работе тепловых электростанций, 

подстанций, электрических сетей, производственных цехов, транспортных 

подразделений и т.д. 

В цехах ПАО «Северсталь» созданы бригады по ремонту разных видов 

электрооборудования, например, по ремонту именниковых двигателей, 

трансформаторов, контрольно измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА), кондиционеров, лифтов и др. Работники таких бригад обязаны 

досконально знать технологию ремонта, что невозможно без глубокого 

знания электротехники. 

Преподаватель дисциплины «Электротехника» должен уметь доказать 

студентам, что знания, полученные при изучении дисциплины,  необходимы 
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в их будущей деятельности, сделав акцент на непосредственную сферу 

применения полученных знаний. 

Рассмотрим несколько примеров «связи теории с жизнью», а именно 

покажем профессиональную значимость знаний и умений, получаемых на 

занятиях по электротехнике.  

В ходе освоения темы «Электрические цепи постоянного тока» 

преподаватель предлагает рассмотреть следующие примеры.  

Итак, в основе любых электрических цепей лежат последовательное и 

параллельное соединение проводников. Знание законов соединений и их 

особенностей позволяет ориентироваться в простых и сложных 

электрических цепях, рассчитывать различные характеристики их нагрузок. 

Так как существуют различные способы соединения катушечных групп 

обмоток двигателей переменного тока, то  эти законы особенно хорошо 

должны знать электромонтеры по ремонту обмоток и изоляции 

электроремонтного производства, которые занимаются капитальным 

ремонтом электрических машин, аппаратов и трансформаторов.  

При изучении темы  «Трёхфазные электрические цепи переменного 

тока» преподаватель приводит следующие примеры практического 

применения знаний по данной теме.  

У каждой статорной трехфазной обмотки трехфазного асинхронного 

двигателя (АД) на клеммную коробку должно быть выведено шесть 

выводов. Каждый электромонтер должен уметь определять начала и концы 

обмоток, а также перед подключением их к трёхфазной сети переменного 

напряжения соединять их либо “звездой”, либо “треугольником”.  

Это важно для исключения неправильного подключения к сети, 

которое может привести к нарушению работы двигателя, и экономии 

установочного провода.  

Электромонтеры по ремонту оборудования ПАО «Северсталь» должны 

знать устройство и принцип действия электрических машин всех типов 

(асинхронных, синхронных, постоянного тока), трансформаторов и 

электрических аппаратов, которые установлены в цехах металлургического 

гиганта. Изучение законов электромагнетизма (тема «Магнитное поле. 

Магнитные цепи») на примере простейших двигателей и генераторов 

способствует осознанному восприятию информации студентами - будущими 

электриками.  

Закон Джоуля-Ленца, который рассматривается при изучении 

«Электротехники», устанавливает связь между током в  проводнике и 

временем его прохождения, сопротивлением проводника и теплом, которое 

выделяется при прохождении тока через проводник. 

Электрики ПАО «Северсталь» сталкиваются на практике с этим 

законом регулярно при выборе автоматов защиты, тепловых реле в 

автоматике и многом другом.  

На нагревании проводников электрическим током основано действие 

электрических муфельных печей, электрической дуги, контактной 
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электросварки, электрических водонагревателей, тепловых завес. 

Преобразование электрической энергии в термическую обширно 

употребляется. Тот же эффект в электрических машинах и аппаратах 

приводит к непроизвольным энергозатратам (энергопотере и понижении 

КПД). Тепло, вызывая нагрев этих устройств, ограничивает их нагрузку. При 

перегрузке увеличение температуры может вызвать повреждение изоляции 

либо сокращение срока службы установки. [2] Поэтому на занятиях по  

«Электротехнике» решаем технические задачи, где количество выделяемой 

при протекании тока теплоты имеет большое значение при расчете таких 

параметров: теплопотери в линиях электропередач; характеристики 

проводов сетей электропроводки; тепловая мощность (количество теплоты) 

электронагревателей; температура срабатывания автоматических 

выключателей; температура плавления плавких предохранителей; 

тепловыделение различных электротехнических аппаратов. 

Студентам специальности 13.02.11   «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по 

отраслям) сообщаем, что в электроэнергетике используется переменный ток. 

Заводские теплоэлектроцентрали ТЭЦ участвуют в передаче электроэнергии 

на большие расстояния. Поэтому будущим электрикам предлагается 

решение задач по определению потерь напряжения в проводах.  

Одними из основных законов электротехники являются и законы 

Кирхгофа. В работе главных понизительных подстанций  (ГПП), 

распределительных пунктов (РП), ТЭЦ могут возникнуть проблемные 

ситуации. Поэтому электромонтеру для принятия  решения очень важно 

уметь рассчитывать электрическую цепь. Основная цель расчета 

заключается в определении токов в ветвях цепи. Значения токов дают 

возможность оценить условия и надёжность работы электротехнического 

оборудования. Если при расчете получается, что Первый закон Кирхгофа не 

выполняется, то электромонтер приступает к оперативным действиям, 

например, к разгрузке турбогенератора. 

Высококлассный специалист-электрик, которым выпускник колледжа 

может стать в процессе трудовой деятельности, будет всегда 

конкурентоспособен на рынке труда. Но для этого он должен обладать 

комплексом определённых теоретических знаний по различным 

дисциплинам и практического опыта. Повышение уровня учебной 

мотивации студентов через  решение прикладных задач положительно 

влияет на эффективность изучения дисциплины «Электротехника». 
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Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

образованию. Это касается не только научно-методической части, кадрового 

состава, но и формирование нового портрета личности выпускника.  

Российское образование за последние годы затронули значительные 

перемены, если говорить  более конкретно, то изменения затронули 

Федеральный Государственный образовательный стандарт. 

Стандарт, в своем роде некий ориентир, на который необходимо 

равняться для достижения определенных целей в образовательном, 

воспитательном и личном плане ученика. Разработанные стандарты 

основного общего и среднего общего в целом ориентированы на развитие 

универсальных учебных действий.  В общем, это понятная система 

практически для всех педагогов. Но как таковых конкретных рекомендаций, 

маршрута как должен реализовываться этот стандарт, нет. Если говорить о 

стандарте это определенный шаблон призванный сделать образование 

единым на территории всей нашей страны. Дать ученику знания, привить 

высокие моральные ценности развить в нем чувство гражданственности и 

патриотизма.  

Хотелось бы отметить, что все люди, в том числе и учащиеся 

индивидуальны  и, применять один и тот же стандарт ко всем это как 

минимум не разумно. Но если придерживаться личностно-ориентированного 

подхода в обучении, то теоретически эта проблема закрыта.  Однако, 

практически реализовать личностно ориентированный подход при 

количестве обучающихся в классе  25 учеников за отведенный временной 
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промежуток урока практически не возможно. Это и многое другое создает 

ряд проблем, при переходе к новому стилю образования. По моему мнению, 

данная проблема , и ряд других проблем частично могут быть решены путем 

внедрения инноваций в процесс образования. 

В своем роде инновация — это целенаправленные изменения, которые 

приносят в среде обитания человека стабильные элементы, которые 

вызывают переход из одного качественного состояния в другое. Инновации 

разрабатываются и проводятся не государственными органами, а 

работниками организаций в системе образования и науки. Таким образом, 

инновации в образовании рассматриваются как новшества, специально 

спроектированные, разработанные или случайно открытые в порядке 

педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут быть: 

научно-теоретические знания в некой новизне, новые эффективные 

образовательные технологии, выполненный проект, эффективный и 

педагогический опыт, готовый к реализации.  

Главной проблемой является отсутствие должного контроля со 

стороны администрации образовательных учреждений, за контролем 

инновационной деятельности. Это подтверждают данные о количестве 

авторских программ, их примерно 20% от общего количества. Основой 

выступают модифицированные программы. Это еще раз подтверждает 

отсутствие заинтересованности со стороны педагогического коллектива к 

изменениям.  

В это и есть основная проблема отсутствие интереса к инновационной 

деятельности со стороны администрации. Во главе изменений должен стоять 

единый инновационный цикл. Необходимо определить уровень потребности 

в изменениях, затем важно собрать актуальную информацию для обработки 

и пожалуй главным этапом является предварительный выбор или 

самостоятельная разработка нововведения, который требует 

высококвалифицированных кадров. Внедрение  и проверка нововведения 

временем будет заключительной часть инновационного цикла. 

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через 

освоение нововведений, через инновационный процесс. Дабы эффективно 

управлять этим процессом, его необходимо понять, а потому – познать.  

Самым, пожалуй, сложным является работа управленческой 

структуры, которая предполагает взаимодействие четырёх видов 

управленческих действий: планирование – организация – руководство – 

контроль. Как правило, инновационный процесс, в школе планируется в виде 

концепции новой школы или – наиболее полно – в виде программы развития 

школы, затем организуются деятельность коллектива школы по реализации 

этой программы и контроль над её результатами.  

 На практике данная система отсутствует, и это приводит к быстрому 

затуханию инновационной деятельности. Поэтому наличие управленческой 

структуры является стабилизирующим и поддерживающим этот процесс 

фактором, что, разумеется, не исключает элементов самоуправления, 



31 

 

саморегуляции в нём. 

Чем чаще руководитель будет обращаться в своей аналитической и в 

целом – управленческой деятельности к различным структурам, тем скорее 

они запомнятся, станут само собой разумеющимися. 

Знание всех структур необходимо руководителю ещё и потому, что 

именно инновационный процесс и является объектом управления в 

развивающейся школе, а руководитель обязан досконально знать объект, 

которым он будет управлять. 

Все эти подходы к нововведениям в школе чреваты серьёзными 

издержками, такими, как колоссальные перегрузки детей и учителей, 

снижение успеваемости по тем предметам, которые не охвачены 

“экспериментальной“ работой, поскольку освоение неактуальной, 

неоптимальной чужой идеи, да ещё освоение отнимает у учителей, 

охваченных этой деятельностью, все силы и время, что неизбежно приводит 

к дестабилизации педагогического процесса.  

Выбор идей должен реализовываться путём их обсуждения, 

продумывания группой компетентных лиц-экспертов. Должна быть 

проведена сравнительная оценка идей по ряду параметров. Оценка идей 

может осуществляться как с помощью мысленного экспериментирования, 

так и на основе разработки проектов деятельности, предполагаемых 

участников преобразования. 

Чёткое представление о содержании и параметрах педагогических 

инноваций, владение методикой их применения позволяют как отдельным 

учителям, так и руководителям учебных заведений объективно оценивать и 

прогнозировать их внедрение. Торопливость во внедрении инноваций, не раз 

приводила различные школы к тому, что рекомендованное, чаще сверху, 

нововведение по прошествии некоторого (непродолжительного) времени 

забывалось или отменялось приказом или распоряжением. 

Одной из основных причин тормозящей процесс перехода на новый 

стиль образования является отсутствие в школах инновационной среды – 

определённой морально-психологической обстановки, подкреплённой 

комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс 

школы.  

Отсутствие такой инновационной среды проявляется в методической 

неподготовленности учителей, в их слабой информированности по существу 

педагогических нововведений. Наличие благоприятной инновационной 

среды в педагогическом коллективе снижает коэффициент «сопротивления» 

учителей нововведениям, помогает преодолеть стереотипы 

профессиональной деятельности. Инновационная среда находит реальное 

отражение в отношении учителей к педагогическим инновациям и 

благоприятно способствует плавному переходу школы на новый стиль 

образования. 
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Е-commerce — дистанционная коммерция, в которой торговые и 

финансовые сделки осуществляются c использованием интернет сетей и 

бизнес-процессов. 

Известно, что большинство дистанционных сделок происходит при 

помощи мобильных устройств. Это связано с тем, что дистанционные 

платежи воспроизводить удобнее и быстрее, чем платежи денежными 

средствами. Всё больше покупателей предпочитают оплачивать покупки 

электронными деньгами. Если доверять экспертам, то в начале этого года 

10% трат граждан США станут происходить в виде электронных взносов, а 

60% станут зависеть от наличия интернета и электронных устройств [2]. 

Наша страна на 5-м месте по интернет-покупкам, впереди - Германия, 

Великобритания, Испания и Франция. Непрерывно увеличивается число 
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интернет-магазинов, которые занимаются дистанционной торговлей. 

Причиной такого бизнеса стало развитие интернета,  компьютерных систем, 

мобильных технологий . 

 
Рис.1 Диаграмма объем электронной коммерции в России  

В России объем электронной коммерции с 2008 г. по 2012 г. 

увеличился в 2,8 раза (рис.1). В 2017 г. эксперты прогнозируют повышение 

объема рынка на 95% по сравнению с 2012 г [5].  

Начало работы с мобильными и компьютерными коммерческими 

программами практически гарантирует увеличение продаж. Какие же товары 

продаются через Web? Все интернет ресурсы держатся на весьма дорогом и 

сложном программном оборудовании. Самым неожиданным представляется 

взлет таких секторов рынка, как туризм и денежные услуги.  

Есть много способов оказания дистанционных коммерческих услуг. 

Самые популярные - это аукционы, финансовые, банковские, туристические, 

медицинские, страховые и информационные услуги, онлайн оплата 

платежей. В последнее время растут аукционные сайты и сопряженные с 

ними серверы. Объясняется это тем, что аукционы содержат крайне 

выгодные условия. Как правило, пользователи больше доверяют данным 

ресурсам, чем интернет-магазину. Сейчас востребованы онлайн брокерские 

услуги – наблюдается годовой рост на 150% (данные счета eMarketer 

"eFinancial Report").  Например, в 1999 г. на счетах акций находилось 

валюты на сумму 493 млрд. долларов, а к 2003 г. - 1,232 трлн. долларов. 

Услугами онлайн брокеров пользовались в 1999 г. (то есть осуществляли 

затраты около 70% транзакций) около 3,6 млн. человек. В 2003 г. их стало 

более 9,5 млн. [1]. 

Положительные стороны в электронном бизнесе – это: увеличение 

эффективности производственных процессов; уменьшение оборотных 

фондов; исключение посредников; независимость от государства; большая 

аудитория; использование собственного рынка; продажи в любое время 

суток; интерактивное общение с покупателем; мгновенное реагирование на 

Ряд1; 1; 675 

Ряд1; 2; 1884 

Ряд1; 3; 3686 
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спрос; шанс быстрого платежа.  

В пользовании дистанционного Интернет-магазина плюсы видны: 

• открытие магазина в установленные сроки, 

• уменьшение издержек на аренде торговых площадей, 

• сокращение издержек на оборудовании, содержании коллектива, 

• отсутствие согласований и трат на лояльные отношения с разными 

инстанциями: пожарной службой, СЭС, коммунальными услугами и др., 

• увеличение зоны охвата бизнеса, 

• каналы реализации с перерывами на профилактику, 

• поступление товаров или услуг с полной информацией о них.  

Дистанционная коммерция помогает поставщикам увеличивать 

конкурентоспособность, становясь "ближе к покупателю". Большинство 

компаний пользуются технологией дистанционной коммерции для того, 

чтобы предложить расширенную «до» и послепродажную поддержку, 

которая включает предоставление точных данных о товаре, а также данные 

по использованию и быстрому реагированию на жалобы продавца. И мы 

получаем высокие критерии обслуживания заказчика [7]. 

Интернет - это огромное средство коммуникации, не имеющее 

территориальных ограничений, при всем этом ценник товара не зависит от 

местоположения, в отличие от обычных магазинов, где зависимость 

напрямую пропорциональна. Расстояние от продавца до покупателя имеет 

значение только из-за расходов на транспортировку [2]. 

Информационные услуги во Всемирной паутине предоставляются 

постоянно, не зависимо от местоположения потенциального пользователя. 

Также, Интернет обладает гибкостью, позволяющей быстро и легко 

воспроизводить изменения данной информации и всегда вовремя 

предоставлять свежие новости и прогнозы. 

Уровень обслуживания сравнивают со специализированными 

поставщиками, но по общим рыночным расценкам. Одним из примеров 

служит личное представление Web-сайта из заказов производителя или 

продукты и со склада дистрибьютора. 

Одним из достижений дистанционной коммерции относится 

уменьшение трат при осуществлении сделок и в прочем ее обслуживании. 

Так что, любой бизнес, в котором можно использовать дистанционное 

взаимодействие, имеет потенциал для сокращения затрат, что, в свою 

очередь, ведет к снижению цен для покупателей.  
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Аннотация: в статье описан вариативный алгоритм 

конструирования смысла предметного содержания, он представлен 

последовательностью из семи этапов. Использование вариативного 

алгоритма в учебном процессе позволит преподавателю выстраивать свою 

авторскую технологию конструирования смысла предметного содержания.  

Abstract: in article the variable algorithm of designing of sense of subject 

contents is described, it is presented by the sequence from seven stages. Use of a 

variable algorithm in educational process will allow the teacher to build the 

author's technology of designing of sense subject. 
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Проблема построения содержания образования при сохранении 

целостности  содержания образования, а следовательно и преподавателя в 

качестве субъекта образования [1], по нашему мнению, может быть решена 

при использовании вариативного алгоритма конструирования смысла 

предметного содержания, который может быть представлен семью этапами. 

Рассмотрим их, имея в виду, что каждый этап может быть представлен  с 

точки зрения разворачивания двух различных линий: с одной стороны, как 

конструирование организации учебного процесса, или с точки зрения 

образовательной технологии, а, с другой стороны, - конструирование 

содержания учебного процесса, или с точки зрения методики преподавания 

предмета.  

На первом этапе построения смысла предметного содержания 

происходит выбор теоретического подхода к конструированию предметного 

содержания. На наш взгляд, наиболее актуальными на современном этапе 

развития содержания образования являются компетентностный, тезаурусный 

и модульный подходы. Из этих подходов преподаватель должен сделать 

выбор, а затем выстроить на его основе конструкт содержания обучения. 

Выбор теоретического подхода - исходная точка рефлексии преподавателя, 

так чтобы он смог развернуть в процессе конструирования содержания 

обучения и содержательную линию, и технологическую.  

На втором этапе преподаватель под педагогический подход, 

выбранный ранее, проводит отбор типа конструкта предметного содержания. 

Затем, исходя из типа конструкта, преподаватель определяется с методикой 

преподавания предмета, так как в зависимости от типа конструкта 

корректируются и уточняются цели обучения предмету и, как следствие, 

методика преподавания предмета.  

На третьем этапе преподаватель под конструкт предметного 

содержания  проводит отбор способа развертывания предметного 

содержания. Так же способ развертывания предметного содержания должен 

быть характерен типу конструкта предметного содержания, что необходимо 

для сохранения связи между методикой преподавания предмета и способами 

развертывания предметного содержания [2].  

На четвертом этапе под способ развертывания предметного 

содержания выбирается педагогическая технология, и посредством ее 

происходит организация учебного процесса. Методика преподавания 

предмета находит свое отражение на этом уровне в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, а педагогическая технология – в организации 

учебного процесса, а так же в критериях и способах контроля. Технология 

указывает способ предъявления содержания, а методика – возможность 

предъявления в процессе обучения смысла предмета. Такая совокупность 

методики и технологии преподавания составляет авторский вариант 

конструирования содержания обучения, центральной точкой и связующим 



37 

 

звеном которой становится преподаватель.  На данном этапе на основе 

выбранной методики преподавания дисциплины возникает возможность для 

наполнения смыслом структур предметного содержания, отобранных и 

построенных в соответствии с авторской педагогической технологией. 

Возможность наполнения смыслом становится поименованной и возникает 

авторский вариант конструирования содержания предмета. 

В соответствии с результатами проведенного  анализа – соответствия 

теоретического подхода построения предметного содержания и конструкта 

предметного содержания мы выявили, что: 

¶ тезаурусный подход будет наиболее полно раскрыт через 

структурный конструкт линейным способом развертывания предметного 

содержания;  

¶ модульный подход наиболее полно через структурный и 

структурно-функциональный конструкт блочно-модульным способом 

развертывания предметного содержания;  

¶ компетентностный подход через структурно-функциональный и 

функциональный конструкт блочно-модульным или спиралеобразным 

способом развертывания предметного содержания.  

На пятом этапе, где действуют преподаватель и обучающийся, 

происходит реализация полученного ранее авторского варианта содержания 

предмета, построенного на основе вариативного алгоритма.   

На шестом этапе содержание образования выступает как результат 

обучения, и преподаватель анализирует результаты контрольных 

мероприятий.  В зависимости от результатов контрольных работ планирует 

свои дальнейшие действия. 

Седьмой этап – этап рефлексии полученных результатов обучения. В 

зависимости от полученных результатов происходит рефлексия в обратном 

порядке. На этом этапе мы проверяем соответствие типа конструкта 

контрольных мероприятий типу конструкта УМК дисциплины, далее 

необходимо вернуться к учебно-методическому комплексу дисциплины, а 

тип конструкта УМКД должен соответствовать способу развертывания 

содержания, выбранному на третьем этапе. В свою очередь способ 

развертывания предметного содержания должен быть характерен конструкту 

предметного содержания, выбранному на втором этапе, а конструкт 

предметного содержания соответствовать теоретическому подходу к 

построению предметного содержания,  выбранному на первом этапе. 

Получив результаты контрольных мероприятий, преподаватель 

оценивает их с двух позиций: с позиции методики и с позиции технологии 

преподавания. В первом случае преподаватель проясняет, усвоил ли 

обучающийся содержание предмета в варианте того конструкта, который 

был представлен преподавателем в учебном процессе. Проблемы 

непонимания могут быть связаны с тем, что задания для контрольных 

мероприятий (тесты, контрольные работы, зачетные работы и т.п.) не 
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соответствуют выбранному типу конструкта предметного содержания, либо 

предмет преподносится обучающимся в одном конструкте, а контрольные 

задания выполнены в другом конструкте. Либо проблема непонимания 

возникла на уровне реализации технологии преподавания и контроля. Если 

во втором случае в результате выполнения обучающимся заданий 

контрольных работ возникают небольшие ошибки несущественного 

характера, то можно считать, что конструкт освоен, а ошибка преподавателя, 

скорее всего, заключается в построении критериев и способах оценки 

(завышены критерии оценки, или же критерии оценки не озвучены и не 

указаны в задании). 

Пройдя последовательно через все этапы предложенного алгоритма, 

преподаватель получит свою «авторскую» технологию конструирования 

смысла предметного содержания. 

Авторская технология позволяет преподавателю организовать процесс 

обучения как внешне, так и внутренне, так как она обладает определенной 

системой предписаний ведущих к цели и раскрывает содержание учебного 

материала. Целью авторских технологий, в нашем понимании, является 

передача конкретного смысла предметного содержания в конкретный 

момент обучения,  а не его универсализация. Автор технологии всегда 

находиться внутри процесса обучения, а не за его пределами. Иначе говоря, 

с помощью авторской технологии содержание предмета может предъявлено 

обучающимся в форме целого, а не разрозненной информацией. 

Преподаватель будет реализовывать данную концепцию в разных случаях: 

при  выборе заданий для проведения практических занятий, лабораторных 

работ, контрольных работ; при подготовке экзаменационных билетов; при 

изложении материла лекций и т.д. Поэтому весь процесс обучения предмету 

будет представлен как предъявление варианта целого, а преподаватель 

становится субъектом содержания образования, так как находится внутри 

процесса обучения и осознанно выстраивает процесс обучения в пределах 

одной концепции с целью передачи смысла всего предмета [3].  

Таким образом, авторская технология конструирования смысла 

предметного содержания позволяет сохранить преподавателя как субъекта 

конструирования учебного процесса, а рассмотренный алгоритм ее 

построения  - сохранить целостный смысл предметного содержания.  
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FAMILIARITY WITH FAVORITE CITY 

Аннотация:  в статье рассказывается о том, какие плюсы в процесс 

дошкольного образования принесла всеобщая информатизация. Как 

интернет ресурсы помогают формировать у детей и их родителей чувство 

патриотизма. На примере Фестиваля образовательных маршрутов 

«Удивительная Москва», хорошо видно как современный педагог ставит 

цели по формированию у воспитанников чувства патриотизма и в 

достижении этих целей ему помогают интернет ресурсы. 

Annotation: in this article they say about plus in the process of universal 

informatization for preschool education. Also about internet resources which help 

form patriotic feeling in children and adults. By example of the Educational rout 

Festival «Amazing Moscow» we can see how the modern teacher sets a goal for 

the formation of pupils patriotism and how Internet resources help to reach the 

goal. 
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маршрут, образовательный портал, интерактивная карта. 
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Всеобщая информатизация общества. Внедрение интернета во все 

сферы жизни человека не могут не изменить формы и методы работы с 

воспитанниками и в дошкольных образовательных учреждениях. Педагогам 

становится проще общаться, обмениваться опытом не только друг с другом, 

но и с родителями воспитанников. Это огромный плюс в их работе. 

Информация становиться доступнее, ведь на помощь воспитателям приходят 

образовательные порталы и информационные карты.  

Наглядно можно рассмотреть достоинства информатизации общества 

можно на примере образовательного проекта «Удивительная Москва» по 

знакомству юных москвичей с родным городом. 

Москва – один из самых прекрасных городов мира. В нем так много 

необычного и интересного. Но как часто, выходя на улицу, мы задумываемся 
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об истории нашего города? Как часто мы обращаем внимание на 

удивительные вещи, которые нас окружают? Не задумываемся, что любой 

поворот головы, любой, торопливо брошенный взгляд, может совершить 

открытие, которое поможет познать удивительное. Именно поэтому так 

важен проект «Удивительная Москва». Он помогает маленьким москвичам 

узнать много интересного и важного о городе, в котором они живут. 

Педагоги часто в своей работе обращают внимание на то, что 

воспитанники практически ничего не могут рассказать о своем родном 

городе и районе, в котором они живут. Происходит это из-за того, что 

родители не бывают с дошкольниками ни на прогулках в исторической части 

города, ни на экскурсиях. У этой проблемы много причин: незнание 

взрослыми истории Родного города, нежелание устраивать детям 

интересного и вместе с тем, познавательного досуга, отсутствие времени. 

Часто родители считают, что дети в силу возраста не способны воспринять 

многих фактов из истории города, и, следовательно, не рассказывают даже 

то, что знают сами. Однако, проект «Удивительная Москва» и ее раздел для 

дошкольников «Необычное в обычном» доказывает, что дети способны 

воспринимать, запоминать и классифицировать информацию об истории 

Москвы и ее удивительных уголках. Главное – это грамотная подача 

материала, опора на возрастные особенности детей, стимуляция их 

собственной поисковой активности. 

Современное общество не может существовать в отрыве от прошлого. 

Настоящими патриотами Родины, смогут стать только те, кто не просто 

любит свой город, но и знает и бережет его историю. 

Начинать прививать любовь к истории Москвы, к ее героям, 

памятникам надо как можно раньше. 

На помощь родителям приходят различные социальные институты: 

дошкольные образовательные учреждения, досуговые организации, средства 

массовой информации и интернет. 

Ведущая цель дошкольных образовательных учреждений – воспитание 

у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных проблем. Этих целей, помогает 

достичь Фестиваль «Удивительная Москва». Он формирует интерес 

воспитанников к Родному городу, достопримечательностям, памятникам 

культуры и исторического наследия. Создает условия для игровой 

двигательной, познавательной и исследовательской активности детей. И 

самое главное он привлекает внимание родителей к возможности интересно 

и познавательно проводить свободное время в Москве вместе с детьми. Ведь 

видео ролики, принятые на конкурс, публикуются на специальном 

образовательном портале в свободном доступе. Для удобства родителей они 

размещены на карте и включают в себя и информационные материалы и 

виды деятельности, которые помогут детям лучше усвоить новую 

информацию. 

В дошкольном отделении ГБОУ Школа №17 г. Москвы воспитатели, 



41 

 

заинтересованные вопросами патриотического воспитания, формирования у 

детей любви к родному городу, объединились в творческую группу и 

решили принять участие в Фестивале образовательных маршрутов 

«Удивительная Москва». В работе нам очень помогли методические 

рекомендации разработчиков данного проекта: образовательный маршрут 

для дошкольников должен включать в себя информационный блок, не более 

3 минут и задания, стимулирующие познавательную и поисковую 

активность ребенка. 

По-мнению нашей творческой группы, знакомство с историей родного 

города в дошкольном возрасте надо осуществлять постепенно. Желательно 

начинать образовательные прогулки с района, в котором проживают дети. 

Сначала мы нашли интересные места вблизи детского сада. Затем 

подробную информацию о них в открытых источниках. И тут началась 

увлекательная работа по адаптации этой информации для детей. Ведь она 

должна быть краткой и понятной ребенку. В группе мы провели несколько 

развивающих занятий, бесед о выбранном объекте. И только после этого был 

разработан образовательный маршрут.  

Первая группа отправилась на образовательную прогулку «Любимый 

конь Царицы». На этой прогулке воспитанники знакомились с историей 

происхождения названия села, а затем и района Коньково. Узнавали о 

старом названии Профсоюзной улицы (Калужское шоссе).  Именно по этой 

дороге отступали наполеоновские войска под натиском Российской Армии. 

Ребята узнали почему, именно здесь был установлен памятник герою войны 

1812 года. Затем дети наблюдали и выполняли задания. Задания давались 

после каждого информационного блока. Главное было направить и 

сконцентрировать их внимание на конкретном изучаемом объекте. И с этой 

задачей группа справилась.  

Вторая группа смогла окунуться в атмосферу старинной русской 

усадьбы Воронцово. Через старинные караульные башни мы вместе с детьми 

вошли в старинную усадьбу и отправились в центральную ее часть, где 

рядом с корпусом служб, стоит Стела «Вечная Слава Защитникам Русской 

Земли». Ребята рассматривали стелу и выполняли творческие задания. А 

также детям был предложен информационный блок о том, что на этом самом 

месте был завод по производству старинного аэростата. На этот 

воздухоплавательный аппарат возлагались большие надежды в борьбе с 

наполеоновскими захватчиками. Ребята увидели иллюстрации данного 

аэростата, и в качестве творческого задания, им было предложено 

раскрасить воздушный шар на планшетах. После этого ребята поиграли в 

интересную игру воздушный шарик и получили массу положительных 

эмоций. Особое внимание в нашем образовательном маршруте было 

посвящено изучению вопроса, кто же такие защитники Родины.  

Воспитанники смогли представить себя гусарами, поиграть в увлекательные 

развивающие игры «Доставь депешу командующему» и «Найди отличия 

между двумя гусарами». Такие небольшие практические задания во время 
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прогулки позволяют детям легче усваивать полученную информацию 

Наши образовательные маршруты выложены на специальной 

интерактивной карте образовательного портала Городского Методического 

Центра. На этой же карте выложены и другие образовательные маршруты, 

связанные с различными парками, усадьбами, памятниками и целыми 

улицами Москвы. Количество просмотров данного образовательного 

портала растет с каждым днем. Родители и педагоги с большим интересом 

обсуждают пройденные маршруты. Мы с радостью узнали, о том, что все 

большее число родителей заходят на этот образовательный портал и 

открывают для себя и своих детей знакомые уголки Москвы с новой 

стороны.  А это значит, что совместными усилиями мы прививаем молодым 

москвичам любовь к Родному городу. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач современной школы. Те, кому 

выпала честь учить  будущих защитников,  должны искать и находить 

актуальные формы работы. Необходима совместная  систематическая и 

целенаправленная  деятельность школы и  государственных органов, 

общественных объединений, воинских частей по формированию у 

подрастающего поколения патриотического сознания. 

Annotation : Patriotic education of the younger generation has always been 

one of the most important tasks of modern school. Those who had the honor to 
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                                              «У нас нет никакой и не может быть  

никакой  

                                                другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма".                                      

                                                                    В.В. Путин 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности. 

Российский патриотизм предполагает  как любовь к своей «малой 

Родине», чувство принадлежности к своему народу, так и чувство 

ответственности за всю страну, всю Россию. На всем протяжении  

российской истории  в случае угрозы  Отечеству весь народ вставал на его 

защиту. Но, чтобы доверить сегодняшнему защитнику управление сложной 

боевой техникой, нужно чтобы он понимал ради кого и ради чего он это 

делает. И это понимание формируется еще со школьной скамьи: у тебя есть 

мама и папа, братья и сестры- твоя семья. У тебя есть друзья и 

одноклассники. У тебя есть красивая страна со славной историей, великой 

культурой и вековыми традициями- твоя Родина. И всё это богатство-семью, 

друзей, Родину нужно защищать  и, как показывает наша история, в том 

числе с оружием в руках. А чтобы умело защищать свою Родину во время 

испытаний,  нужно готовиться заранее- с детства. 

Именно в школьном возрасте патриотическое воспитание становится 

особенно массовым и интересным для ребят. Следовательно, те, кому 

выпала честь научить этому будущих защитников,  должны искать и 

находить актуальные формы работы в свете современных требований 

вовлечения в него молодежи. Разумеется,  решать эту сложную задачу 

призваны не только педагоги. Необходима совместная  систематическая и 

целенаправленная  деятельность школы и  государственных органов, 

общественных объединений, воинских частей по формированию у 

подрастающего поколения патриотического сознания, готовности и 

способности к выполнению гражданского долга. Именно этот принцип – 

единства военно-патриотического воспитания и начальной военной 

подготовки был заложен в основу деятельности образовательных 

учреждений – опорных и пилотных площадок Российского движения 

школьников. 

В Российском движении школьников военно-патриотическое 

направление является необходимым элементом и средством воспитания  

подрастающего поколения, пробуждения познавательного интереса у 

подростков к героическому прошлому своей  Родины. Это движение  

охватывает своим воздействием практически все категории детей и 



44 

 

молодежи , пронизывает многие стороны жизни общества, особенно 

Вооруженных  Сил России, других войск, воинских формирований и 

правоохранительных органов. 

1 сентября 2016 года МБОУ «СОШ № 7» города Абакана стала одной  

из 250 опорных школ РДШ. Шагая по пути реализации военно-

патриотического направления,  нам подумалось, что вначале имеет смысл 

присмотреться к ныне существующему опыту, понять, что уже получается,  а 

что - нет, что нужно делать школе и обществу, например, в лице  

Вооруженных Сил России, чтобы стать ближе друг к другу и стать 

партнерами в деле воспитания нового поколения. 

Среди педагогов и администрации нашей школы многие годы витала 

идея создания кадетского класса. А тут мы - опорная школа! Решено:  не 

откладывая, создаем специализированный класс военно-патриотической 

направленности имени Героя Советского Союза  генерала- майора 

В.Г.Тихонова. Неожиданностью стало то, что родители  пришли с 

предложением создать не один такой класс, а сразу два. 

Вряд ли возможно такое «открытие» классов  «в одиночку» - без 

партнеров. 

Обсуждая возможное партнерство школы и воинских формирований, 

важно понять – каковы возможные мотивы их сотрудничества, что они могут 

получить от такого взаимодействия? Ответ на этот вопрос попробуем  дать, 

опираясь на наш собственный опыт реализации совместных с 

Вооруженными Силами проектов. 

Экскурсия в воинскую часть. 

Традиционный и чуть ли не единственный в течение долгого времени 

жанр знакомства школьников с окружающей жизнью, в частности, армией. 

Плюсом  этого формата является то, что он не так трудоемок для воинской 

части, принимающей группу детей – отвлекается от дела лишь один человек, 

который в ограниченное время проводит детей по заранее спланированному 

маршруту. Это  важно и  с точки зрения техники безопасности – дети под 

присмотром. Минус в том, что дети, участвующие в экскурсии, остаются 

лишь пассивными слушателями и наблюдателями, не получая опыта более 

активного взаимодействия. 

Образовательное путешествие. 

В развитии этого жанра в последние годы все активнее 

разрабатываются программы знакомства с окружающей действительностью 

в жанре образовательного путешествия. Путешествие принципиально 

отличается от экскурсии тем, что его основной задачей является получение 

его участником не только новой информации, но и нового личного опыта, 

ответа на какой-то заранее сформулированный вопрос. В путешествии важна 

более активная, включенная позиция участников. Путешественник часто сам 

участвует в планировании путешествия, ведет дневник или фиксирует свои 

наблюдения в иной форме. Важной частью путешествия является 

постоянное осмысление увиденного, полученного опыта, встреч с людьми и 
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т.д. Таким образом, встречи детей с представителями силовых структур, 

воинских формирований  позволяют, с одной стороны, сохранить важные 

для воинской части  условия – кратковременность посещения, соблюдение 

требований безопасности, а с другой - превратить обычное экскурсионное 

посещение в образовательную программу. При разработке программ важно 

создать для ребят такую ситуацию, при которой они становятся активными 

«экспертами» происходящей действительности – задают вопросы, пытаются 

рассмотреть реальность с нестандартных ракурсов, выступают с настоящей 

критикой серьезного «взрослого» мира. 

Это не просто. Где-то взрослые оказываются не готовыми к диалогу с 

детьми, ведь не секрет, что некоторые взрослые до смерти боятся детей. А 

где-то и рады поговорить, но не знают, на каком языке,  и говорят по 

привычке – сухо и сложно для понимания.  

Примером такого образовательного путешествия стала  деловая игра 

«Журналист», когда наши школьники, «тихоновцы», попали  в изучаемое 

армейское пространство со специальным заданием от редакции школьной 

газеты. Они практически «под лупой» рассмотрели Абаканский военный 

гарнизон: заглянули в жилые корпуса, побывали в комнатах у 

военнослужащих, зашли в такую столовую, о какой еще долго 

переговаривались в школьных коридорах, не миновали гарнизонный 

магазин, беседовали с представителями духовенства, занимались вместе с 

солдатами на плацу, стали частыми гостями в великолепном концертном 

зале- мы приходим на  КВН, различные культурно-массовые мероприятия и 

многое-многое другое. Для ребят армия стала чем–то очень понятным, 

близким и родным. И очень важно, что наше сотрудничество не 

односторонне- армия  пришла в нашу школу: было очень здорово, что 

настоящие военные сопровождали строй будущих Юнармейцев на принятии 

Клятвы, говорили поздравительные и напутственные слова и никого не 

оставили равнодушным песни в исполнении военнослужащих и их 

наставников, которые звучали на сцене нашего актового зала. 

Встречи с профессионалами: образ успешной взрослости. 

Все чаще в школах (и других образовательных организациях) 

организуются встречи с успешными представителями современного 

высокотехнологичного военного пространства, адресованные 

старшеклассникам. 

В ходе этих встреч  специалисты  могут не только рассказать реальные 

истории своего успеха, ответить на вопросы и развеять сомнения, но и 

помочь ребятам сориентироваться в мире профессий, уточнить свой выбор 

дальнейшего пути в жизни.  

Задача таких встреч — сократить ту дистанцию, которая существует 

между обычным школьником и классным специалистом в военной области 

— навести мосты между теми, кто будет защищать и беречь  завтрашнее 

государство  и теми, кто делает это уже сегодня. 

Подросткам очень интересны конкретные моменты биографий 
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успешных сегодня людей, в которых они в свое время совершали свой выбор 

будущего. Не менее важно для ребят услышать из первых уст - чем же 

сегодня можно заниматься в современной высокотехнологичной армии, где 

можно применить те знания, что они сегодня получают в школе и завтра 

будут осваивать в ВУЗе, какие профессии сегодня популярны на рынке 

труда, и что будет востребовано завтра? 

Старшеклассникам нужен образ успешной взрослости. И важно, чтобы 

такой образ создавался не только из книг и фильмов, а на живых встречах, 

когда подросток может задать свой собственный вопрос настоящему лидеру, 

успешному человеку, знающему и умеющему, и, что очень важно, 

желающему поделиться накопленным опытом с молодыми, идущими вслед и 

рядом. 

Стиль этих встреч - живая беседа заинтересованных взрослых людей. 

Опыт показывает, что встречи со школьниками оказываются полезны и 

интересны и военным, ведь это своего рода обратная связь - взгляд на армию 

со стороны тех, кто вступает в возраст гражданской активности, яснее 

понимает потребности человека XXI века. 
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Аннотация:  

В будущем грядут серьезные изменения, которые произойдут на рынке 

труда, в связи с этим необходимо развивать эффективное сетевое 

взаимодействие всех звеньев образования.  В работе представлен алгоритм 

технологии, которая рекомендована к применению в образовательном 

процессе 

Abstract. There will be major changes which occur in the labor market. 

That is why it is necessary to develop effective networking of all parts of 

education in future. The paper presents the algorithm technology, which is 

recommended for use in the educational process. 

Ключевые слова: «Атлас новых профессий», социально-личностные 

компетенции,  макет демонстрационных материалов 

Key words. The new job atlas, social and personal competencies, layout 
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Актуальность рассматриваемой темы продиктована изменениями,  

которые происходят в нашей жизни, в том числе  в образовательном 

процессе. Как говорит Айзек Азимов: “Сейчас — как раз то самое время, 

когда настоящее прямо на наших глазах превращается в будущее” [2].  

Специалисты бизнес-школы «Сколково» и Агентство стратегических 

инициатив разработали видение возможных изменений, которые произойдут 

на рынке труда в ближайшие десятилетия и представили их в  «Атласе 

новых профессий» [2]. Всё это не должно и не может оставить в стороне 

образовательный процесс, так как  рассматриваемые изменения не возможны 

без  эффективного  сетевого взаимодействия всех его звеньев. 

МБОУ «Гимназия № 4» взаимодействует с  АНО «КОУТ 2.0» 

(Казанский открытый университет талантов 2.0», далее Университет 

Талантов), как соорганизатор-партнер в рамках площадок:  «Тренинг-класс», 

«Родительское образование» и др.  Они помогают обучающимся развивать 

навыки научного творчества, проектных, прикладных изысканий под 

руководством эффективных наставников.  

Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», 

разработана в целях реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 года. Государственная программа 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 - 

2020 гг.», представляет собой комплексное решение органов управления 

субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан, призванное 

обеспечить развертывание преемственной системы развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей, молодежи и стратегическое 

управление талантами в интересах инновационного развития Республики 

Татарстан [1]. 

В рамках тематического поля ВНИК «Золотой  стандарт развития 
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ребенка 2.0.» в 2016-2017 гг.  учителем истории и обществознания 

Ишкиняевой  А.Р. была выбрана тема № 9:«Золотой  стандарт»: 

оптимальный комплекс мер и действий для пролонгированной, 

преемственной поддержки талантливой молодежи в школе,  средних 

специальных учебных заведениях,  высших учебных заведениях. Она, 

разработала уникальную авторскую тему  в рамках научно-методической 

работы  ВНИК «Формирование социально-личностных компетенций на 

уроках обществознания и истории в общеобразовательной школе», которая 

получила грантовую поддержку от АНО «КОУТ 2.0» (Казанский открытый 

университет талантов 2.0», далее Университет Талантов). 

В МБОУ «Гимназии № 4», учителя истории и обществознания 

Ишкиняева А.Р. и Чегодаева Е.Г., работая в направлении вышеназванного 

тематического поля, представили макет технологии, которую рекомендуют, 

применять в образовательном процессе. Проект «Разработка макетов 

демонстрационных материалов «Компетенции для будущего успеха» с 

целью формирования социально-личностных компетенций  (soft skills) 

обучающихся  с включением их в конструкт рабочих программ в 

общеобразовательной школе» был заявлен на конкурс «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан» в номинацию  «Инновации 

в образовании».  

Работа с демонстрационным материалом предполагает сочетание 

учебной и игровой деятельности, проходящей в условиях моделирования 

различных проблемных  ситуаций на уроках в общеобразовательной школе. 

В глобальной открытой экономике «Компетенции для будущего 

успеха» принято характеризовать как прорывные, то есть влияющие на 

качественное повышение конкурентоспособности. Традиционные системы 

образования во всем мире объективно запаздывают с внедрением программ 

развития перспективных компетенций, востребованных временем. Система 

общего образования приступает с 2015 года к реализации программ развития 

прорывных компетенций, первые выпускники этих программ окончат школу 

в 2024 году[4].   

В будущем предполагаются  изменения, которые будут одновременно 

происходить во множестве производственных и обслуживающих секторах 

экономики. Они  требуют новых «надпрофессиональных» soft- компетенций, 

важных для людей разных отраслей. Овладение такими навыками позволяет 

человеку повысить свою деятельностную эффективность, и быть 

востребованным  в глобальном пространстве  благодаря своей мобильности 

[5]. Работу по их развитию нужно на наш взгляд начинать  с раннего 

детского возраста и активно «вшивать» в учебный процесс среднего и 

старшего звена общеобразовательной школы.  

Применяемые технологии для формирования универсальных учебных 

действий на уроке в общеобразовательной школе:  личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных,  в большинстве своем 

уже включают возможности развития социально-личностных компетенций 
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(soft-скилз): управление проектами "под результат";  командность и 

эффективность сотрудничества; видение и лидерство; открытость, 

предприимчивость, инициативность;  когнитивность.  

В связи  с этим, макеты материалов демонстрируют алгоритм 

преобразования одной системы в другую при смене условий. Системы могут 

быть: биологическими, социальными, личностными, и др., которые 

меняются при не соответствии старых условий новым потребностям. 

Предлагаемая нами методика  помогает  осознать причинно-следственные 

связи между событиями, и, применяя алгоритм рассуждений добывать новые 

знания из различных источников информации. 

 Примерный алгоритм подачи демонстрационного материала:  

Название компетенции – источники информации – отправная точка 

(предпосылка к изменениям) - изменение параметров среды (причины 

изменений) – конечная точка (результат изменений).  

Ученик подводится к пониманию:  что является причиной, что 

является следствием. Поставленная задача: выстроить цепь взаимосвязанных 

событий. Предполагается, что макеты материалов будут представлять 

динамичный  модуль перестраиваемый под уровень учебных умений. 

Данная технология может  универсально вписываться в рабочую 

программу любого предмета, и эффективно применяться в образовательном 

процессе. Для масштабированного развития «прорывных» компетенций и 

ценностей необходимы альтернативные приёмы деятельности.  

Текущая стадия реализации проекта. Данная технология апробируется 

в течении 2016/2017 уч.года на уроках обществознания и истории. Так, 

например, тема урока: «Человек познает мир. Самосознание и самооценка. 

Способности человека». На уроке была поставлена проблема: «Какими 

способностями я обладаю, и в каких будущих профессиях они применимы 

(анализировали источник: «Атлас новых профессий»)».  Урок проводился с 

«вшиванием» компетенции «Управление проектом под результат». 

Элементы компетенции «Командность и эффективность сотрудничества» 

были встроены в уроки по обществознанию для 5-х классов.  В 7-х классах 

на уроках истории вводятся элементы компетенции  «Управление проектом 

под результат». Компетенцию «Открытость, предприимчивость, 

инициативность» активно «тренируем» на уроках Экономики  в 10-11 

классах.  

Перспективные цели проекта заключаются в том, что разработав 

алгоритм формирования одной компетенции автоматически активизируются 

остальные, т.о. достигнув взаимосвязанности этих навыков обеспечивается 

универсальность предложенной модели. 

Подводя промежуточный итог, необходимо сказать об 

«интеллектуальной окупаемости». Проект должен соответствовать срокам 

реализации государственной  программы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан на 2015 - 2020 годы», где прописаны 

индикаторы оценки конечных результатов. Но в ракурсе формируемых 
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ценностей он рассчитан на интеллектуальный  вклад потенциально-

талантливой  молодёжи  в развитие Республики Татарстан и страны в целом. 
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culture, distance learning, educational technology, information society. 

Социально-педагогические потребности современного образования 

являются основой для  выявления предпосылок формирования готовности 

школьников к дистанционному обучению. Мы проанализировали 

теоретические источники, а также эмпирические данные, которые позволили 

нам определить комплекс предпосылок, обуславливающих педагогические 

условия реализации модели формирования готовности школьников к 

дистанционному обучению. 

В данном контексте нам кажется важным привести выводы М.В. 

Храмовой, которая, анализируя процесс широкого внедрения 

дистанционных технологий и определяя необходимость специальной 

подготовки к дистанционному обучению, разграничивает внешние и 

внутренние предпосылки: внешние предпосылки обусловлены 

потребностями рынка труда, личности, семьи, общества, рынка 

образовательных услуг; внутренние предпосылки связаны с сокращением 

сроков обучения; динамикой научных знаний; индивидуализацией и 

дифференциацией обучения; удаленностью регионов от образовательных и 

научных центров; выходом в мировое образовательное пространство и 

интеграцией в единую образовательную систему [7, C.7] 

В нашем исследовании мы акцентировали внимание на критерии 

отнесенности к разным уровням социума: общество – образовательная 

организация – отдельный индивид. Таким образом, мы проанализировали 

социально-экономические, организационно-педагогические и 

психологические предпосылки. 

Социально-экономические предпосылки: массовизация и 

диверсификация высшего образования по институциональным формам, 

уровням и содержанию, обеспечение доступности образования по месту 

проживания на территориях, далеких от университетских центров; 

появление проживания на территориях, далеких от университетских 

центров; появление в стране новых систем технического обеспечения 

образовательного процесса, позволяющих организовывать подготовку 

специалистов в любой географически удаленной точке страны; смещение 

нацеленности глобальных концептуальных образовательных позиций с 

"образования на всю жизнь" на "образование на протяжении всей жизни"; 

появление общемировой парадигмальной установки на непрерывность 

образования [3, C.950]. 

Психологические предпосылки: изначальная невысокая внутренняя 

мотивация к реализации дистанционного обучения; необычность, новизна и 

нетрадиционность данной формы реализации программ ВПО; отсутствие 

представлений об организации дистанционного обучения, что вызывает 

неуверенность и состояние тревоги; привычка к жесткому контролю со 

стороны преподавателя; слабая самоорганизация обучающихся; отсутствие 

эмоционально-психологического контакта с группой; невысокая 

ответственность обучающихся; отсутствие чувства принадлежности к 
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группе. [4, C.101]. 

Организационно-педагогические предпосылки: отсутствие 

специальных методик, технологий подготовки к дистанционному обучению; 

отсутствие разработанных показателей готовности школьников к 

дистанционному обучению; отсутствие диагностического инструментария 

для определения уровня готовности. 

Социально-экономические предпосылки формирования готовности 

школьников к дистанционному обучению соотносятся с необходимостью 

развития положительного имиджа дистанционного образования в целях 

выравнивания стартовых шансов успешного трудоустройства выпускников 

традиционных и дистанционных вузов [6, C.93]. Это может достичь на 

основе осознания гражданами стратегическая цель дистанционного 

образования – обеспечение права получения образования любого уровня на 

месте своего проживания или профессиональной деятельности [2, C.30]. 

Л.Б. Осиленкер подчеркивает, что «модернизация системы 

образования в условиях формирующегося информационного общества 

должна развиваться в различных направлениях, в том числе в направлении 

создания и развития специфических образовательных услуг, призванных 

обеспечивать потребности населения в формировании стартового капитала 

вертикальной мобильности, получении знаний и умений, востребуемых 

развивающейся экономикой и дистанционное обучение соответствует 

указанным требованиям» [5, С. 122].Приведенная цитата подтверждает 

особую роль дистанционного обучения в современном обществе, что также 

указывает на целесообразность разработки педагогических условий 

реализации модели формирования готовности школьников к 

дистанционному обучению. 

Психологические предпосылки разработки педагогических условий 

формирования готовности школьников к дистанционному обучению 

обусловлены разноплановыми и комплексными по своему характеру 

трудностями, «барьерами» субъектного плана. Б. Рокенбах и С. Алманьо 

считают, что для успешного получения дистанционного обучения 

необходимо не только наличие внешних регуляторов поведения 

обучающихся. Одним из главных факторов, по их мнению, является 

саморегуляция поведения обучающихся, поскольку содержание онлайновых 

курсов такое же сложное, как и содержание традиционных курсов в очном 

обучении. Успешное усвоение этого содержания требует от обучающихся 

достаточной степени зрелости и самодисциплины [1, P. 453-461].  

Как показывает проведенный нами анализ имеющегося опыта, в 

школах не находит отражение систематическая и целенаправленная работа 

по подготовке школьников к дистанционному обучению. Кроме того, 

организационно-педагогические предпосылки разработки модели 

формирования готовности школьников к дистанционному обучению связаны 

с необходимостью разработки средств, актуализирующих самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся: «на передний план выдвигается 
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парадигма овладения способами познавательной деятельности, которые 

ученик мог бы применять в дальнейшем и при необходимости повышать 

квалификацию, используя для этого приобретенные навыки использования 

мировых информационных ресурсов в мировом информационном 

пространстве и в корпоративных системах образования» [2, C.30]. 
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Для современного этапа развития российского общества характерны 

существенные изменения в области экономических, политических, 

культурно-духовных и национально-этнических отношений, которые так 

необходимы для развития страны и которые требуют мобилизации 

творческого потенциала каждого человека. Заказ социума на творческую 

личность, обращенный к системе образования и воспитания, побуждает к 

разработке концептуальных положений и технологий развития 

креативности, которая  и обусловливает продуктивную направленность 

личности, творческую индивидуальность, составляет основной стержень ее 

ориентации в жизни и является базовым детерминантом социального 

творчества.  

Система образования, включающая в себя обязательное  и 

дополнительное образование, ориентирована на создание условий для 

выявления и развития творческих характеристик личности обучающихся.  

Разрабатываются теоретико-методологическая и технологическая стороны 

обеспечения творчески ориентированного педагогического процесса, 

изучаются условия, определяющие психологическую компетентность 

преподавателя по развитию творческого потенциала учеников. 
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Начальное музыкальное образование, относящееся к 

дополнительному, традиционно рассматривается как сугубо творческое, так 

как предполагает «погружение» детей  в область изящных искусств. 

Традиционно считается, что условия музыкального образования в большей 

мере располагают к выявлению творческого потенциала детей, чем условия 

образования общего. Подтвердить или опровергнуть устоявшуюся точку 

зрения было призвано исследование, проведенное на базе двух музыкальных 

школ города Вологды. 

В обследовании приняли участие обучающиеся 2-6 классов 

музыкальных школ в количестве 398 человек. Объединить две выборки в 

одну позволило сопоставление результатов измерения по группам и 

доказательство статистически значимого их сходства. 

В исследовании был использован адаптированный вариант набора 

креативных тестов Ф.Вильямса (САР – Creativity Assessment Packet) для 

детей и подростков от 5 до 17 лет (адаптация Е.Туник). Как известно, под 

термином «креативность», или способность к творчеству, понимается 

способность особого рода – порождать необычные идеи, отклоняться в 

мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. 

Креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и 

личностных качеств, способствующих творческому проявлению. Поэтому 

был выбран психодиагностический инструмент, который содержит 

возможности оценки как когнитивных, так и личностно-индивидуальных 

креативных характеристик. 

Модифицированный и адаптированный вариант набора креативных 

тестов Ф. Вильямса (САР) состоит из трех частей. Тест дивергентного 

мышления (завершение двенадцати предложенных рисунков) – первая часть  

–  был использован с целью измерения когнитивной составляющей, 

связанной с креативностью. Данные оценивались с помощью четырех 

факторов дивергентного мышления: беглость, гибкость, оригинальность и 

разработанность, полученных в результате факторного анализа при 

исследовании интеллекта Дж. Гилфордом.  

Анализ данных позволил заметить, что показатели выраженности 

когнитивно-аффективных характеристик учащихся музыкальных школ по 

тесту дивергентного мышления (выборка испытуемых) тесным образом 

соотносятся с данными по России (материалы исследований Е. Туник) 

[2,с.58]. Разница между показателями выраженности творческих 

характеристик детей по выборке и по России статистически не значима 

(t=0,17; p=0,01), сходство между представителями выборки и участниками 

тестирования по России по степени выраженности когнитивно-аффективных 

характеристик, исследуемых в тесте, статистически значимо. 

Опросник личностных творческих характеристик – вторая часть 

набора тестов САР – использовался для  изучения самооценки качеств 

личности, которые тесно связаны с креативностью. Тест творческих 

характеристик личности был предназначен для выяснения, насколько 
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любознательными, наделенными воображением, умеющими разбираться в 

сложных идеях и способными пойти на риск считают себя дети. Тест  

обобщает оценки по любознательности, воображению, сложности и 

способности рисковать.  

По данным, полученным в исследовании, степень выраженности 

личностных характеристик учащихся музыкальных школ также тесным 

образом соотносится с данными по России [2,с.63].                                                                                                                                              

На основании статистического анализа данных есть возможность утверждать 

значимое сходство между представителями выборки и участниками 

исследований Е. Туник по России по степени выраженности индивидуально-

личностных творческих характеристик, исследуемых в тесте (t=1,31; p=0,01). 

Шкала Вильямса – третья часть набора тестов – использовалась для 

выявления способности учителей «рассмотреть» творческий потенциал 

обучающихся. Шкала Вильямса − это рейтинговая шкала, с помощью 

которой педагоги-музыканты посредством наблюдений оценивали 

творческий потенциал детей  по тем же восьми факторам, которые 

использовались в первом и втором тестах. Данная учителями оценка 

творческих характеристик обучающихся  сравнивалась с тестовыми 

показателями выраженности тех же характеристик. Значения t-критерия 

позволили говорить о статистической значимости различий между 

показателями выраженности характеристик креативности, полученными в 

результате обработки данных рисуночного  теста и самооценки детей,  и 

показателями, полученными в ходе обработки данных по шкале Вильямса 

(t=5,04; p=0,01). 

В результате статистических процедур было подтверждено, что 

уровень креативности обучающихся по оценке работающих с ними 

преподавателей-музыкантов ниже уровня творческого потенциала детей. Это 

позволило говорить о наличии затруднений в выявлении творческого 

потенциала обучающихся учителями. 

В результате  анализа первичных данных с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона статистически значимая положительная связь при 

значении p=0,01 между показателями выраженности и оценки признака 

обнаружена по факторам Беглость (0,093), Оригинальность (0,127), 

Воображение (0,155), Сложность (0,211), Склонность к риску (0,090).  

Коэффициенты корреляции по факторам Гибкость (0,001), Разработанность 

(0,039), Любознательность (0,081), принимают значения, не 

подтверждающие   статистическую значимость связи.  

Таким образом, оценка креативности школьников педагогами-

музыкантами по пяти факторам связана с показателями выраженности 

творческого потенциала, что может говорить об адекватности оценивания. 

Оценка креативности по трем факторам статистически не связана с 

показателями выраженности творческого потенциала обучающихся, что 

может указывать на ее неадекватность, предположительно вызванную или 

спецификой условий учебного взаимодействия, или личностными 
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особенностями ребенка, или специфичностью восприятия учителем ученика 

с его способностями и восприятия учителем самой учебной ситуации. 

При сравнении показателей оценки творческих характеристик 

учащихся музыкальных школ преподавателями-музыкантами  с данными по 

аналогичной рейтинговой  шкале, заполненной учителями, полученными по 

России [2,с.63], обнаруживается существенное различие. При анализе 

данных положение среднего значения по выборке определяется как значение 

ниже среднего исследований по России при стандартном отклонении 0,23.  

Статистическая значимость различий между средними  значениями 

оценки творческих характеристик детей по России и по выборке нашего 

исследования проверялась с помощью построения доверительного интервала 

для среднего значения по той и другой выборке. Расчет доверительного 

интервала производился при помощи t-распределения (распределения 

Стьюдента). Средние по обеим выборкам с вероятностью 90% принимают 

значения из интервалов от 0,25 до 0,32 и от 0,34 до 0,64 соответственно. 

Анализ данных показал отсутствие пересечений зон возможных значений 

выборок, что статистически подтверждает их различие.  

На основании полученного результата  можно еще раз подчеркнуть  

специфичность условий, в которых производилась оценка педагогами-

музыкантами креативности школьников, в отличие от условий общего 

образования, в которых оценивалась креативность обучающихся в 

исследованиях Е. Туник. Можно предположить, что  в музыкальных школах, 

задействованных в нашем исследовании, существуют такие особенности 

взаимодействия «учитель-ученик», которые затрудняют  выявление 

творческого потенциала обучающихся. 

Не секрет, бытует мнение, что музыкальная школа ограничивает 

пришедшего в нее человека, развивая только специфические способности, 

что она делает обучение музыкальному исполнительству самоцелью, 

которой подчиняется часть жизни ребенка. Настоящее требует другого: 

чтобы обучение в музыкальной школе давало в руки растущему человеку 

эффективную технологию, овладев которой на специфическом материале, он 

приобрел бы средство, еще один, наряду с другими, полученными в других 

институтах социализации, творческий способ разрешения проблемных 

ситуаций, помогающий достичь успешности в своей большой жизни. А для 

того, чтобы это произошло, важно создать условия, располагающие к 

выявлению в полной мере и дальнейшей психолого-педагогической 

поддержке творческого потенциала личности обучающегося.  
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Развитие России, вставшей на путь социально-экономических реформ, 

характеризуется качественными преобразованиями во многих областях 

науки и практики. Меняющиеся условия жизни и социальной практики 

требуют особых подходов к обеспечению качества человеческих ресурсов 

как важнейшего фактора таких преобразований. В соответствии с 

социальным заказом, одной из  основных задач современной школы 

становится формирование созидающей, творческой личности ученика. В 

этой связи особые требования предъявляются к профессионализму педагога, 

способного создать условия для развития творческих характеристик 

обучающегося, его креативности. Речь заходит об актуализации 

профессионально важных качеств педагога, обеспечивающих эффективное 

творческое решение поставленной обществом задачи.  

Уровень развития таких качеств в контексте нашего исследования 

изучался у преподавателей детских музыкальных школ города Вологды 

(N=50). По предварительному предположению, выдвинутому в 

исследовании, характеристики личности педагогов-музыкантов, важные для 

творческих действий по реорганизации традиционных условий  обучения 
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детей, имеют особенности, способствующие преобразовательной 

деятельности творческой направленности, и особенности, затрудняющие ее. 

Проверка гипотезы производилась с опорой на концептуальные 

положения теории самоактуализации К. Роджерса о  внутренних условиях 

для потенциально творческих действий [2]. Эти условия раскрываются через 

содержание следующих структурных компонентов: 

А. Открытость опыту: экстенсиональность через отсутствие 

ригидности и проницаемость границ понятий, убеждений, образов и гипотез; 

терпимость к неоднозначности там, где присутствует неопределенность, 

способность  принимать массу противоречивой информации без отвержения  

при этом всей ситуации; через свободную передачу  каждого  стимула 

нервной системой без искажения  защитными механизмами. 

Б. Внутренний локус оценивания через проявление интернальности, 

предполагающей,  что основа оценивания находится внутри человека, в его 

собственной оценке действительности, своих способностей и своего 

творчества, и которая базируется на  доверии человека своему «Я». 

В. Способность к необыкновенным сочетаниям элементов и понятий 

через спонтанную игру идеями, оттенками, формами, отношениями и 

составление из них оригинальных сочетаний; через нахождение проблем в 

общеизвестном,  превращение одной формы в другую.  

Изучение компонентов указанных внутренних условий для 

потенциально творческих действий включало использование  следующих 

методик: 

– методики измерения ригидности (Л.М. Митина) для измерения 

ригидности/мобильности (гибкости) респондентов; 

– методики определения толерантности к неопределенности (С. 

Баднер) для измерения интолерантности/толерантности к неопределенности; 

– опросника защитно-приспособительных механизмов личности 

(методика «Индекс жизненного стиля», адаптированная и 

стандартизированная в  лаборатории клинической психологии 

психоневрологического института им. В.М.Бехтерева) для выявления 

защитных механизмов и степени их использования респондентами; 

– опросника локализации контроля (модификация шкалы 1-Е  

Дж.Роттера С.Р. Пантелеевым и В.В. Столиным) для измерения уровня 

субъектного контроля (интернальности/экстернальности); 

– опросника  «Креативность» (Н.Ф. Вишнякова) для измерения 

творческих характеристик: творческого мышления, любознательности, 

оригинальности, воображения, интуиции, эмпатии, юмора, творческого 

отношения к профессии.  

Критерием для интерпретации степени выраженности измеренной 

характеристики как слабой, умеренной или яркой было выбрано 

стандартизированное среднее значение показателя выраженности признака 

по соответствующей методике. Сопоставление с критерием производилось в 

ходе статистической процедуры − t-теста статистической значимости 



60 

 

различий степени выраженности измеренного признака  по  выборке с 

нормативными данными по соответствующим методикам. В результате t-

теста выяснено следующее: 

– статистически достоверные различия не обнаружены по факторам 

«ригидность», «уровень субъектного контроля», по факторам креативности 

«любознательность», «юмор», «эмпатия»;  

– различия обнаружены на уровне статистической тенденции по 

фактору креативности «творческое отношение к профессии»; 

– различия обнаружены на высоком уровне статистической 

значимости по фактору «интолерантность к неопределенности», при этом:  к 

новизне объекта – на уровне статистической тенденции,  к сложности  и  

неразрешимости – на уровне высокой статистической значимости, по  

психологическим защитам, по факторам креативности  «творческое 

мышление» и «оригинальность». 

С целью уточнения содержательных характеристик структурных 

компонентов внутренних условий респондентов для потенциально 

творческих действий были  подвергнуты интерпретации результаты анализа 

первичных описательных статистик и t-теста статистической значимости 

различий. Результаты анализа позволили предположить наличие у 

педагогов-музыкантов следующих типичных  для них психологических 

особенностей: 

1) при слабой выраженности (средние значения по выборке 

значительно ниже средних по методике) 

– психологических защит – низкий уровень использования механизмов 

психологической защиты в психотравмирующих ситуациях; склонность к 

аутентичному эмоциональному реагированию на стимулы окружающей 

среды; 

– творческого мышления и оригинальности – склонность к стратегии 

решения мыслительных задач по типу алгоритма, использование 

стандартных схем, склонность к конвергенции в мышлении; 

2) при умеренной выраженности (средние значения   по выборке 

близки  средним по методике) 

– ригидности – умеренная способность замечать ставшие 

неадекватными и  менять свои  действия или отношения в соответствии с 

изменившимися обстоятельствами; 

– уровня субъектного контроля – умеренная  готовность респондентов 

к самоуправлению и оцениванию собственной деятельности;  

– любознательности, юмора и эмпатии – умеренный интерес к новой 

информации; средняя выраженность способности остроумно, нетривиально 

решать педагогические проблемные ситуации; умеренная эмоциональная 

откликаемость на чувства других людей; умеренная способность к 

сопереживанию, сочувствию; 

– творческого отношения к профессии – отношение к своей профессии 

как  в меру располагающей к творческому решению профессиональных 
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задач; 

3) при яркой выраженности (средние данные по выборке значимо 

выше средних по методике) 

– интолерантности к неопределенности, включающей в себя  

умеренную интолерантность к новизне  объектов восприятия  и ярко 

выраженную интолерантность к их сложности и неразрешимости – 

склонность воспринимать неопределенные ситуации скорее как 

угрожающие, чем дающие возможность развития, особенно в тех случаях, 

когда возрастает количество компонентов ситуации и сложность их 

взаимосвязей, и в случаях, когда используемый  путь решения не приводит к 

удовлетворяющему результату; 

– интуиции и  воображения – склонность к целостному (не 

аналитическому) восприятию действительности, к спонтанному 

эмоциональному реагированию и принятию решений; развитое умение 

фантазировать, строить мысленные образы.  

Сочетание отдельных свойств типичной для выборки степени 

выраженности отражает специфику внутренних условий педагогов-

музыкантов для потенциально творческих действий и предположительно 

может объяснить меру их эффективности. 

По результатам исследования, способствовать преобразовательной 

деятельности творческой направленности могут ярко выраженные интуиция 

и воображение педагогов-музыкантов. Затруднять переход к действиям по 

преобразованию условий обучения детей в музыкальной школе может ярко 

выраженная интолерантность педагогов-музыкантов к неопределенности, 

предполагающая в качестве стратегий поведения в случаях нестандартных 

ситуаций промедление или избегание активных действий по разрешению 

проблемы. Затруднять преобразовательную деятельность могут и слабо 

выраженное творческое мышление и слабо выраженная оригинальность, 

которые могут проявляться в свойственном педагогам-музыкантам 

стремлении к единственно правильному решению, одобренному 

авторитетным мнением, в ожидании образцов и алгоритмов достижения, 

примеров, разработанных технологий по реорганизации условий обучения 

детей [1]. Указанные психологические особенности могут, на наш взгляд,  

замедлить на неопределенный срок процесс творческого преобразования 

традиционных условий обучения в музыкальной школе. Психологическое 

сопровождение формирования у педагогов-музыкантов внутренних условий 

для потенциально творческих действий могло бы обеспечить возможность 

развития профессионально важных качеств педагогов, способствующих 

эффективному творческому решению поставленной обществом задачи по 

созданию условий для  развития  креативности учеников.  
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ОТБОР МЕНЕДЖЕРОВ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В самых развитых социально-экономических системах высокий 

уровень развития экономики очень сильно зависит от степени развития 

науки и инновационного процесса. 

Результаты реформирования трансформируемых современных 

экономик за двадцатилетний период существенно отличаются.   

В российской экономике на протяжении всего периода 

реформирования с начала 90-х годов прошлого столетия и до настоящего 

времени, наблюдались противоречивые социально-экономические процессы 

– как созидательные, так и разрушительные. На фоне быстрого роста сектора 

услуг в российской социально-экономической системе наблюдалась 

деградация большинства промышленных предприятий, рост 

дифференциации в доходах трудящегося населения, снижение уровня 

реальных доходов большинства граждан и низкая доля среднего класса в 

экономике. Трансформация российской экономики сопровождалась 

различными разрушительными процессами, формирующими негативные 

тенденции.    

В этой связи одной из важнейших задач экономической науки должен 

стать анализ направленности трансформации российской экономики, 

который опирается на рассмотрение тенденций в развитии социально-

экономической системы: преобладание созидательных социально-

экономических процессов, способствующих движению экономики по пути 

инновационного развития, или процессов, препятствующих этому 

движению.  

Инновации разрабатываются и реализуются при помощи действий 

различных агентов микро- и макроэкономического уровня, которые влияют 

на темп и распространение инновационного процесса в экономике. Здесь, 

безусловно, важен анализ вопросов компетентности и возможностей 

конкретных экономических агентов, несущих ответственность за 

осуществляемую деятельность. Это, в частности, – менеджеры 

(руководители организаций). 

Нами предложено, используя возможности институционального 
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подхода, рассмотреть возможности исследовать трансформацию российской 

экономики через призму влияния неблагоприятного отбора менеджеров на 

социально-экономические изменения. Это позволит более глубоко 

исследовать причины позитивных или негативных экономических процессов 

в период трансформации современных социально-экономических систем. 

Так же – дать оценку направлению движения трансформации российской 

экономики, выявив связи между фактором неблагоприятного отбора 

менеджеров, распределением доходов, инновационными процессами и, в 

целом, техническим прогрессом.  

Неблагоприятный (нежелательный, не содействующий успеху) отбор 

определяют как вид предконтрактного оппортунизма, который проявляется 

при наличии асимметрии информации и заключается в том, что более 

информированные агенты, стремясь максимизировать своё благосостояние, 

совершают действия, которые негативным образом сказываются на 

благосостоянии остальных участников взаимодействия, в том числе 

принципала [1, с. 303].  

Теоретически и практически в организациях и на предприятиях 

существуют конкретные примеры отношений «принципал – агент» (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Примеры отношений «принципал – агент» в организациях 

В зависимости от качества данных отношений в организациях и 

качества самих сторон контракта, результатом их деятельности может быть 

влияние на характер роста экономики в целом: посредством инновационных 

процессов. Например, сдерживание интенсивного роста российской 

экономики в период её трансформации может быть обусловлено 

сдерживанием инновационного процесса в трансформируемой социально-

экономической системе. Что, соответственно, может повлечь за собой 

торможение трансформационных процессов для  преобразования в более 
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развитые социально-экономические системы.  

На основе анализа американского рынка труда М. Спенсом [2] впервые 

был выявлен один из основных механизмов борьбы с неблагоприятным 

отбором – это сигналы, которые подает агент (наемная рабочая сила) 

принципалу (работодателю, собственнику ресурсов). В качестве сигналов 

может выступать диплом о высшем образовании.   

В случае с исследованием трансформируемой российской экономики 

необходимо рассматривать не только сигналы, подаваемые со стороны 

наемного работника, как агента, но и подвергнуть анализу наличие базового 

управленческого образования у принципалов, управленческих работников, 

предпринимателей, собственников ресурсов. 

Проблема неблагоприятного отбора существует во всех сферах 

экономики и на всех рынках. Однако особое влияние, на наш взгляд, она 

оказывает на трансформационные процессы посредством качества 

управленческой деятельности, от которой зависит уровень дифференциации 

доходов, ход и характер трансформационных процессов.  

Весьма актуальной для трансформируемой российской экономики 

проблема неблагоприятного отбора среди управленческих работников, 

принципалов на рынке труда является ещё и потому, что в рамках 

трансформирования современных экономик происходит рост сектора услуг. 

Для развития созидательных трансформационных процессов в экономике 

необходим рост товаров и услуг с инновационной составляющей качества. 

Данная продукция отличается технической сложностью и является 

доверительным благом с высокими издержками измерения её качества. В 

данных условиях возникают дополнительные предпосылки для проявления 

всех видов оппортунизма, в том числе и неблагоприятного отбора.     

На наш взгляд, положительное влияние управленческих работников на 

направленность трансформации российской экономики может определяться 

через стимулирование к созданию инновационного продукта, создание 

качественного материального блага или услуги, наём и стимулирование 

производительных и хорошо мотивированных работников. 

В связи с этим, необходимо исследование взаимосвязи между 

неблагоприятным отбором управленческих работников и их влиянием на 

направленность трансформации российской экономики. 
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 В условиях рыночной конкуренции, качество товара – один из 

ключевых показателей, влияющий на спрос продукции. Качество продукции 

– совокупность свойств, обусловливающих пригодность товара и 

способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

назначением. 

Улучшение качества продукции – важнейшее направление 

интенсивного развития производства. В этих условиях возрастает значение 

комплексного управления качеством продукции для повышения 

эффективности. Управление качеством продукции основывается на 

стандартизации. В свою очередь используемые стандарты могут быть не 

только общими (ГОСТ), но и «корпоративными».  

Однако, стандарты ГОСТ на данный момент имеют лишь 

добровольный к исполнению характер. Обязательное выполнение этого 

стандарта предусматривается в случаях, когда речи идет о: 

¶ защите жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

¶ охране окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
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растений; 

¶ предупреждении действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей.6 

В случае выполнения перечисленных пунктов, придерживаться всего 

стандарта не обязательно. Это поспособствовало появлению новой для 

отечественной стандартизации системы качества – технического условия. 

Технические условия намерены регламентировать процесс производства и 

использования продукции. Они содержат обязательные требования и 

процедуры по проверке их соблюдения.  

Вследствие того, что технические условия – альтернатива ГОСТу, 

зачастую происходит ситуация, когда предприятие разрабатывает 

техническое условие с требованиями, отличающимися от ГОСТа. Благодаря 

этому возможно снизить себестоимость продукции.7 

На первый взгляд, возможность корректировать состав и 

производственный процесс выглядит верно – оптимизация использования 

сырья и материалов, инновационные технологии и т.д. На деле же многие 

предприятия при помощи личных «технических условий» экономят на 

качестве продукции. В результате на рынке появляется две группы товаров – 

выполненые по всем пунктам ГОСТа (зачастую однообразные и в каких-то 

видах примитивные, но качественные) и произведенные по техническим 

условиям конкретного предприятия (отвечающая всем требованиям 

потребителей и моды продукция, с сомнительным, а порой и непригодным 

для использования качеством).  

Товары, сочетающие в себе современные тенденции и высокое 

качество, заметно отличаются в цене. Ограниченное количество 

конкурентов, условная монополия и большой спрос на рынке «наделяют» 

производителей продукции диктовать желаемую цену, а не объективную. 

Дальнейшее поведение контрагентов в отдельных эпизодах привлекает 

внимание антимонопольной службы. 8 

Решение этой проблемы кроется в свойствах и методе использования 

стандарта ГОСТ. С момента появления ГОСТа в 1925 году, стандарт всегда 

слишком «строго» подходил к подбору пунктов и критериев, 

регламентируемых в документе. Требования, в свою очередь, в 

подавляющем большинстве случаев сводились и сводятся лишь к 

«техническим характеристикам». Но, если в период СССР спрос создавался 

согласно подсчетам плановиков, «осуществляющих» предложение в НИИ и 

др. научных лабораториях. В современных условиях положение дел на 

рынке кардинально изменилось – потребители «дают» требования рынку, и 

рынок всячески изощряется, чтобы их выполнить. Естественное желание 

                                                           
6
 Адлер Ю. П., Шпер В. Л. Умеем ли мы измерять? – Часть 4. От фактов к знаниям: начало пути.–МОС. –

2007. -№ 2. – С.30–36. 
7
 Сергей Соколов. О нормативно-методическом обеспечении национальной системы стандартизации // 

Стандарты и качество. - 2012. - № 7. - С. 36-40. 
8
 Шелкин В. Г., Львова И. В. Обеспечение достоверности оценки соответствия.– МОС,– 2011. – № 9. 
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увеличить сверхприбыль «заставляет» производителя идти на различные 

ухищрения, в виде технических условий и подобных альтернативных 

стандартов.  

Изменить данную ситуацию возможно изменив подход к разработке и 

внедрению ГОСТов.  

Для начала, необходимо вновь вернуть обязательность к исполнению 

данного стандарта. Вместе с этим необходимо полностью изменить сам 

документ и его требования. Не достаточно обязывать производителя только 

не убивать и не лгать потребителя продукцией, при этом не уничтожая 

экологию. Важно удовлетворять потребности всех потребителей по цене, 

которую они смогут уплатить без угрозы жизни или здоровью.  

Выполнение этих требований позволит в некотором роде усреднить 

производителей, что в свою очередь будет сдерживать рост цен. Для 

дополнительной защиты прав и кошельков покупателей необходим 

присмотр Федеральной антимонопольной службы. 

Все остальные аспекты необходимо из ГОСТов исключать. Благодаря 

этому товаропроизводители сами будут корректировать особенности и 

формы своей продукции. Дополняя, развивая и оформляя продукцию, 

компании также будут конкурировать, создавать или «входить» в 

конкретные ниши. 

Обязательное внедрение модернизированных ГОСТов потребителям 

получать более качественную продукцию, а товаропроизводителям 

избавиться от не честных, а временами и опасных для развития отрасли, 

конкурентов.  
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Каждый из нас воспринимает себя как неповторимую (от физического 

облика до общей образованности и развитости), уникальную личность. Мы 

стремимся оставаться индивидуальностью, воспитываем неповторимую 

индивидуальность в наших детях, стремимся найти особый подход к 

каждому ребенку. В пору отрочества - особой поры становления человека, 

когда обретает определенную форму все то, что вложили в ребенка 

родители, педагоги в первые годы пребывания его в школе - особую 

значимость приобретает индивидуальный подход, а процессе нравственно-

эстетического воспитания подростка. Стремясь, самоутвердится, быть 

взрослым, подросток претендует и на «взрослые» результаты в работе, 

спорте, учебе, он хочет выделиться в среде своих сверстников. Нередко это 

принимает уродливые, ассоциативные формы.  Отсюда-начало курения как 

очень быстрый способ «стать старше». 

В какой же области человеческой деятельности ребенок может 

сравняться с взрослым человеком и даже превзойти его? – Только в 

творческой! Особенно наглядно это можно увидеть на примере 

изобразительной деятельности, имеющей для подростков какую-то 

удивительно притягательную силу. К сожалению, взрослые часто 

скептически относятся к рисункам юных художников, считая их занятия 

искусством очередным развлечением. На самом деле эти увлечения 

чрезвычайно серьезны и вызваны естественной творческой потребностью 

каждого ребёнка. Вот здесь-то и необходим индивидуальный подход, 

основательное, взвешенное вмешательство педагога, необходимое для того, 

чтобы вывести на новый, более высокий  уровень интереса ребенка к 

изобразительной деятельности. 

Принято считать, что все дети в известном смысле являются 

художники, изобразительная деятельность для них известна и приятна. Она 

формируется по мере становления психики ребёнка  и может в определённой 



69 

 

степени служить показателям психического развития. Среди педагогов 

художников широко известна старая поговорка: если научить ребёнка 

видеть, он научиться рисовать. Видение парадоксально само по себе. 

Несмотря на тома письменных свидетельств того что человеческое 

восприятие полно ошибок, до сих пор существует стойкое мнение, что 

мнение видеть является естественным и не требует большего обучения чем, 

скажем, моргание. Одним из результатов такого представления - то, что 

зрительное восприятие совершенно игнорируется как возможный школьный 

предмет. Для большинства учеников обучение чтению и письму занимает 

годы исследований и усилий, а умения видеть принимается просто как 

данность. Хотя  учебники снабжены картинками, эти картинки на самом 

деле обозначают слова. Их функция лишь помогать, ребёнку учиться читать. 

А то, что ребенок сумеет разглядеть картинку без подготовки, обычно 

просто подразумевается.  

Изобразительной деятельность пренебрегали и продолжают 

пренебрегать, просто потому, что она основана на восприятии, потому что 

предполагается, что она не имеет отношение к мышлению. «Учителя и 

администраторы учебных заведений ни когда не позволят изобразительному 

искусству занять важное место в учебном расписании, пока не поймут, что 

искусство (изобразительная деятельность) является самым мощным 

средством улучшения восприятия, без которого невозможно никакое 

продуктивное мышление в любой области знаний. Мы больше всего 

нуждаемся не в большой эстетике и не в более совершенных учебниках по 

искусству, но в понимании того, что наше обычное пренебрежение к 

визуальному мышлению недопустимо. Когда мы поймем это теоретически, 

мы сможем практически исправить этот перекос, который уродует обучение 

навыка мышления.  

Будучи напрямую связано с важнейшими психологическими 

функциями - зрительным восприятием, моторной координацией, речью и 

мышлением, рисование не просто способствует развитию каждой из этих 

функций, но и связывает их между собой, помогая ребенку упорядочить 

бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать момент все белее 

усложняющегося представления о мире. 

Особенно важен индивидуальный подход в нравственно-эстетическом 

воспитании подростков средствами изобразительной деятельности в системе 

клубно-кружковой работе. К сожалению, развитие способностей ребенка 

часто идет вопреки программам образования. В кружке или студии гораздо 

проще учесть индивидуальные желания и возможности ребенка, в них 

больше места для творчества, проявления инициативы и самостоятельности, 

для создания ситуации успеха, сопереживания, состязательности. 

Педагогический процесс при этом приобретает особую духовную,  

гуманистическую, высококультурную окраску, пробуждая в ребенке все 

лучшее, стремление к созиданию, к вершинам творчества. При этом 

ненавязчиво можно связать учебную программу со свободой 
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изобразительного творчества подростков. 

Методика работы с подростками в кружках. В учреждениях 

дополнительного образования, в любых учебно-воспитательных, культурно-

просветительских или спортивно-оздоровительных учреждениях, 

реализующих педагогические функции, можно охарактеризовать как 

искусство моделирования диалога с конкретными детьми. Такая работа 

происходит из понимания, знания интересов ребенка, конкретного 

коллектива и каждого его члена в отдельности. Чтобы добиться от ученика 

сознательного усвоения приемов и способов изображения в графике, 

живописи или декоративно-прикладном искусстве, педагог должен 

использовать новые приемы и принципы, преобразования проверенные 

историческим опытом: сознательность, наглядность, постепенность, 

последовательность и прочность. Корректировать знания и умения в 

изобразительной деятельности можно как индивидуальном уровне, так и на 

уровне межличностного общения.  

Индивидуальный подход в процессе нравственно-эстетического 

воспитания невозможен без увлеченности педагога в своей области 

деятельности. Без высокой профессиональной компетенции его 

педагогические усилия окажутся тщетными.  Можно заниматься чем угодно: 

то выращивания морских свинок, собирания этикеток, выпиливания 

лобзиком - до автодела, собирания бабочек и ухаживания за кошками, но 

если педагог всерьез увлечен своим делом - девяносто процентов успеха 

обеспеченно.  

Способов и путей оказания индивидуальной помощи в нравственно-

эстетическом воспитании подростков может быть великое множество. В 

первую очередь это зависит от личности преподавателя, его вкуса и 

пристрастий к тому или иному виду деятельности. Только то, что близко 

педагогу, чем он посвящает все свое свободное время, чем он всерьез 

занимается, способно найти отклик в душе воспитанника, будь то собирание 

марок, поэзия, музыка или живопись. Взрослый не только старше, не только 

мудрее и опытнее, его роль во взаимодействии с подростком требует особого 

профессионализма, тонкости, позволяющих существенно снизить 

тревожность воспитанников, сблизить их позиции, закамуфлировать свое 

лидерство во взаимоотношениях с подростком и совместных делах. Как 

заметил выдающейся педагог Ж.-Ж. Руссо: «Ребенок должен делать, что ему 

хочется. Но хотеть он должен то, что хотим мы, взрослые, педагоги». 
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Указ 

Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

(2008 г.), «Основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года» (2012 г.) предусматривают в 

качестве одной из основных задач государственной политики формирование 

экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (ФГОС) экологическое образование 

осуществляется на всех уровнях общего образования через урочную и 

внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно (статьи 

12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации». 

Важным направлением решения указанной задачи является 

организация и проведение областной олимпиады по экологии для учащихся 

8-11 классов г. Оренбурга и Оренбургской области. 

Олимпиада проводится в целях развития у учащихся познавательных 

интересов к естественным наукам, формирования навыков научно-

исследовательской деятельности, пропаганды экологических знаний, 

воспитания гражданской ответственности и патриотического чувства, 

основанного на бережном отношении к природе, а также формирования 

активной жизненной позиции. 

Основными задачами Олимпиады являются: 

− создание условий для обмена опытом работы и установления 

творческих контактов между школьниками и педагогами муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений общего и среднего образования 

города Оренбурга и Оренбургской  области; 

− воспитание гражданской ответственности за состояние природы, ее 

сохранение и улучшение в интересах ныне живущих и будущих поколений; 

− выявление талантливых и способных к обучению школьников; 

− стимулирование интереса школьников к знаниям по экологической 

проблематике; 

− повышение квалификации учителей, ведущих активную 

просветительскую и воспитательную работу в области экологического 

образования и воспитания учащихся; 

− профориентация школьников. 

Олимпиада представляет собой соревнование, содержащее два тура: 

первый – заочный, второй – очный. К участию во втором туре Олимпиады 

допускаются учащиеся, успешно прошедшие первый (заочный) тур. 

До начала второго тура Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников – информируют об условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, продолжительности, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления участников, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами.  

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

оргкомитета и жюри Олимпиады, должностные лица министерства 

образования Оренбургской области, должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Организационно-методическое сопровождение (награждение, 

подготовка бланков тестирования, программ конкурсных дней и т.п.) 

обеспечивается кафедрой. 

В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие учащиеся 8-11 классов. 

Претенденты на участие в Олимпиаде проходят соответствующую 

регистрацию на сайте ОГПУ в разделе «Олимпиада». Зарегистрированное на 

сайте лицо становится участником Олимпиады.  
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Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, 

условиями и требованиями по проведению Олимпиады и представляет 

организаторам согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных. 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участие, до начала Олимпиады подтверждает 

ознакомление с настоящим Положением и представляет организаторам 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных для 

несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 

является. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

Каждый участник должен зарегистрироваться на сайте Университета и 

представить работу, подписанную научным руководителем (педагогом). 

Учащиеся второго тура без сопровождающего лица  не допускаются. 

Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации за исключением средств, 

разрешенных организаторами Олимпиады в условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов. 

В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и 

(или) условий и требований по проведению Олимпиады организаторы 

вправе удалить такого участника из аудитории, при этом он лишается права 

дальнейшего участия в Олимпиаде, а его результаты аннулируются. 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам 

Олимпиады предоставляется право подать в Оргкомитет Олимпиады в 

письменной форме апелляцию на результаты участника олимпиадного 

состязания. Поступившие апелляции рассматриваются, и по результатам 

рассмотрения выносится одно из следующих решений: об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов, об удовлетворении 

апелляции и изменении оценки в баллах. 

Решение об апелляции принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается Оргкомитет, жюри, апелляционная комиссия, которые 

формируются из профессорско-преподавательского состава и иных 

категорий работников образовательной организации, участвующей в 

организации и проведении Олимпиады.  
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Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады.  

Оргкомитет Олимпиады:  

- устанавливает сроки проведения Олимпиады; 

- за месяц до начала Олимпиады разрабатывает, утверждает и 

публикует на официальном сайте вуза в сети «Интернет» задания, условия и 

требования по проведению Олимпиады и критерии их оценивания; 

- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участие в Олимпиаде, о сроках 

и месте проведения Олимпиады, а также о настоящем порядке, условиях и 

требованиях по проведению Олимпиады. 

- обеспечивает сбор и хранение в течение года согласий 

совершеннолетних лиц, заявивших о своём участие в Олимпиаде, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участие в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады с 

соблюдением единых условий и организационных подходов при проведении 

Олимпиады школьников; 

- утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады, выдаёт 

дипломы победителям и призёрам; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие во время 

проведения Олимпиады; 

- осуществляет подготовку наградных документов; 

Итоги Олимпиады проводит жюри. 

Победителю Олимпиады вручается диплом I степени, а призёрам – 

дипломы II и III степени. Оргкомитет имеет право своим решением изменить 

число призовых мест, присуждаемых в Олимпиаде.  

Итоги Олимпиады утверждаются приказом ректора Университета. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

рост популярности дистанционного обучения в России становится одним из 

наиболее эффективных способов реализации инновационного подхода в 

преподавании иностранных языков. Применение ИКТ в образовательном 

процессе   существенно  расширяет возможности  организации учебной  

деятельности обучаемых в аспекте интерактивного взаимодействия 

преподавателя и студента. 

Любая образовательная технология (технология развития критического 
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мышления, творческого мышления, проблемного и развивающего обучения, 

технология интеграции) предполагает индивидуальное продвижение   по 

учебному материалу, так как каждый обучаемый имеет  собственные цели 

обучения, определенный  уровень обученности  и  свои интеллектуальные 

возможности. Обучаемый  превращается в субъект обучения, он «учится 

учиться» и самостоятельно  выстраивает собственную модель обучения.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом вузе обладает 

большими развивающими возможностями, поэтому при организации 

обучения могут быть задействованы не одна, а несколько из перечисленных 

технологий. Выбирая образовательную технологию или совокупность 

технологий, преподаватель внутренне дифференцирует процесс обучения, 

оно становится индивидуальным для каждого. 

С этой целью выявляются возможности иностранного языка в развитии 

интеллектуальной сферы студентов на основе формирования определенных 

интеллектуальных умений, которые пронизывают насквозь всю систему 

обучения иностранным языкам. Их наличие тесно связано с формированием 

общеучебных умений, коммуникативной компетенции, результатом которой 

являются коммуникативно-познавательные умения обучающихся в четырех 

видах речевой деятельности. Приобретение ими языковых знаний по 

основным аспектам изучаемого иностранного языка – фонетике, лексике, 

грамматике – немыслимо без использования ряда интеллектуальных 

операций в качестве средства усвоения фонетики, лексики, грамматики, 

социокультурного аспекта.  

Электронно-учебный комплекс учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в неязыковом вузе позволяет выделить специфические 

интеллектуальные умения по каждому виду речевой деятельности, а затем 

обобщить, систематизировать и перегруппировать их с целью создания 

единой для всех видов иноязычной деятельности структуры 

интеллектуальных умений. Это относится прежде всего к развитию таких 

интеллектуальных умений, как анализ, синтез, к таким качествам мышления, 

как конкретность, гибкость, сообразительность, воображение, логичность 

[3]. 

В практике преподавания иностранного языка могут быть 

использованы различные приемы речемыслительных задач, которые 

способствуют развитию вышеуказанных интеллектуальных умений. 

Достоинство метода речемыслительных задач состоит в том, что он 

активизирует мыслительную деятельность посредством опоры на 

приобретенный опыт, который выступает главным звеном в понимании 

нового [7]. Применительно к изучению иностранного языка – это речевой 

опыт. Чем выше уровень сформированности умений и навыков, тем более 

сложными единицами оперирует обучающийся при решении поставленных 

задач [1]. Проблемное предъявление материала на занятиях по иностранному 

языку возможно в форме презентации  речемыслительных задач с целью 

активизации интеллектуальной деятельности. При профессионально-
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ориентированном обучении возможность применения метода 

речемыслительных задач безгранична, поскольку любую специальность 

можно представить в виде системы понятий, с которой связана система 

языковых средств, прежде всего лексическая. Система учебных действий, 

необходимых для решения речемыслительных задач, может быть 

представлена как система упражнений. При формировании учебных умений 

в процессе решения речемыслительных задач необходимо обеспечение 

слухового и зрительного контроля для активизации внимания и привлечения 

различных каналов восприятия (слухового и визуального). С этой целью 

возможно использование следующих приемов: 

- прием имитации звукового речевого образца с последующим 

самоконтролем по звуковым и зрительным ключам; 

- сравнение речевого высказывания со звучащими ключами; 

- подкрепление звуковых образцов зрительными; 

- сочетание звуковых и зрительных ключей на разных стадиях 

формирования навыков; 

- отсроченная коррекция ошибок студентов, позволяющая каждому 

осуществить сличение и самокоррекцию; 

- прием проведения взаимоконтроля и взаимокоррекции в случае 

невозможности осуществления самокоррекции; 

- использование в контрольных упражнениях зрительных опор, 

помогающих построить содержательных план высказывания и направить 

внимание на его оформление; 

- сличение фонозаписи ответа обучаемого со зрительным или 

звуковым образцом, самокоррекцией, взаимокоррекцией путем 

прослушивания фонозаписи и сравнения с ключами; 

Методические приемы данного типа могут функционировать при 

усвоении каждой порции учебного материала. Данные приемы реализуют 

следующие принципы: принцип прочности запоминания речевого образца, 

принцип активной мыслительной деятельности студента в процессе 

контроля; принцип индивидуализации; принцип сочетания различных видов 

наглядности; принцип соотнесенности в системе контрольно-учебных 

действий речевого и мыслительного порядка [2]. 

В процессе решения речемыслительных задач необходимо 

формирование умений студентов оценивать собственное речевое 

высказывание. Для этого возможно использование следующих приемов: 

- прием содержательной оценки высказывания студента, включающий 

сравнение ответа со звуковым или зрительным образцом; 

- прием поощряющей оценки, в которой преподаватель сначала 

сообщает положительные стороны ответа студента, неправильные действия 

обучающегося корректируются посредством сравнения с образцом; 

- прием оценки, ориентирующий на индивидуальные относительные 

нормы, присущие данному обучающемуся, когда сравнивается результат по 

сравнению с предыдущими результатами. 
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Посредством данных приемов реализуются принципы 

индивидуализации, активности умственной деятельности студента. Получая 

информацию о качестве выполнения речевого действия, он также проявляет 

позитивные или негативные эмоциональные реакции. Обратная связь в 

данном случае служит основой для текущего мотивационного процесса 

регуляции умений.  

Таким образом, описанные выше приемы позволяют преподавателю 

достичь следующих целей: 

1) Научить студентов оценивать свое речевое высказывание на 

основе сравнения его с образцом и с критериями, присутствующими в 

сознании обучающегося или представленными в виде внешнего образца и 

умозаключения о соответствии / несоответствии образцу, достаточности / 

недостаточности; 

2) Формировать адекватную самооценку у обучающихся, 

осуществляя оценку с учетом влияния специальных приемов на каждого 

студента; 

3) Регулировать текущие учебные усилия студентов, влияя на 

учебную мотивацию через мотивы достижения посредством 

дифференцированного применения приемов оценки. 
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Вычислим криволинейный интеграл по длине дуги (1типа) вида 

                                                     
ñ+
c

dsyx ,)(

 
где  С- контур треугольника ОАВ с вершинами в точках А(1,0), В(0,1) 

и О(0,0): 

                                У 

                                В 

                                   

                                                                                               

                                         О                            А       Х 

 

Будем двигаться из начала координат против часовой стрелки. По 

свойству аддитивности 

                      

.)()()()(ñ ñ ññ +++++=+
C AB BOOA

dsyxdsyxdsyxdsyx
 

И вот здесь наступает довольно интересный момент перехода от 

интегрирования по дифференциалу дуги ds к интегрированию по 
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переменным х и у. Разные источники решают это по разному. 

Некоторые задачники [1,4]   просто применяют формулы, 

связывающие эти три понятия 

                                     
dyxdsdxyds 22 1,1 ¡+=¡+=

                           (1) 

и, не вдаваясь в подробные объяснения,  меняют порядок , 

т.е.направление, интегрирования на отрезках АВ и ВО. 

Зададимся вопросом: на каком основании это делается, если 

криволинейные интегралы по длине дуги (1 типа) не зависят от направления 

интегрирования, зато перестановка пределов интегрирования в 

определённом интеграле меняет его знак на противоположный? 

Пытаясь ответить на этот вопрос,  приходим  к выводу, что формулы 

(1) здесь требуют отдельного пояснения.  

Из них следует, что знак дифференциала дуги определяется знаком 

дифференциалов независимых переменных, а последние могут быть 

отрицательными как приращения тех же независимых переменных. 

Дифференциал же дуги ds здесь отрицательным быть не может по 

определению криволинейного интеграла 1 типа как длина элементарной дуги 
sD . Следовательно, формулы (1) целесообразно  привести к виду 

                                   
.1,1 22 dyxdsdxyds ¡+°=¡+°=
 

Учитывая вышесказанное, распишем далее решение задачи:
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Само собой, тот же результат получается при обходе контура по 

часовой  стрелке. 

Резюме: поскольку при вычислении криволинейных интегралов 1 типа 

дифференциал дуги как длина элементарного отрезка дуги есть величина 

положительная, на тех участках интегрирования, где приращения 

независимых переменных  х и у отрицательны, при смене переменной 

интегрирования необходимо поменять знак подынтегрального выражения. 

Что и приводит к перестановке пределов  интегрирования в определённом 

интеграле без смены направления интегрирования. 

 

В чём принципиальная разница между интегралами 1 и 2 типов? 

На первый взгляд выглядят они совершенно одинаково. 

Подынтегральные выражения обоих содержат функцию двух переменных 

f(x,y) и отличаются лишь элементами интегрирования ds для 1 типа и dx,dy 

для 2 типа. 

Тем не менее при изменении направления интегрирования интегралы 2 



81 

 

типа меняют знак на противоположный в отличие от интегралов 1 типа. 

В учебниках [2,6] даются такие формулы перехода от дифференциала 

дуги ds к dx и dy: 

(2)   
ññ ñ ñ ==

ll l l

dsyxQdyyxQdsyxPdxyxP ,cos),(),(,cos),(),( ba

          

либо  

                              
dsdydsdx ba cos,cos ==

. 

Но они не особо проясняют ситуацию, поскольку, во-первых, здесь на 

поверхностный взгляд возникает вопрос: что есть acos  и bcos ? Константы, 

которые можно вынести за знак интеграла? (рассеянный, либо чересчур 

предприимчивый студент, пожалуй, так и сделает), новые переменные 

интегрирования? Если это переменные величины, непрерывно 

изменяющиеся в каждой точке кривой интегрирования, то логичнее  ввести 

их каким- то образом под знак дифференциала. 

Во-вторых, если речь идёт о проекциях ds как отрезка на оси ОХ и ОУ, 

то эти косинусы абсолютно не играют никакой роли при смене направления 

интегрирования:  при тупом угле проекция отрицательна, при остром – 

положительна, но этот угол определяется только положением кривой, а не 

направлением  интегрирования. 

Но если рассматривать ds как вектор, то всё встаёт на свои места, так 

как в этом случае мы имеем acosds  и  bcosds  суть алгебраическими 

проекциями этого вектора на соответствующие оси координат: 

                                    yx sdsdsdsd
CCCC

== ba cos,cos
 

и знак этих проекций меняется при смене направления 

интегрирования. 

Резюме: при смене переменной интегрирования в интегралах 2 типа 

дифференциал дуги ds нужно рассматривать как векторную величину. 

Тогда дифференциалы независимых переменных dx и dy будут представлять 

собой алгебраические проекции этого вектора на соответствующие оси. 

Формулы перехода (2) обретут более точный смысл, если их записать 

следующим образом: 

                 
ññ ñ ñ ==

l

у

l l l

х sdyxQdyyxQsdyxPdxyxP .),(),(,),(),(
CC

 
Этот вывод полностью соответствует теоретической основе 

криволинейного интеграла 2 типа как интеграла, содержащего векторные 

функции скалярных аргументов[3]:     

                               

.),(),(),( sdQPFdyyxQdxyxP
ll

CG
Ö=+ ññ

 
где подынтегральное выражение последнего интеграла есть работа 

силы по элементарному перемещению,т.е. скалярное произведение векторов.    

Отметим, что разные источники освещают вопрос связи переменных 

интегрирования с дифференциалом дуги по разному.   
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Г.М.Фихтенгольц [5] говорит о проекции дуги, которая меняет знак в 

зависимости от направления интегрирования и вводит понятие направления 

дуги. 

Л.Д. Кудрявцев [6] пользуется понятием касательного вектора 

                                             )cos,cos,(cos gbat=
G

  
к дуге в данной точке. 

Лунгу [7] вводит понятие дифференциала дуги как векторной 

величины .sd
C
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Рассмотрение типов общения, используемых на учебных занятиях, 

позволяет определить их коммуникативные цели и задачи, установить 

основные характеристики и отличительные признаки, а также условия 

осуществления коммуникативного акта определенного типа. Эти сведения 

должны способствовать такой организации обучения общению, которая 

позволила бы подготовить обучающихся к естественной коммуникации. 

Выделяют следующие типы общения: 

1. Учебное общение. 
Рассматриваемый тип является реальным общением, которое может 

осуществляться только в определенных условиях, а именно в учебном 

заведении на занятиях иностранным языком. Общающиеся имеют 

фиксированные роли: преподаватель и его ученики. Эти роли требуют 

определенных статусных отношений, они неравноправны. Преподавателю 

принадлежит ведущая роль, а обучающимся отводится подчиненная роль. 

Целью учебного общения является передача учителем и приобретение 

учащимися языковых, страноведческих и культуроведческих знаний и 

формирование речевых умений и навыков. Соответственно основной 

функцией данного общения является информативная, которая реализуется 

через сообщаемые преподавателем новые знания. Существенную роль 

играют также регулятивная, воздейственная и оценочная функции. Первая 

заключается в управлении преподавателем учебным процессом, вторая – в 

формировании качеств личности ученика, а третья – в стимулировании, 

поощрении и коррекции учебной деятельности обучаемого. Мотивом 

учебного общения служит потребность овладеть изучаемым языком, интерес 

к нему и к стране. Информация, которой обмениваются коммуниканты, это 

сведения о языке и стране, упражнения для усвоения языкового материала, 

указания по организации учебной деятельности и оценка ее. При этом все, 

что сообщается учителем, является новым для учащихся9. 

Содержание учебного общения состоит в объяснении нового 

фонетического, лексического и грамматического материала, в 

страноведческом комментарии по поводу использования языковых средств, 

речевого и неречевого поведения в определенных коммуникативных 
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ситуациях, а также в тренировочных упражнениях для усвоения языкового 

материала. Данный тип общения включает все формы контроля и оценки 

учащихся, в том числе и уточняющие вопросы, стимулирующие и 

поясняющие реплики, поощрения и критику. Сюда же относятся все 

указания преподавателя по организации учебной работы, задания, которые 

учащиеся должны выполнять, замечания дисциплинарного характера и пр10. 

Таким образом, данный тип общения является обязательным и 

необходимым для овладения иностранным языком. Однако это только 

начало работы, поэтому отводимое на него время должно быть по 

возможности ограничено. 

С целью повышения эффективности учебного общения следует прежде 

всего изменить отношения преподавателя и учащихся с субъектно – 

объектных на субъектно – субъектные. Это означает, что преподаватель из 

руководителя, который определяет, кому и что следует говорить и делать, 

превращается в партнера по общению. В этом случае преподаватель 

становится участником совместной творческой деятельности в области 

ознакомления и усвоения языковых средств, источником важной и 

интересной информации, помощником в сложной работе над языком. Он 

направляет учебную деятельность своих учеников, стимулирует, поощряет и 

активизирует их усилия. Целесообразно также по возможности сократить 

число механических упражнений, отдав предпочтение творческим видам 

работы. Так, например, упражнения типа подстановки могут быть заменены 

на более творческие, если предложить учащимся описать предмет\картинку, 

не повторяя названия предмета – употребление личных местоимений; 

изобразить “разговор с глухим”: ученик задает вопрос \ произносит реплику, 

но его собеседник “не слышит”, и тогда третий участник повторяет реплику 

в косвенной речи: “ Тебя спросили, тебе сказали, что…”. Для закрепления 

лексики можно предложить составить короткий текст, рассказ, описание, 

диалог с заданными словами; восстановить предложение, диалог, короткий 

рассказ по ключевым фразам, словам и т.д11.  

2. Общение, имитирующее реальное. 

Осуществляя данный тип общения, учащиеся воспроизводят готовые 

акты речи, т.е. они не выражают собственные мысли, а сообщают чужие. 

Поэтому рассматриваемый тип общения называется имитирующим. В 

учебном процессе имитирующее общение необходимо, поскольку оно 

готовит к свободному общению, давая образцы реализации наиболее 

распространенных коммуникативных намерений в речевых актах. В свете 

современной цели обучения имитирующее общение выполняет еще одну 

важную функцию: знакомит с социально-культурным аспектом 

коммуникации, т.е. с речевым и неречевым поведением носителей языка в 
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определенных коммуникативных ситуациях. Учащиеся знакомятся также с 

языковыми средствами, закрепленными за определенными речевыми актами. 

Таким образом, именно этот тип общения закладывает основы 

коммуникативной компетенции обучающихся. Цель данного типа общения 

двоякая: приобретение опыта (формирование умений и 

навыков)повседневного общения и получение необходимых 

страноведческих знаний, на основе которых усваиваются узуальные нормы и 

формируется культура поведения коммуникантов. Данный тип общения 

отличается от учебного своей направленностью на овладение актами 

общения в их лингвистической и экстралингвистической реализации и 

формирование на этой основе коммуникативных умений (начальная стадия 

овладения общением). Как было отмечено, главной целью учебного общения 

является приобретение языковых знаний и соответствующих навыков и 

умений. Материалом для формирования этих последних являются 

законченные отрезки речи, но не обязательно соотносимые с 

коммуникативными актами. 

Участниками имитирующего общения являются ученики, которые 

исполняют роли персонажей воспроизводимого текста. Весьма желательно, 

чтобы ученик не просто воспроизводил по памяти текст, но и изображал 

своего персонажа. В этом случае он лучше усвоит особенности речевого и 

неречевого поведения носителей языка. Ситуации, используемые в 

имитирующем общении, должны изображать типичные естественные 

ситуации повседневной жизни в стране изучаемого языка, либо в нашей 

стране, но при участии иностранцев. В случае отсутствия зрительной опоры 

(последняя весьма желательна), следует дать подробное словесное описание 

изображаемой ситуации, отметив особенности поведения коммуникантов12. 

Содержание учебной работы в рамках имитирующего общения 

заключается в следующем: 

1. Восприятие и воспроизведение определенного акта общения, 

изображенного в кинофильме или телефильме (наилучший вариант), 

послушанного в магнитофонной записи или представленного учителем. 

Работа начинается с анализа коммуникативной ситуации, лингвистических и 

экстралингвистических особенностей реализации акта общения, затем 

следует контроль понимания услышанного. Из текста выделяются 

закрепленные за данным актом языковые средства и дополняются 

стилистическими вариантами. После этого выполняются упражнения для 

усвоения указанных языковых средств. Завершается работа заучиванием и 

воспроизведением исходного текста. 

2. Постановки и составление диалогов по аналогии, реализующих тот 

же речевой акт. К этим последним можно отнести: восстановление диалога 

по ответным репликам, по инициирующим репликам, по первой и последней 
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репликам, сравнение с исходным текстом, внесение изменений, заучивание, 

изображение. 

3. Составление диалога к сцене, изображенной на картине. Сначала 

описание ситуации: кто? с кем? где? когда? что делают? зачем? какое 

настроение и какие взаимоотношения у коммуникантов? о чем говорят? 

Затем составляется диалог, он сравнивается с исходным, исправляется, 

заучивается и воспроизводится. 

4. Мозаика. Вариант 1: У одного ученика текст, а у другого – картинка; 

этот последний задает вопрос первому (ответ: да – нет) и восстанавливает 

текст. Затем вносятся исправления, и текст заучивается. 

Вариант 2: У одного ученика текст, другой задает ему вопросы, третий 

восстанавливает текст и т.д. 

Вариант 3: Один достаточно длинный диалог разделяется на три части. 

Ученики должны восстановить диалог, описать ситуацию, разыграть сцену. 

5. Мимы. 2 – 3 ученика молча разыгрывают сценку. Зрители 

определяют действующих лиц, место, время, цель общения и составляют 

диалог.  

Как это следует из вышеизложенного, имитирующее общение  

необходимо как этап, готовящий к свободному общению. 

3. Симулятивное (подражательное) общение. 

Симулятивное общение дает возможность как бы выйти за стены 

аудитории и включиться в естественную жизнь. Это следующий этап в 

овладении естественным общением после имитирующего. Оно 

предназначено для воссоздания в учебных условиях актов реальной 

коммуникации. Для этого создаются ситуации, подобные реальным, и 

обучаемые выступают в них в разных социальных ролях, изображая, как 

правило, вымышленных персонажей. В числе принимаемых ими социальных 

ролей могут быть такие, которые входят в их ролевой репертуар (ученик, 

дочь, сын и пр.), и такие, которые в него не входят (ученый, космонавт, 

детектив и пр.). Причем это может быть как некая обобщенная роль без 

личностных характеристик (продавец – покупатель, врач – пациент, и пр.), 

так и вымышленный конкретный персонаж (Поль Мартен, 16 лет, ученик 

лицея). Цель общения заключается в приобщении к жизни в условиях страны 

изучаемого языка. Мотивируется акт общения интересом к содержанию 

изображаемых сцен, желанием хорошо сыграть свою роль, духом 

соревнования, фантазией. Здесь задействованы как познавательные мотивы и 

интерес, так и желание проявить себя наилучшим образом. 

Экспериментальные данные и опыт преподавания свидетельствуют, что 

часто, выступая не от своего лица, обучающийся чувствует себя более 

свободно, раскованно. Это благоприятно сказывается на его активности, 

изобретательности, коммуникабельности. Новым для участников общения 

является речевое и неречевое поведение их партнеров «в стране изучаемого 

языка». 

Таким образом, характерными особенностями симулятивного общения 
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являются создаваемая ситуация, чаще всего проблемная, подражающая 

естественной, и новые социальные роли обучающихся. Симулятивным 

является и коммуникативное намерение изображаемого персонажа, 

например, приобрести автомобиль, совершить туристическую поездку и пр. 

В отличие от имитирующего общения здесь ученик сам организует свое 

речевое и неречевое поведение путем импровизации в соответствии с 

ситуацией и своим коммуникативным намерением.  

К приемам осуществления симулятивного общения относятся 

следующие: 

Драматизация – представления в виде сцен рассказов, сказок, 

забавных историй и пр., а также сюжетных картин или серий картин и пр. 

Данный вид симулятивного общения наиболее легкий, так как задается тема 

и сюжет. Задача ученика воплотить это в акт речи.  

Скеч – это подготовленная заранее, часто написанная учениками, сцена 

по заданной проблемной ситуации с указанием персонажей, их социального 

статуса и ролевого поведения. Иногда скеч создается на основании 

предложенного сценария. Обучающийся выступает здесь в двух лицах – 

автора, создавшего текст своего персонажа, и актера, его исполняющего. То, 

что скеч готовится заранее, позволяет включить в речь достаточно богатый 

языковой материал м сделать высказывания более естественными. 

Ролевая игра – отличается, прежде всего, свободой и спонтанностью 

речевого и неречевого поведения персонажей. Каждый участник игры в ходе 

самой игры организует свое поведение в зависимости от решаемой 

проблемы, своего коммуникативного намерения и поведения партнеров13. 

Как это следует из вышеизложенного, именно симулятивное общение 

обучает естественному общению, поскольку при этом проигрываются 

разнообразные ситуации реальной действительности, и коммуниканты сами 

определяют свое ролевое поведение. 

4. Аутентичное общение. 

Подлинное общение возможно и на учебном занятии, если 

обсуждаются актуальные и интересные для учащихся вопросы. В этом 

случае обучающийся высказывается от своего лица, исполняя любую 

присущую ему роль. Что касается преподавателя, то он берет на себя роль 

организатора общения, либо его участника, а также «банка данных», но 

отказывается от своей традиционной роли руководителя и хозяина 

положения. Все участники общения равноправны, каждый может говорить, о 

чем он хочет, и что он считает нужным. Каждый выражает свое личное 

мнение, говорит о том, что его интересует, поэтому он всегда сообщает что-

то новое своим партнерам. Этот тип общения отличается высокой 

мотивацией, вытекающей из значимости обсуждаемых вопросов, 

оригинальности мнений и заинтересованности всех в нахождении 

                                                           
13

 Калимулина О.В. Ролевые игры в обучении диалогической речи / О.В. Калимулина // Иностранные языки 

в школе. - 2003. - №3. - С. 17-20. 



88 

 

правильного решения14. 

Содержанием аутентичного общения может быть любая проблема 

реальной жизни. Например, обсуждение и принятие решения по какому-либо 

конкретному вопросу (посещение театра, организация вечера, прием 

иностранцев и пр.), дискуссии по морально-этическим, социальным, 

политическим и другим вопросам. Например, выбор профессии, планы на 

будущее, отношения с родителями / друзьями, посещение страны изучаемого 

языка, отношение к текущим политическим / экономическим событиям и пр. 

«Круглый стол», т.е. обсуждение какой-либо важной проблемы, например, 

защита окружающей среды, к которому все участники готовятся заранее. 

Ведущий организует дебаты и делает заключение в конце обсуждения. И, 

наконец, проблемные ситуации, из которых нужно найти выход. Например, 

через неделю должны приехать два лицеиста из Франции. Выяснилось, что 

семья, которая должна их принять, не сможет этого сделать. Как поступить? 

Таким образом, в процессе аутентичного общения разрешаются 

различные жизненные проблемы. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть необходимость использования 

на уроке всех рассмотренных типов общения. Причем предпочтение должно 

быть отдано двум последним, т.к. именно они обеспечивают воссоздание в 

учебных условиях тех ситуаций и коммуникативных актов, которые 

актуальны для будущего иноязычного общения обучающихся. 
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Глобализация является таким процессом, с течением которого мир 

превращается в единую глобальную систему. В новейшей истории 

наблюдается переход от производства товаров к производству услуг, 

проведение исследований, введение инноваций. Развитие информационных 

технологий, в свою очередь, превращает знание в основной предмет труда. 

Но знания не обладают такими свойствами, которые могли бы являться 

неотъемлемой частью земли и капитала, а именно исчерпаемостью. Они 

обуславливают рост, играют одну из самых важных и значимых ролей в 
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условиях глобализации. 

Точного определения понятия «Глобализация образования» не 

существует, так как оно возникло совсем недавно. Но в данной ситуации 

речь идет о создании всемирной единой унифицированной системы 

образования.  

Основными источниками глобализации являются: 

1. Научно-технический прогресс (НТП), а именно развитие 

интернета; 

2. Транснационализация; 

3. Объединение культурных традиций. Например, английский язык 

превратился в международный язык; 

4. Мировая торговля; 

5. Переход к рыночным отношениям. 

Развитие инновационных технологий является основополагающей 

характеристикой современного мира. Это также сказалось и на образовании. 

В эпоху глобализации образование стало центральным узлом, где сходятся 

преимущества и противоречия. 

Образование, как таковое, дает возможность получать высокие 

доходы, однако же, его стоимость достаточно велика. В наше время затраты 

на образование в несколько раз превосходят все остальные расходы, но всё 

же эти затраты со временем окупают себя. 

Проявления глобализации в сфере образования: 

1. Глобальный рынок образования; 

2. Образовательные транснациональные корпорации; 

3. Информатизация образования; 

4. Интеграция; 

5. Стандартизация образовательных систем и культурных 

ценностей. 

Открываются неограниченные возможности доступа к образованию в 

ходе развития глобализации. В большинстве случаев это связано с  научно-

техническим прогрессом в области информационных технологий. В 

современном мире одним из основных ресурсов для получения информации 

является Интернет, как для школьников, студентов, преподавателей, так и 

для большого числа лиц, которые желают получить дополнительное 

образование или поменять профессию. Человек, который уже получил 

образование, увеличивает объем собственных знаний в течение жизни.  

Глобализация выносит процессы конкуренции на международный 

уровень в сфере образования. В конкурентной борьбе за лучших студентов, 

преподавателей, аспирантов участвуют образовательные учреждения из 

разных стран. В борьбе за лидерство в мировой системе образования 

увеличивается роль образовательных учреждений, а также происходит 

обеспечение конкурентных преимуществ на рынке образования. 

Из-за стремительно быстрого развития современных информационных 

технологий,  образовательный процесс начал расти и принимать новые  
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формы. Стремительно развивается дистанционное образование. Ведутся 

Интернет-занятия, происходит общение между студентами и 

преподавателями в Мировой сети. На сегодняшний день студент может сам 

выбрать научного руководителя из любого города, и даже страны. Активно 

разрабатываются разные способы обучения при помощи Интернета. 

Новейшие технологии позволяют решить такую проблему как 

наглядность в процессе обучения. Рисунки, графики, схемы, чертежи, 

диаграммы, которые позволяют лучше усвоить учебный материал, стали 

обязательной частью учебных программ, представленных на съёмных 

носителях. Также для иллюстрации отдельных структур используется 

компьютерный проектор. 

Активное внедрение компьютерных инноваций  в образовательный 

процесс связано и с серьезными проблемами. Одной из этих проблем 

является то, что учащийся и преподаватель должны владеть высокой 

компьютерной грамотностью.  

Другая проблема - языковая. Немалая доля компьютерных сайтов 

представлена на английском языке, следовательно, недостаточное знание 

иностранного языка, в частности английского, отталкивает человека от 

новых возможностей. 

Имеется еще одна проблема, о ней часто говорят врачи. Повышение 

уровня образования, внедрение компьютерных технологий влекут за собой 

проблемы, которые связаны со здоровьем, а именно, со зрением. 

Следующая проблема, возможно, является одной из важных – это 

вопрос доступа к компьютеру и Интернету. Данная проблема уже 

фактически решена в развитых странах и в крупных образовательных 

центрах. Она является одной из наиболее актуальных для бедных стран, в 

которых нет даже компьютеров. 

Доступ к важнейшим факторам развития человеческих возможностей, 

а также проблема доступа к информации внутри отдельных стран, стоит 

крайне остро. Это особенно заметно в переходных государствах. Безусловно, 

что семьи, обладающие высоким доходом,  располагают немалыми 

возможностями, чтобы дать своим детям престижное образование, чем семьи 

с низкими доходами.  

В современном мире роль знаний и образования все более возрастает. 

Одним из важнейших процессов, влияющих на мировую экономику всех 

стран, является глобализация. Она объединяет весь мир со всеми 

выходящими преимуществами и недостатками. Конкуренция считается 

главным двигателем глобализации на мировом рынке, она оказывает 

большое влияние практически на все отрасли производства, сохраняя на 

мировой арене только самые конкурентоспособные компании. Главным 

минусом глобализации является то,  что страны, находящиеся за гранью 

бедности, потерпят большие убытки, превратятся в отсталые. 
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Университетская организационная культура образует ценностный и 

нормативный фундамент в системе высшего образования. Она влияет не 

только на институциональные образовательные процессы, но и на изменения 

в содержании образовательных государственных стандартов, обусловленные 

новыми социально-экономическими и социально-политическими задачами.  

Качественное преобразование рынка образовательных услуг в 
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соответствии с реальным экономическим спросом на направления 

подготовки  становится возможным при повышении эффективности 

организационной культуры университетов. 

Современное классическое университетское образование – это важный 

социально-политический инструмент воспитания будущего политического 

регионального класса, новых политических лидеров в соответствии с 

принципами толерантной организационной культуры, основанной на 

академической и профессиональной меритократии, справедливости 

итоговых экзаменов и экзаменационных оценок. Системы высшего 

образования способствуют росту социального сцепления в обществе, 

которое в ценностной сфере проявляется в том, насколько последовательно 

одни и те же люди склонны и предпочитают занимать схожие моральные 

позиции по вопросам, которые на первый взгляд не связаны между собой. 

Люди, получившие высшее образование, часто обладают общностью 

университетского и студенческого опыта, что является важным вкладом в 

развитие эгалитарного общества. Поэтому высшее образование обеспечивает 

своим выпускникам, преподавателям, сотрудникам и студентам 

существенную схожесть в нормативных образцах и ценностных моделях 

поведения. Это укрепляет общественную систему и препятствует росту 

девиантных поступков и радикальных социальных практик. Тем самым 

институт формального высшего образования представляет собой постоянно 

действующий инструмент поддержания и воспроизводства социального 

контроля.  

В сфере университетского образования происходят социальные 

диспропорции и дисбалансы в подготовке квалифицированных кадров. 

Мировой финансовый кризис привел к снижению необходимости 

преодолении технократической и социальной асимметрии университетских 

знаний. 

Постиндустриализация российского общества открывает большое 

число вакансий в сфере обслуживания и торговли, в органах управления,  

финансовых структурах и т.д. Хотя иногда университетское образование 

рассматривается как институт формального получения диплома или 

получения некоторых, не связанных с образованием социальных благ 

(например, в виде отсрочки от армии), в связи с чем некоторые либеральные 

экономисты (Е. Гайдар, А. Кудрин, Е. Ясин и др.) полагают, что необходимо 

ужесточить институциональные требования к поступлению в вузы. В общем 

виде, даже безотносительно к будущей занятости выпускника, необходимо 

признать, что обучение в университете способствует выработке у студентов 

рыночных ценностей и норм поведения, высоких мотивационных и 

лидерских качеств, аналитических и когнитивных способностей, которые 

высоко ценятся в мире современного бизнеса, государственного управления 

и неправительственных гражданских организаций. 

Сегодня связь между университетами, их ценностями и нормами и 

перспективой построения гражданского общества, эффективностью и 
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безопасностью государства очевидны, поскольку сложности в высшем 

образовании приводят к неспособности современного российского общества 

обеспечить формирование у молодежи социально значимых нравственных 

ценностей и норм поведения, патриотизма и гражданской ответственности.  

Cуществующие в университетах образовательные нормы и ценности 

пока не могут послужить основой инновационного развития. Во многом 

нехватка инновационных ценностей и норм в университетской среде 

является причиной того, что российские вузы аккумулируют «отложенную 

безработицу молодежи». Выпускники с низким образовательным  и 

профессиональным потенциалом ограничены жесткой конкуренцией только 

на местном, как правило, низко оплачиваемом рынке труда, что приводит к 

дальнейшему увеличению безработицы. В настоящее время российские 

власти в качестве борьбы с региональной безработицей среди недавних 

выпускников рекомендует «растянуть» университетское обучение 

(например, на магистерском или аспирантском уровне), предложить 

дополнительное образование или переобучение выпускникам, направления 

подготовки и специальности которых в настоящее время не пользуются 

спросом со стороны работодателей или повысить свою квалификацию 

любым другим способом (с помощью бизнес - школ, тренингов, 

профессиональных семинаров, конференций и т.п.). 

Реформирование российских университетов происходит в контексте 

смены ценностной парадигмы высшего образования. Существующая 

дилемма заключаются в выборе между прикладной направленностью и узкой 

специализированностью высшего образования или фундаментальностью и 

широтой изучения (которое дает некоторые знания обо всем). Хотя 

аксиологическая дилемма – отдать ли предпочтение универсальному или 

специализированному обучению – в университетском пространстве не очень 

актуальна, поскольку университеты имплицитно ориентированы на 

производство и ретрансляцию фундаментальных научных знаний, 

дополнение позитивистских ретрансляционных норм и ценностей 

университетского образования аксиологическими принципами соучастия 

студентов в образовательном процессе в наибольшей степени отвечает 

общественным потребностям в подготовке высококультурной и 

высокообразованной личности. 

В отличие от западной модели организационной университетской 

культуры, для которой характерна социальная и политическая 

полицентричность как институт повышения организационной 

эффективности (не нужно регламентировать каждый шаг работника, 

достаточно обозначить цели и следить за продвижением к ним), российская 

управленческая практика передачи рисков «на верх» и делегирования 

полномочий не обеспечивает устойчивость развития организационной 

культуры. Причины заключаются в исторической специфики развития 

организационной университетской культуры. 

Универсализация, гуманитаризация и полипарадигмализация 



95 

 

университетского знания – все эти социально-образовательные процессы 

влияют на трансформацию принципов и ценностей организационной 

культуры самым непосредственным образом. Ценностная структура 

университетов в определенной мере отражает систему ценностей общества, 

в котором они функционируют. 

В аксиологическом отношении организационная культура 

университетов отличается от культурных систем других образовательных 

учреждений на основе значимых институциональных особенностей, 

существующих на протяжении значительного периода времени, и связанных 

со всеми сферами жизни университета, причем эта связь реализуется 

непосредственно через организационные принципы и ценности. Принятие 

университетской культуры позволяет студентам и новым сотрудникам 

быстрее адаптироваться к новым для них социальным требованиям, а также 

легче признавать правила и нормы в высшем образовании. Именно 

университетская организационная культура способствует интеграции новых 

социальных субъектов в образовательной среде, особенно тех поколений, 

социализация которых происходила в условиях, существенно отличающихся 

от существовавших во время становления и закрепления сохраняющихся в 

российских университетах форм организационной культуры. 

Организационные ценности являются регуляторами, управляющими 

поведением людей в учреждениях высшего образования, а также 

индикаторами будущего социального развития и потенциальных изменений 

в системах нормативного контроля. Система организационных ценностей 

объединяет все элементы университетской системы в единое целое. Но под 

влиянием социально-экономических, социально-политических и 

социокультурных факторов процесс ценностной транзитивной  

трансформации происходит, как правило, нелинейно и стихийно. 
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Достижения науки и техники, их внедрение в нашу повседневность, 

сегодня неизбежны и перемены в системе современного образования не 

исключение. Информационно-коммуникативные технологии становятся 

необходимым компонентом в современной системе образования и 

современный педагог – это профессионал, использующий их в своей работе. 

В современной России система образования непрерывно развивается и для 

нее характерно постоянное обновление. Инновационный пик этого процесса 

пришелся на конец 1990-х годов. Вместо прежней однообразной школы 

стали появляться гимназии, лицеи, колледжи, профильные школы, 

международные школы и университеты, частные школы и вузы. Приоритеты 

в преподавании проявляются не в научении, а в создании условии для 

самостоятельного творческого поиска. 

Сегодня, в условиях современной школы, методика обучения 

переживает сложный период, связанный с изменением целей образования, 
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разработкой Федерального государственного образовательного стандарта 

очередного нового поколения, построенного на компетентном подходе. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в учебном плане сокращается 

количество часов на изучение предметов, в том числе и дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Все эти обстоятельства требуют новых 

педагогических исследований в области методики преподавания предметов, 

поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 

связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий. Некогда 

основательная и качественная система образования перестала отвечать 

запросам общества. Выпускникам вуза должны прививаться умения, 

позволяющие совмещать аналитические способности с практическими 

навыками работы в условиях внедрения новых технологий. Это непременно 

влечет за собой изменение системы оценки качества образования, которая 

будет способствовать определению уровня креативной состоятельности 

специалиста. В понимании сущности инновационных процессов в 

образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема 

изучения, обобщения, распространения педагогического опыта и проблема 

внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. В 

соответствии с современным темпами жизни становятся необходимой 

многообразная, многоуровневая и многовекторная подготовка, 

предоставляющая индивиду возможность успешной адаптации к быстрым 

трансформациям социума. Свободное обучение в условиях инновационной 

парадигмы базируется на принципе самостоятельности и ведущей роли 

личности в процессе своего обучения. Исходя из этого вытекает и 

важнейшая задача вуза – научить студента учиться и уметь ориентироваться 

в многообразии научного материала. Направленность инновационных 

технологий, способствующих развитию у студентов навыков 

самостоятельной работы, позволит повысить уровень их творческой 

активности и стимуляции в освоении знаний. Эффективность такой работы 

будет обеспечена за счет регулярного общения студента и преподавателя в 

рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя. 

Эта работа подразумевает использование непрерывного мониторинга 

самостоятельной работы студента и оценивая активности и достижений 

студента в процессе освоения дисциплины, его результатов работы во время 

семинарских занятий. Эта оценка осуществляется в ходе круглого стола или 

дискуссии, с помощью кейс-задач, через представление и обсуждение 

рефератов, т.е. занятий, направленных на формирование «знать» не только 

материал, данный на занятии преподавателем, но и «уметь» оперировать 

этим материалом, анализировать его и обобщать. 

Сейчас открываются широкие возможности применения 

мультимедийных программ, слайд-презентаций, применение иных 

электронных ресурсов, возможностей интернета, все это является гарантом 

эффективности современного учебного процесса. Мультимедийные 
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программы играют роль источника знаний, помощника в поиске ответов на 

поставленные вопросы. Достоинством презентаций является наращивание 

темпа аудиторного занятия. Все важные этапы занятия зафиксированы 

преподавателем на слайдах заранее, поэтому не приходится отнимать  время 

для дополнительных пояснений. Другим положительным моментом 

презентаций является наличие необходимой информации перед глазами, а 

так же возвращение к нужной информации при необходимости на любом 

этапе занятия. Сами занятия становятся интереснее, эмоциональнее, они 

позволяют учащимся в процессе восприятия задействовать зрение, слух, 

воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал. 

Мультимедийная презентация даёт возможность подать информацию в 

максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. Таким образом, у 

учащихся сразу работают два вида памяти  (визуальная, слуховая), что 

способствует лучшему усвоению нового материала. Создание слайд-

презентаций дает возможность использовать методы активного, 

деятельностного обучения. Проведение таких занятий требует от 

преподавателя специальной подготовительной работы.  

Внедрение новых технологии обучения, например дистанционная 

форма обучения подразумевает изменение самой философии образования, то 

есть превращение учета успеваемости из контролирующей в 

самоконтрольно-стимулирующую. Так же, новые технологии в обучении 

позволяют не только войти в мировое образовательное пространство, но и 

существенно интенсифицировать процесс обучения студентов в высшем 

учебном заведении. Отсутствие гибкости образовательной траектории, 

учебная загруженность студентов краткосрочность периодов обучения, 

отрыв от производства - все это негативно сказывается на качестве высшего 

образования в целом и на уровне подготовленности будущих специалистов в 

частности. Развитие дистанционных форм поможет сделать обучение в вузе 

максимально удобным и привлекательным. По мнению экспертов, 

дистанционное образование одно из наиболее эффективных (и 

перспективных) систем подготовки специалистов. Оно влечет за собой рост 

профессиональной мотивации преподавателей и повышение 

результативности их научно-педагогической деятельности. 

Если раньше система образования выполняла преимущественно роль 

транслятора социального опыта, то теперь она становится катализатором 

социальной мобильности человека. Открываются широкие возможности для 

постижения интеллектуальных и культурных ценностей, позволяющих 

личности быстро продвигаться по социальной лестнице. Изменение 

образовательной политики предполагает определенную переоценку уже 

сложившихся стереотипов и подходов к научно-педагогической 

деятельности. Поэтому одной из насущных задач образования на 

сегодняшний день является создание системы открытого образования, 

обеспечивающей общенациональный доступ к образовательным ресурсам на 

базе технологий дистанционного обучения. Применение 
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телекоммуникационных технологий дает возможность создания качественно 

новой информационной образовательной среды, среды без границ с 

возможностью построения глобальной системы дистанционного обучения. 

Одним из приоритетных направлений в этой области является широкое 

внедрение электронных технологий в учебный процесс. С точки зрения 

педагогической теории дистанционное обучение интересно как система, 

позволяющая с наибольшей полнотой реализовать современные требования 

к образованию: гибкость организационных форм, индивидуализация 

содержания образования, интенсификация процесса обучения и обмена 

информацией. 

Обобщив выше сказанное можно подвести итог, что инновационные 

технологии предполагают: 

- повышение уровня мотивации к учебе; 

- формирование высокого уровня развития обучающихся на основе 

включения их в постоянную усложняющуюся деятельность; 

- постоянное повторение, систематизация знаний. 

А к преимуществам информационных технологий  можно отнести: 

- оперативность в обновлении информации; 

- свободный доступ к любому источнику информации; 

- яркий красочный мир мультимедиа; 

- наглядность и творческий стиль работы. 

Таким образом современные образовательные технологии дают 

возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени. Современные образовательные 

технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ "ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАКОВ"  ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ 

РОССИИ 

USE OF THE CONCEPT "INTERPRETATION OF SIGNS" IN 

DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE BASIS OF THE FINANCIAL 

AND CREDIT SPHERE OF RUSSIA 

Аннотация  

Знаки в будущей базе знаний финансово-кредитной сферы России 

должны быть сначала осмыслены в виде, например, денег определенных 

форм (купюр и монет). Но сегодня появляются уже биткоины в форме 

электронных денег. И это тоже предмет для глубокого осмысления 

Согласно теории структуры знаков, купюры и монеты как денотат 

семиотического треугольника  находятся с формой денег, т.е. со свойствами 

денег, в отношениях пространственной и временной смежности. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что свойства денег являются следствием формы 

денег (денотата), а форма денег  является причиной свойств денег.  

Abstract 

Signs in the future knowledge base of Russia's financial and credit sphere 
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should first be understood in the form, for example, of certain forms of money 

(notes and coins). But today there are already bitcoins in the form of electronic 

money. And this is also a subject for deep comprehension 

According to the theory of the structure of signs, bills and coins as a denoter 

of the semiotic triangle are with the form of money, i.e. With the properties of 

money, in the relations of spatial and temporal contiguity. Hence we can conclude 

that the properties of money are a consequence of the form of money (denotation), 

and the form of money is the cause of the properties of money. 

Ключевые слова: интерпретация знаков, образовательный процесс, 

финансовые дисциплины, формы, деньги, свойства денег, содержание 

дефиниции, функции. 

Keywords: interpretation of signs, еducational process, financial disciplines, 

forms, money, money properties, the content of the definition, functions. 

 

По мысли Пирса, «знак не функционирует как знак до тех пор, пока он 

не осмысливается как таковой. Иначе говоря, знаки должны быть 

интерпретированы, чтобы быть знаками». [1] 

Следовательно, делаем мы вывод, знаки в будущей базе знаний 

финансово-кредитной сферы России должны быть сначала осмыслены в 

виде, например, денег определенных форм (купюр и монет). Но сегодня 

появляются уже биткоины в форме электронных денег. И это тоже предмет 

для глубокого осмысления самой сути существования денег, который 

требует использовать интерпретанту.  

Так, согласно Пирсу, «осуществляется это знание благодаря 

интерпретанте. Интерпретанта — это перевод, истолкование, 

концептуализация отношения знак/объект в последующем знаке (например, 

определенная реакция человека на воспринимаемый знак; объяснение 

значения данного слова с помощью других слов и т. д.). Каждый знак 

способен порождать интерпретанту, и этот процесс фактически 

бесконечен."[1] 

Переведем эти положения на язык разработчика базы знаний 

финансово-кредитной сферы России. В нашем случае в качестве 

интерпретанты будет  выступать концептуализация отношения знак/объект в 

последующем знаке. Например, человек познает понятие денег через их 

формы.  

Для разработки базы знаний в финансово-кредитной сфере России 

(ФКСР) необходимо научиться выявлять здесь знаки как категории.  Дело в 

том, что знак имеет «две стороны, которые невозможно отделить друг от 

друга. Одна сторона - это то, что знак обозначает (означаемое, содержание), 

а вторая - это то, чем он обозначен (означающее, форма). Например, товар 

также является знаком. Его форма - это то, что может быть воспринято 

органами чувств (вкус, цвет, запах, размер, вес и т.п.), а к содержанию 

относятся все те признаки (сигнификаты), которые важны для данного 

товара (функция, назначение, цена, свидетельства качества, впечатление от 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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товара и т.п.). 

Товар имеет форму и содержание, а в  магазине мы покупаем 

конкретный предмет – или денотат, который наряду с формой и 

содержанием образует семиотический треугольник: денотат (предмет) -

 означающее – означаемое»[2]. 

 Но, тогда, мы считаем, и деньги как категория тоже являются товаром 

особого рода и в то же время – знаком. В подтверждение тому приведем, 

например, следующее высказывание. «Деньги – это специфический товар, 

который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров 

или услуг». [3]. 

В нашей конструкции форма денег – это параметры цвета, размера, 

веса. Выразим форму денег через категории свойства денег: качественная 

однородность ; делимость и объединяемость ; сохраняемость ; 

портативность ; узнаваемость.  

Следовательно, появилась определенная конструкция, которая, как 

считают ученые,  «наглядно показывает структуру знака: единство 

духовного плана содержания и материального плана выражения» [4]. 

Таким образом, использование понятия "интерпретация знаков"  при 

разработке базы знаний финансово-кредитной сферы России, может 

оказаться полезной для концептуализации отношения знак/объект в 

последующем знаке. В нашем случае это будет отношение знаков к формам 

денег  
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АНИМАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ 

Аннотация: В данной статье раскрывается проблема организации 

досуговой деятельности подростов и детей в основном в сельской местности. 

Значение и влияние педагогического потенциала Тухума для  духовно-

нравственного воспитания, становления и развития полноценной личности 

ребенка. Также отмечены альтернативные формы организации досуга детей.   

Abstract: This article reveals the problem of the organization of leisure 

activities of adolescents and children mostly in rural areas. The importance and 

influence of the pedagogical potential of Tukhum for the spiritual-moral 

education, formation and development of integrated personality of the child. Also 

observed alternative forms of organization of leisure of children. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, досуг, анимация, 

социокультурная анимация, аниматор. 

Одной из основных задач в современном обществе является 

формирование всесторонне гармонично развитой личности через 

воспитательно-образовательный. Это не только объективная потребность - 

это главная цель, идеал настоящего воспитания. Ключевой проблемой в 

процессе развития личности является духовно-нравственное  воспитание.  

Сегодня мы наблюдаем процесс ускорения ритма жизни, с постоянным 

повышением уровня знаний и соответствующим повышением требований 

предъявляемых к членам общества. 

Данная тема исследования интересна и актуальна тем, что особое 

место в образовании детей на современном этапе развития занимает 

социокультурная анимация, обеспечивающая гармоничное и здоровое 

развитие личности, является «психо-стабилизатором» в образовательном, 

педагогическом процессе. 

В эпоху СССР был накоплен достаточно богатый многолетний опыт 

построения социокультурной деятельности в образовательном процессе. 

Чрезвычайно активно в масштабах всей страны велась деятельность 

пионерской и комсомольской организаций, которые охватывали не только 

внеклассную работу в учебном заведении, но и летнее досуговое время. 

Однако с распадом Советского Союза произошёл распад ведения всей 

досуговой деятельности с детьми, и как следствие, деморализация общества 

в целом. Социальная сфера страны оказалась в беспомощном состоянии в 

результате колоссального политического и социально-экономического 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25045711
http://elibrary.ru/item.asp?id=25045711
http://elibrary.ru/item.asp?id=25045711
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кризиса. 

В Дагестане также с давних времен придавали большое значение 

духовно-нравственному воспитанию. Такое воспитание формировалась 

через ремесленное дело, которое было характерно практически для каждого 

села, через адаты и традиции. П.К. Услар, характеризуя состояние 

образования и воспитания в горах отмечал: «Если об образовании народном 

судить по соразмерности числа школ с массою народонаселения, то 

дагестанские горцы в этом отношении опередили даже самые просвещённые 

европейские нации». Вся жизнь горца была связана с Тухумом (родом). Как 

отмечалось в аварской пословице:» Дерево держится корнями, а человек- 

тухумом». В Тухуме власть вершали авторитетные люди, мнение которых 

были неукоснительным. Отспупления от общепринятых норм морали 

пресекались вплоть до изгнания из Тухума.   Осуждались такие черты, как 

лень, безразличие, корысть, жадность и т.д. Первостепенное значение имело 

воспитание через личный пример взрослого. В настоящее время под 

влиянием многих факторов духовно-нравственная культура, Дагестана в 

частности, во многом изменилась. 

Но все же ХХI веке мы наблюдаем возрождение российской 

духовности, в результате чего возникает всё более живой интерес к 

анимации и нравственному воспитанию. Связан он с поиском новых форм, 

подходов при организации культурно-просветительной деятельности в 

обществе. Применение новых средств досуговой деятельности, особенно в 

работе с детьми. 

Можно сказать, что сегодня анимация наиболее продуктивное 

альтернативное направление развития в культурно-досуговой деятельности. 

В воспитании и духовно-нравственном становлении подростков 

большую роль играет проведение внеклассных мероприятий, как формы 

анимационной и досуговой деятельности, так как досуговая деятельность в 

большей степени с применением анимации проходит именно в школе. 

В структуру анимационной деятельности входит ряд важных и 

взаимосвязанных компонентов: регенерация, рекреация, релаксация, 

адаптация, коррекция, коммуникация, реконструкция.  

Основными средствами в работе аниматора с детьми должны быть: 

живое слово; радио; телевидение; печать; литература; искусство; спорт; 

наглядные художественные и технические средства. 

В связи с этим мы считаем, что современное общество требует новых 

технологий в деятельности всех социальных институтов, работающих с 

детьми, усилия педагогов, в том числе и социальных, должны быть 

направлены на то, чтобы научить детей стремиться к богатой, разнообразной 

и свободной культуре. Об использовании анимации в воспитании и 

образовании подростков более подробно сказано в работе Никитского М.В. 

«Теоретические и исторические аспекты современной социокультурной 

анимационной деятельности». 

В рамках данного исследования, хотелось бы отметить, что огромное 
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значение имеет воспитание, образование и досуг сельской молодёжи и 

подростков. Так как на сегодняшний день проблема досуга именно сельских 

подростков стоит очень остро.  Особенно актуальна это проблема для  

Дагестана, где всего 10 городов  и 1610 сельских населенных пунктов. Это 

проблема напрямую касается  Тухума «Рабадановы» с. Аймаки. 

Гергебильского района.  

Село Аймаки расположено на юго-восточном склоне Гимринского 

хребта у подножья горы Зуберха (2338 м) и у подножья северного склона 

Кули – меэр. 

Природа края разнообразна.  Основные достопримечательности - 

Аймакинское ущелье, гора Зуберха и берёзовая роща рядом с селением.  

Хотя в Дагестане немало гор выше, чем Зуберха, с Зуберха 

раскрывается широкий обзор, так как рядом горы значительно ниже. В 

хорошую погоду видно Каспийское море и более 35 сел. 

Аул знаменит историческими событиями. Здесь были татаро-монголы, 

шли жестокие бои с Надир-шахом, русские построили крепости и держали 

свое войско во время Кавказских войн. Аймакинцы встретили боями 

большевиков и покинули село, не желая впасть в зависимость. Трижды село 

было выжжено. 

Но, к огромному сожалению, сельская местность не располагает всеми 

доступными средствами для организации разносторонней и полной 

организации досуга для подростков. Зачастую детям просто нечем себя 

занять. В основном с детьми в сфере досуга и воспитания работает только 

школа. Досуговая деятельность подростков  осуществляется на  простом 

уровне, очень часто на формальном. На селе много талантливых подростков, 

но недостаточно досуговых учреждений, которые бы способствовали 

реализации способностей, увлечений и интересов подростков.  

Анализ социального паспорта Тухума «Рабадановы» показало, что в 

Тухуме более 870 человек, национальный состав-аварцы, доля 

трудоспособного населения -  65% и 40% подростки и дети. 

Чтобы узнать, какой вид досуга наиболее предпочтителен для детей из 

Тухума «Рабадановых» с. Аймаки Гергебильского района, мы провели 

небольшой опрос. И вот результаты проведенного опроса: 

- Наиболее предпочитаемым времяпровождением для подростков 

является просмотр ТV (20%), телефоны и персональные компьютеры (80%), 

занятие спортом и физкультурой (16%) и общение с близкими, соседями, 

друзьями (16%). Меньшее распространение получили ответы – 

(0,1%) рукоделие (вязание, вышивание), (2%) помощь родителям.  

Но, хотелось бы, что телевидение разрушает духовную среду 

общества, насаждая культ стяжательства, наживы, красивой, богатой 

радостями и приключениями жизни, полной сексуальной распущенности и 

насилия. И тут хотелось бы привести в пример известную всем нам игру 

«Синий Кит», жертвами которой стали более 130 детей.   

Также мы выяснили, что большинство подростков далеко 

http://baza-referat.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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недостаточно могут реализовать свой талант и увлечения, умения, личные 

навыки и способности в данной сельской местности. Вроде ребята 

реализовали свои способности, их заметили на уровне села, но когда они 

достигли определённых результатов, им хочется идти дальше, закреплять и 

улучшать свои способности и умения, но дальнейшего развития они не 

могут получить, так нет возможности, например, выехать в город.   

Исходя из этого, можно сделать  выводы о том, что  досуг подростков  

в селе не разносторонний, возможностей для реализации способностей, 

умений недостаточно. В селах очень мало молодых специалистов, которые 

бы активно работали с детьми и организовывали разносторонний досуг.  

Мы считаем, что одним из альтернативных вариантов развития 

досуговой  и культурной деятельности мог бы стать сетевое взаимодействие,  

интерактивное общение, совместные мероприятия не только в форме 

школьных олимпиад и т. д., но и досуговые мероприятия  для детей и 

подростков из разных сел, городов  и т. д. (например: «Что, где, когда?», 

«Брейн ринг», сетевые познавательные игры для детей, танцевальные 

конкурсы, конкурсы, связанные с народным промыслом, ведь в Дагестане 

практически каждое село имело промысел свой).  

Также было бы полезно использовать возможности семьи для 

организации свободного времени детей, их друзей в классе, школе 

(домашних библиотек, аудио-, видеоаппаратуры, спортивно-туристского 

инвентаря, музыкальных инструментов), открывать кружки, клубы, 

творческие объединения для организации досуга в соответствии с 

интересами детей.  Стоило бы возродить влияние тухумно-родового 

объединения на воспитательный потенциал подрастающего поколения. 

Помимо всего этого,  основой развития подросткового досуга на селе 

должны составлять традиции, которые являются формой передачи 

воспитательных ценностей от одного поколения к другому, их необходимо 

сохранять.  Идея реализации национальных традиций и обычаев находит 

отражение в трудах  В. Ф. Афанасьева, И. А. Арабова , И. А. Шорова, М. Б. 

Гуртуевой и т. д.  

Таким образом, мы считаем, что духовно-нравственное развитие детей 

должна быть важной основополагающей целью в образовательно-

воспитательном процессе. И не менее  значимым, помимо учебного 

процесса,  в становлении личности ребенка является досуг. Важное значение 

имеет содержательная  сторона. На сегодняшний день все учреждения 

досуга для подростков заменили телефоны , ТV, компьютеры.   

Это должно волновать всех и каждого. И все усилия нашего 

государства должны быть направлены на организацию продуктивного и 

социально полезного  досуга подростков. 
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В последние годы российские ученые-практики исследуют вопросы 

формирования гражданской идентичности молодежи посредством 

гармоничного сочетания границ и возможностей процессов социализации и 

индивидуализации. Речь идет о целенаправленной и последовательной 

государственной политике, направленной как на развитие чувств, связанных 

с этническим происхождением, так и с принадлежностью к единому 

обществу и государству, осуществляемой, прежде всего, путем 

патриотического воспитания. Современный2мир многомерен и 

многообразен, наполнен представителями разных рас, конфессий и этносов, 

имеющих разные культуры, нормы поведения, со своими ценностями и 

традициями. Для большинства государств подобное многообразие означает 

необходимость консолидации полиэтничного общества, активизации 

гражданского участия своих граждан, уменьшения числа совершаемых 

правонарушений, рост правового и гражданского самосознания. 

Необходимость в формировании гражданской идентичности личности, 

личности человека-гражданина, живущего по принципам толерантности, 

нормально воспринимающего другие культуры, мнения, отличные от его 

собственного, уважающего в рамках закона права и свободу других людей. В 

настоящее время в России отмечается рост исследовательского интереса к 

проблеме формирования гражданской идентичности. Сформированность 

гражданской идентичности определяется не только осознанием своей 

гражданской принадлежности, но в большей степени тем отношением, 

которое к ней проявлено, и принятием данного факта как значимого в жизни 

человека.  

В силу сложившихся исторических традиций в России понятие 

российской идентичности может означать государственное и гражданское 

самосознание. Представление о гражданском сообществе как политической 

нации в России еще только формируется, и люди, отвечая на вопрос о 

гражданской идентичности, чаще имеют в виду именно принадлежность к 

государству. В массовом сознании государство далеко не всегда 

воспринимается только как властные организации, осуществляющие 

управление, силовые структуры, обеспечивающие правопорядок, но и как 

страна, образ который формируется в семье, в кругу неформального 

общения, в том числе в образовательной организации.  

Значительная роль в формировании гражданской идентичности 

личности во всем мире отводится системе образования. Так, в Российской 

Федерации федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования в качестве одного из основных требований к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

устанавливает: сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 



109 

 

экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме [6].  

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования предусматривают сформированность у 

выпускника одной их общих компетенций: проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей [7].  

Несмотря на имеющийся советский опыт гражданского воспитания, 

для Российской Федерации вопросы формирования гражданской 

идентичности в современных условиях пока еще остаются новыми, в то 

время как зарубежными странами в этом деле накоплен значительный опыт. 

Проведенное А. В. Фахрутдиновой исследование гражданского 

воспитания за рубежом показало, что в США в «Национальных стандартах» 

по граждановедению и в разработанных различными центрами программах 

компонент знания реализован в форме пяти основных вопросов. А именно: 

Что такое гражданская жизнь, политика и правительство? Каковы основы 

американской политической системы? Как правительство, учрежденное в 

соответствии с конституцией, реализует цели, ценности и принципы 

американской демократии? Каковы взаимоотношения Соединенных Штатов 

с другими нациями, каково их участие в мировых делах? Какова роль 

американских граждан в поддержании и развитии демократии?  

В Великобритании, несмотря на децентрализованность, присущую 

подходам к гражданскому воспитанию, можно выделить три основных 

составляющих образовательного компонента гражданского воспитания: 

политические основы регулирования общественной жизни; законодательные 

основы общественного устройства; международные проблемы и политика 

Великобритании на международном уровне [5, с. 215-220]. 

Патриотизм в Китае тесно связан с понятием Родина, которая 

представляет собой народ, страну и свою собственную плоть и кровь. 

Подходы к патриотическому воспитанию реализуются в форме четырех 

вопросов: Какова роль Китая в истории мировой цивилизации? Какова 

культурная основа патриотического воспитания? Каковы основы 

политической системы Китая? Каковы возможности Китая в современной 

мировой экономики?   

Несмотря на некоторые различия в содержании гражданского 

образования в ведущих странах мира, результат деятельности 

образовательных учреждений по формированию гражданской идентичности 

личности во многом совпадает. Общим является: становление независимого 

члена общества, уважение человеческого достоинства, чужого мнения, 

гражданское поведение; участие в делах государства; уважение к закону; 

критическое мышление и противостояние манипуляциям со стороны власти 

и средств массовой информации, независимость суждений, рациональное 

обоснование своей точки зрения [2,с.230-231]. Для достижения этого 

результата зарубежные образовательные учреждения проводят 
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значительную работу по созданию соответствующей образовательной среды, 

реализуемую через усиление учебного плана гражданской составляющей и 

активизацию внеаудиторной работы. При этом проводимая работа тесно 

связана с мультикультурным образованием, формированием гражданских 

ценностей, развитием гражданской активности и навыков критического 

мышления у обучающихся. 

Нами гражданская идентичность рассматривается как компонент 

социальной идентичности, в структуру которой входят: правовая 

идентичность, позволяющая гражданину пользоваться правовой защитой и 

отстаивать свои права через судебные и иные государственные органы и 

патриотизм. [4, с.153]. Процесс формирования гражданской идентичности 

молодого поколения в России осложняется размыванием традиционных 

нравственных ценностей, в частности, патриотизма и недостаточностью 

образовательных мер по воспитанию  культуры межнационального общения, 

изучению истории и традиций народов.  

В настоящее время основным программным документом в данной 

области является утвержденная в 2015 году Стратегия развития воспитания в 

РФ до 2025 года. Которая предусматривает воспитание гражданина на 

основе эффективного внедрения современных программ гражданско-

патриотического воспитания, направленного на формирование российской 

гражданской идентичности [3, с.3-4].  

Патриотическая направленность в своей основе имеет патриотизм, 

который трактуется исследователями как нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

Отечеству, готовность подчинить его интересам свои частные интересы, а 

также гордость за достижения и культуру своей Родины, желание сохранять 

её характер, культурные особенности и идентификация себя с другими 

членами своего народа. Конкретное содержательное наполнение 

патриотизма: любовь к родному краю, к своему народу, его языку и 

культуре, любовь к Родине; верность Отечеству, развитию его 

общественных институтов; знание и уважение исторического прошлого 

своей Родины; понимание патриотического долга и его исполнение; 

бережное отношение к народным традициям и обычаям; укрепление 

могущества своей Родины и готовность к ее защите; сознательное участие в 

созидательном труде на благо Родины; готовность служить интересам 

Родины[1,с.11]. Для формирования чувства патриотизма именно 

студенческий возраст является наиболее оптимальным, так как это период 

самоутверждения, стремления к самостоятельности и неудовлетворенности 

пассивным положением, это время активного формирования социальных 

интересов и жизненных идеалов. Процесс формирования гражданской 

идентичности начинается с создания педагогических условий. Ведущая роль 

в этом процессе отводится дисциплинам гуманитарного цикла. В ходе 

работы необходимо большое внимание уделять составлению, переработке, 

уточнению рабочих программ с ориентацией на формирование гражданской 
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идентичности. 
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