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Abstract 

In this article two engaging activities for students with advanced level of proficiency 

in Russian as a foreign language are described. The activities are based on the theme 

‗Flooding‘. 

Key words: Russian as a foreign language, activities, poem, theme ‗Flooding‘. 

 

The discussion of the theme ‗Flooding‘ develops oral and written communication 

skills of the students as well as it gives an insight into analysing natural disasters in Russia 

and other countries.  

One of the texts under analysis is the excerpt from the poem Alexander Pushkin "The 

Bronze Horseman". It is a narrative poem written in 1833 about the great flood of 1824 in 

Saint-Petersburg, Russia.  It presents an image of the river Neva growing rough in a storm 

destroying much of the city. 

Activity 1 

One of the activities based on the given text is ‗Think-pair-share‘. The students need 

to insert the missing words from the poem by guessing the meaning [Pushkin, p. 290]: 

Но силой ветров от залива 

Переграждѐнная __________ 

Обратно шла, гневна, бурлива, 

И затопляла острова, 

Погода пуще свирепела, 

Нева вздувалась и ___________, 

Котлом клокоча и клубясь, 

И вдруг, как __________ остервеняясь, 

На город кинулась. Пред нею 

Всѐ побежало, всѐ вокруг 

Вдруг опустело – воды вдруг 

__________ в подземные подвалы, 

К решѐткам хлынули каналы, 

И всплыл Петрополь, как тритон, 

По пояс в воду погружѐн. 

Initially they work individually for about 10 minutes carefully reading and re-reading 

the text. Then they spend a maximum of 10 minutes comparing their results with the person 

next to them, while negotiating which answers and vocabulary better suits, the team raising 

their hands when they finish. After that the students share their answers with the whole class. 

After completing the assignment the teacher introduces the fragment of the work in the 

original Pushkin poem. In an entertaining form the students practice grammar and spelling 

rules; they study the causes of flooding and their consequences; and get to know the work by 

Alexander Pushkin. 
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Activity 2 

Another activity ‗Running dictation ‘is designed for small groups/teams, and focusses 

on speed and accuracy. The teacher selects a small (or even the same) passage from the poem 

and depending on the number of teams the teacher prints out the required number of copies 

and attaches them to the walls in the classroom. The aim is for each of the students in the 

team to one-by-one run to read the passage on the wall; remember some of the passage and 

run back to their team when the next team member can start their run. The student quietly 

dictates what he/she remembered to a team-selected reporter who writes it down. The student 

swap roles as the exercise progresses. It will take a few turns to build the whole passage. The 

winning team is the one with the least number of mistakes that finishes quickest. The activity 

develops students ‘listening, speaking, reading and writing skills; and it trains their memory. 

Both the activitiesin crease dynamics in the classroom, develop students‘ 

communication skills, and give an appreciation of Alexander Pushkin. 

*** 

1. Pushkin, A.Mednyivsadnik [The Bronze Horseman] [Electronic resource] / A. Pushkin – Retrieved August 

17, 2016 from http://rvb.ru/pushkin/01text/02poems/01poems/0795.htm [in Russian] 

Kuzina D.V., Ignatov N.A. 

The organization of harmonious interaction and the development of soft skills of college 

students in the process of their practical training 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Siberian State University 

of Science and Technologies named after M.F. Reshetnev" 

(Russia, Krasnoyarsk) 

doi 10.18411/spc-04-06-2017-02 

idsp 000001:spc-04-06-2017-02 

 

Annotation 

This article presents a method of developing the "soft skills" of a college student by 

creating special organizational and pedagogical conditions in the process of practical training. 

Key words: harmonious interaction, college student, practical training, soft skills. 

 

At present, the federal state educational standards determine the general ways of 

training future teachers by means of a clear-cut classification of competences. Among the 

main groups of competencies, there are those that are of an over-subject nature and which can 

be recognized through skills that are necessary and important for a variety of activities. These 

skills are called soft skills, e.g. in the Federal Educational Standard of High Professional 

Education on specialty 44.02.02 "Teaching in primary forms" there have been registered more 

than 30 competences, 11 of which belong to this group of competences. E.g.: General 

Competence-3 "Making risks and decisions in non-standard situations" and General 

Competence-6 "Working in a team, interacting with administration, colleagues and social 

partners" [1]. A single definition of the term "soft skills" was not found but in the Oxford 

English Dictionary it is defined as follows: "soft skills" are personal attributes that enable 

someone to interact effectively and harmoniously with other people [2], i.e. "soft skills" are 

those skills that are formed through personal experience and used to develop others including 

professional skills. The basis of their formation is the ability of an individual to interact with 

other people in different life situations. 

In educational activities, the problem of organizing interaction ranks a special place. 

The teacher should be able to interact with all subjects of the educational process in a conflict-

free and efficient way. This type of interaction can be called "harmonious." Therefore, by 

"harmonious interaction" we mean the exchange of actions among the subjects of interaction 

to achieve common goals and to coordinate individual values and norms. 
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Like any other skill, the ability to harmoniously interact is formed in the process of 

practical training. Naturally, the process of professional training future teachers should 

include mandatory practical activities within which students will be able to bring into effect 

"trials of harmonious interaction" with different subjects of the educational process. The 

practical training has sufficient potential for solving this problem. 

The practical training is provided during all three years of training in the college 

curriculum on specialty 44.02.02 "Teaching in primary forms." The entire practice 

programme can be divided into three units. Unit 1 is the Propaedeutic Unit which proposes 

the training of students for their involvement in the educational process, the monitoring of the 

organization of the existing educational process, the system of interaction betwixt different 

participants in the educational organization. Unit 2 is the Organizational and Training Unit 

which proposes students‘ trial situations to run classes and extra-curricular activities, to 

organize contact work with participants in the educational process and harmonious 

interaction. Unit 3 is the Analytical Unit aimed at generalization and systematization of the 

obtained pedagogical experience, the development of the interaction style of working with the 

other subjects of the educational organization. All these units are arranged in a logical 

sequence and implemented successively. 

The practice programme provides two types of activities: realizing the basic 

substantive part of the practice and supporting this process by the organization of daily 

reflection and consultations with students. The substantive part of the practice provides for the 

students‘ following activities: working with documents of the form and the educational 

organization; organizing professional trials; holding mini-workshops with teachers and 

methodologists; organization and participation in schoolchildren‘s group work; monitoring 

and discussion of various aspects of lessons; teaching lessons and holding educational events; 

making up practice final documents. It becomes evident from this list of activities that in the 

process of practice the students seriously interact with various subjects of the educational 

organization. This requires them to correctly interact not only from the standpoint of 

professional and personal interests, but also from the interests of other participants. 

According to the experienced methodologists‘ observations, the students interacting in 

the process of practice either realize it more often of necessity or try to formally organize it, 

and sometimes even avoid it fearing to show any initiative. In so doing they hesitate to take 

the floor and to actively intervene in situations of critical uncertainty. Therefore in the process 

of experimental work, we have thought over the pedagogical actions that envisage the 

execution of some additional tasks which are fixed in the practice journal. These tasks are 

aimed at obtaining the experience of students‘ real and harmonious interaction with different 

subjects of the educational organization and enriching their personal professional experience 

in this field. Here are some of them to exemplify: "Describe your observations of the 

interaction between different subjects of the educational organization." "Based on the data 

obtained during the observation, prepare an analysis of the three lessons presented in the 

diagram." "Draw a conclusion about how the interaction between the ‗teacher‘ and the 

‗learners‘ is organized at the lesson." 

As a result of the data inclusion and similar tasks in the journal and in the process of 

pedagogical practice, we have noted the following: 

 many a student-trainees (undergoing practical training) began to more 

frequently take an active subject position in the process of interaction; 

 the student-trainees demonstrated a positive and receiving attitude towards the 

learners whom they worked with during the practice period; 

 the student-trainees began to publicly discuss and coordinate all of their 

activities with their teacher-tutor; 

 the student-trainees sought to maintain a tactful interaction with subjects of the 

educational organization even in difficult situations; 
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 the student-trainees began to solve the necessary production issues by 

interacting with the school administration. 

Another effective method of organizing the harmonious interaction of the college 

students with the other subjects of the educational organization, has been the revision and 

change of the traditional procedure of the final assessment of the practice results. We have 

been using a heuristic method – pedagogical debates employed by using the "oncoming wave" 

technology and the mutual reviewing of practice reports. This has allowed the students to be 

actively involved in the process of interaction with each other controlling the characteristics 

of this interaction in terms of their pedagogical readiness and compliance with the principle of 

harmonicity. In so doing, the students could compare their experience of interaction with that 

of the other students. 

According to the results of surveys and observations in the process of various public 

events and students‘ personal meetings with school officials, tutors and methodologists who 

worked with the college students, it has been found that the practical training allows us not 

only to solve individual problems of interaction but also to create a multitude of situations 

which comply with the criterion of harmonicity of the interaction. There have been identified 

student-trainees‘ strengths: their initiative involvement in the situations of practical activities, 

their desire for trying themselves in a teacher‘s role, their overcoming of the "fear of 

interaction", their drive for  demonstrating their understanding and acceptance of another 

person, and some others. However, it should be noted that the organization of practice without 

a specially developed technology, symbolically called a road map for harmonious interaction, 

has not been efficient enough. Only the saturation of this practice with special technological 

elements, as described above, has allowed to obtain positive results. 

Thus, in the process of practical training, there have been formed some skills that 

make for "harmonious interaction" which is directly connected with the opportunity to try 

them out at this stage of college education and, as a result, the development of students‘ soft 

skills. 

*** 

1. The Federal Educational Standard of High Professional Education on specialty 44.02.02 "Teaching in 
primary forms." Access mode: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118588/ 

2. The Oxford English Dictionary. Access mode: https://en.oxforddictionaries.com/definition/soft_skills 

Гусева О.Ю., Кабарова Е.С. 

Уровень готовности специалистов по современным педагогическим стандартам к 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Нижегородский Педагогический Университет имени Козьмы Минина 

(Россия, Нижний Новгород) 

doi 10.18411/spc-04-06-2017-03 
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Статья посвящена актуальной проблеме: готовности студентов педагогического 

профиля к дальнейшей профессиональной деятельности. Рассмотрены проблемы, а 

также предложены пути их минимизации. В статье представлено исследование 

«Готовность студентов педагогического профиля к дальнейшей профессиональной 

деятельности». Авторами разработана анкета и апробирована среди студентов очного 

отделения. Выявлены основные уровни готовности студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

В современной социально-экономической ситуации вопросы построения 

профессиональной карьеры у студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», стали особо актуальными.  
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Профессия педагог уже не так престижна, но требований к личности 

современного преподавателя все больше и больше. Многие преподаватели проводят все 

свое время на работе, отдавая много сил и энергии, получая при этом максимальную 

нагрузку на свое эмоциональное здоровье, но при этом не получая эффективных 

результатов преподавания. Источником данной проблемы является неправильная 

организация рабочего процесса при получении образования в ВУЗе. 

Обучаясь, многие студенты несерьезно относятся к своим предметам, к 

рекомендациям преподавателей, педагогической и трудовой практике, поэтому и не 

могут в будущем организовывать свою деятельность. В дальнейшем их основными 

проблемами являются: продолжение построения уроков по типу старых традиционных 

методик обучения; низкий уровень знаний, а, следовательно, и технологий реализации 

относительно нового подхода к обучению учащихся; отсутствие системы 

мотивирования к процессу осуществления образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; неосознание смены ролевой обязанности учителя на роль 

тьютора; отсутствие новизны вопросов инструментально-методического обеспечения 

достижения и оценивания результатов (личностных, метапредметных и предметных), а 

также отсутствие опыта разработки отдельных разделов основной образовательной 

программы. 

В ФГБОУ Мининского Университета было проведено исследование среди 

студентов направлений «Педагогическое образование». В исследовании приняли 

участие 105 человек. 

Целью исследования было:  

 выявление уровня профессиональной готовности студентов;  

 выявление основополагающих качеств у студентов, способствующих 

организации своего времени;  

 выявление жизненных ориентиров современной молодежи.  

Авторами была разработана и составлена анкета «Готовность студентов 

педагогического профиля к дальнейшей профессиональной деятельности» и 

представлена в Google-формах. Студенты направлений «Педагогическое образование» 

прошли анкетирование, и на основе ответов был сделан анализ.  

Из выборки вопросов, анализу авторы сочли нужным представить следующие 

вопросы: 

 

Рисунок 1. Статистика ответов на вопрос «За время учебы поменялось ли Ваше мнение по поводу 

выбранного профиля обучения?» (Разработано авторами) 

 

Данный вопрос позволяет выявить умение планировать свою деятельность. По 

результатам статистики ответов можно сделать вывод, что 10% умеют планировать и 

достигать поставленные цели, 54% - не умеют планировать, но в отличие от 24% хотят 

хоть что-то изменить в своей жизни. 12% - вообще не планируют свою жизнь. 

54%

10%

24%

12%
Да, хотелось бы поменять 
профиль

Нет, меня все устраивает

Да, но не хочется 
переучиваться

Нет, я поступал(а) ради 
диплома
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Рисунок 2. Статистика ответов на вопрос «Ради чего вы учитесь?» (Разработано авторами)  

 

Данный вопрос позволяет выяснить, какие цели ставит перед собой студент. По 

результатам статистики ответов можно сделать вывод, что 10% опрошенных учатся для 

дальнейшего трудоустройства, 70% - ради получения диплома, 9% - интересна данная 

профессия и 11% - по наставлению родителей. Это связано с определением 

профессиональной ориентацией студентов и осмыслением значимости образования. 

 

 

Рисунок 3. Статистика ответов на вопрос «Готовы ли Вы связать свою жизнь с педагогической 

деятельностью?» ( Разработано авторами) 

 

Данный вопрос позволяет выявить готовность к будущей профессиональной 

жизни. По результатам статистики ответов можно сделать вывод, что у 9,7% 

опрошенных собираются продолжить педагогическую деятельность, 30,3% - не видят 

смысла от своего обучения и 60% - не готовы связать свою дальнейшую деятельность с 

преподаванием. Это связано с низким уровнем готовности студентов самостоятельно 

реализовывать свою трудовую деятельность, планировать личное время. 

На основе исследования авторами выявлено три уровня готовности к 

профессиональной деятельности. 

Первый уровень – это готовность к реализации своей карьеры. Согласно этому 

уровню студенты видят свою профессиональную цель и планируют свою жизнь связать 

с педагогикой. 

Второй уровень – это понимание и осознание значимости своей карьеры. На 

этом уровне студенты не планируют связать свою жизнь с преподаванием, но признают 

значимость образования. 

70%

9%

10%

11%
Ради получения диплома

Мне интересна данная 
профессия

Для будущего трудоустройства

По наставлению родителей

10%

60%

30%
Да

Нет

Не вижу смысла в своем 
обучении
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Третий уровень – это отсутствие интереса к построению карьеры в 

педагогической профессии. Такие студенты не видят цель, не рационально оценивают 

свое время. 

Таким образом, авторами были сделаны следующие выводы: 
 большинство студентов умеют распределять свою работу в соответствии 

с ее значимостью с точки зрения достижения профессиональных и 
личных целей; 

 большинство студентов (более 60%) за время обучения пришли к выводу, 
что не готовы связать свою жизнь с педагогической деятельностью; 

 больше 30% студентов не видят смысла от своего обучения. 
В заключение необходимо отметить, что второй уровень готовности является 

преобладающим среди студентов Мининского университета. Это означает, что 

студенты за время обучения в ВУЗе пришли к выводу, что не готовы свою жизнь 

связать с педагогической деятельностью, но признают значимость образования. 

В целях улучшения сложившейся ситуации, авторами статьи было предложено 

проводить постоянные разъяснительные работы среди участников образовательного 

процесса, организовывать обучение и углубленные программы повышения 

профессиональной компетенции студентов по определенным блокам, 

консультирование, способствующих повышению уровня компетентности педагогов. 

Современной школе сегодня требуется педагог, способный овладеть 

технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение 

планируемых результатов, такой педагог, который мотивирован на непрерывное 

профессиональное совершенствование, инновационную деятельность. Следовательно, 

необходим новый подход к системе повышения квалификации учителя. 

Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие требования 

к учителю. Чтобы воспитать достойного гражданина России, способного 

самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, учитель должен сам быть 

примером для подражания. 

*** 
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Существование связи между физической активностью и умственной 

работоспособностью было отмечено еще в  XIX в. П.Ф. Лесгафт утверждал, что 
умственная и физическая деятельность должны быть в полном соответствии между 
собой. Физиологическое обследование активного отдыха И. М. Сеченовым  позволило 
сформировать принцип организации отдыха и в сфере умственной деятельности, где 
подобранные соответствующим образом физическая нагрузка до начала умственного 
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труда, в процессе и по его окончании оказывает высокий эффект в сохранении и 
повышении умственной работоспособности [1,4]. 

Эффективная деятельность мозга нуждается в том, чтобы к нему постоянно 
поступали импульсы от разных систем организма, которые почти наполовину состоят 
из мышц. Благодаря работе мышц в мозг поступает огромное количество нервных 
импульсов, обогащающих его и поддерживающих в работоспособном состоянии. 
Мышечные сокращения создают мощную нервную импульсацию, посылаемую в 
головной мозг, поддерживающую его в необходимом рабочем тонусе для выполнения 
умственных задач. 

По современным научным представлениям физическая активность (в частности, 
совмещение кардионагрузки вместе со сложными моторными упражнениями) 
сказывается на: 1) более эффективном контакте нейронов посредством 
нейротрансмиттеров (дофамина, серотонина, норэпинефрина); 2) увеличении 
количества синаптических контактов путем синтеза нейротрофина BDNF, 
стимулирующего образование дендритов нейронов; 3) образовании новых нейронных 
связей в мозжечке, которые в последствии могут быть использованы для выполнения 
когнитивных функций головного мозга; 4) стимуляции нейрогенеза [2,4].  

В  настоящее время существуют научные данные о развитии когнитивных 
способностей человека благодаря физической активности не только в рамках известных 
пределов, но и на качественно новом уровне. 

В связи с расширением научных представлений о влияния физической 
активности на когнитивные способности человека (в частности, память, мышление, 
обучаемость) рационально оценить возможность формирования более устойчивой 
мотивации людей к ведению физически активного образа жизни посредством 
преподнесения данной информации (что и явилось целью проведенного исследования). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1) Изучить научно-методическую литературу по данной теме. 
2) Разработать анкету с целью определения степени осведомленности 

респондентов относительно влияния физической активности на когнитивные 
способности человека с точки зрения нейробиологических механизмов, современных 
научных представлений. 

3) Определить отношение респондентов к дополнительной возможности 
формирования мотивации к ведению физически активного образа жизни. 

Для решения поставленных задач были определены следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, 
педагогический эксперимент, метод математической статистики.  

Педагогический эксперимент проводился на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
Всего в исследовании приняло участие 140 студентов старших курсов. 

Разработанная анкета включала вопросы, позволившие получить информацию 1) 
об осведомленности респондентов в нейробиологической основе утверждения, что 
физическая активность способствует развитию умственных способностей человека 
(выявлялась субъективная оценка опрошенных об их осведомленности и посредством 
возможности свободного развернутого ответа данная оценка сравнивалась с реальной 
картиной); 2) об источниках данной информации; 3) о заинтересованности опрошенных 
в получении этих сведений; 4) о оценке респондентами влияния данной информации на 
формирование мотивации к ведению более физически активного образа жизни. 
Анкетирование проводилось анонимно. 

Анализ результатов показал, что 41% опрошенных считают, что они 
осведомлены о нейробиологических механизмах влияния физической активности на 
когнитивные способности человека. Из них в форме развернутого ответа попытались 
подтвердить свою осведомленность 35 участников. 21 ответ (16% от всех принявших 
участие в анкетировании) затрагивал давно известные физиологические механизмы 
активации метаболизма, улучшения кровоснабжения и, соответственно, оксигенации 
головного мозга во время физической активности. Из всех опрошенных около 5% в 
форме свободного ответа затронули аспекты  современного научного представления о 
влиянии физической активности на когнитивные способности человека. 59% 
опрошенных не встречали в СМИ и других ресурсах информации по данной теме; 
остальные 41% указали следующие источники (приведены в порядке убывания 
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популярности): интернет и социальные сети; курсы учебных программ (биология, 
физиология, патологическая физиология, биохимия, неврология) в ВУЗе; занятия 
физической культурой; журналы и газеты; спортивные секции; телевидение; школьная 
программа; информационные стенды; специализированная литература 
(самостоятельный целенаправленный поиск). 78% респондентов подтвердили, что если 
бы им встретилось доступное объяснение механизмов влияния физической активности 
на умственные способности, они стали бы вести более активный образ жизни. 85% 
опрошенных заинтересованы в получении информации о влиянии физической 
активности на нейрогенез и метаболизм головного мозга.  

Анализ литературы по формированию мотивации к занятиям физической 
культурой наиболее полный список возможных мотивов, по нашему представлению, 
отражен в работе Наговицына Р.С. Мотивация студентов к занятиям физической 
культурой в ВУЗе. Автор указывает следующие группы мотивов: 1) оздоровительные, 
2) двигательно-деятельностные, 3) соревновательно - конкурентные, 4) эстетические, 5) 
коммуникативные, 6) познавательно-развивающие, 7) творческие, 8) профессионально-
ориентированные, 9) воспитательные, 10)  культурологические, 11) статусные, 12)  
административные, 13)  психолого-значимые [3].  

Приведенный выше список мотиваций не затрагивает расширение когнитивных 
возможностей личности при занятии физической культурой. В связи с чем, мы считаем 
правомерным дополнить его еще одной группой мотивов: когнитивно-развивающих, 
что отражает функциональные и структурные изменения в головном мозге вместе с 
производством новых нейронов и выживанием старых, способствующие развитию 
памяти, мышления и обучаемости. 

Таким образом, большинству респондентов, считающих себя осведомленными о 
нейробиологических механизмах связи физической активности и когнитивных 
способностей человека, неизвестны современные научные представления. В связи, с 
чем популяризация современной научной точки зрения на вышеупомянутые процессы 
является потенциальный фактором формирования мотивации к ведению физически 
активного образа жизни у населения, что открывает практическую значимость и 
дальнейшие перспективы для проведения просветительской работы. 

*** 
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Наркомания на сегодняшний день считается глобальной проблемой 

современного общества, которая влечет за собой проблемы медицинского, 

экономического и социального характера. 
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Лица, которые имеют наркотическую зависимость, отличаются 

многочисленными последствиями после злоупотребления наркотиками для организма - 

снижение иммунитета, гепатиты, ВИЧ-инфекция. У многих пациентов обнаруживаются 

отчетливые изменения психики, расстройства личности. Также у наркозависимых 

определяются множественные нарушения социального функционирования – меняются 

или прекращаются отношения в микросреде, осложняются функции образования семьи 

и деторождения и, в последствие, устанавливаются устойчивые отношения с 

наркоманическим и криминальным окружением. Нередко, уровень образования 

поступивших на лечение пациентов недостаточен, материальные и жилищные условия 

неудовлетворительные, существуют проблемы с законом. 

Негативные последствия сложившейся ситуации побуждают к продуктивным 

изменениям системы наркологической помощи, путем организации реабилитационных 

структур [2, с.3]. 

Холостова Е.И. трактует реабилитацию как восстановление индивидом 

утраченных функций организма, отношений и ролей социального функционирования, 

профессиональных навыков и навыков и умений взаимодействия с окружающим миром 

[3, с.227].  

Реабилитация наркозависимых лиц,  по мнению Ю.В. Валентика, – это целый 

комплекс взаимосвязанных мер, таких как медицинские, психологические, социальные, 

правовые, образовательные и трудовые, которые непосредственным образом 

направленны на отказ от психоактивных веществ и, в процессе которых формируется 

устойчивая антинаркотическая направленность личности, восстановление или 

приобретение эффективных жизненных навыков и раннюю реинтеграцию больных в 

общество [2, с.6]. 

По анализу существующих классификаций видов или компонентов 

реабилитации можно сказать, что на сегодняшний день выделяют как минимум три 

подхода к составляющим компонентам реабилитации. Первый подход рассматривает 

реабилитацию преимущественно как прерогативу медицины, и основная ее цель – 

восстановление здоровья. 

Второй подход, считается общеизвестным и отводит место в структуре 

реабилитационного процесса двум блокам — медицинскому и  социальному [1, с.70]. 

Социальная реабилитация включает в свою систему следующие виды 

реабилитации: психологическую, социально-педагогическую, социально-

экономическую, социально-бытовую, социально-культурную, профессиональную 

(производственную). Основной целью процесса социальной реабилитации является 

интеграция индивида в общество. 

В контексте изучения данной проблемы мы более подробно остановимся на 

психолого-педагогической реабилитации наркозависимых. Данный вид реабилитации, 

как было выяснено ранее, является одной из составляющих процесса социальной 

реабилитации, под которым Н.Ш. Валеева понимает,  процесс становления человека 

как социальной личности, где главным условием его эффективности будет считаться 

усвоение  индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений.  

Говоря о психолого-педагогической реабилитации наркозависимых, можно 

заметить, что это некая система двух взаимосвязанных мероприятий, как 

психологических, так и педагогических, которые направленны на формирование 

способов овладения знаниями, умениями и навыками, оказания психологической 

помощи, непосредственно, относительно формирования самоутверждения и 

надлежащей самооценки лицом своих возможностей, усвоение правил общественного 

поведения путем осуществления системной учебно-воспитательной работе.  
Данный вид реабилитации, как и говорилось ранее состоит из двух 

составляющих его процесса: психологического и педагогического.  
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Рассматривая личность в рамках психической организации, мы можем говорить 

об активности человека как о двух основополагающих направлениях: постижение 

внешнего мира, создание предметов, модификация окружающей действительности и 

нахождение смысла своего бытия в мире и тех его продуктов, которые имеют значение 

для этого бытия.  В возникновении и течении многих хронических заболеваний 

существенную роль играют психические факторы: конфликтные ситуации в семье, 

эмоциональные переживания [1, с.71]. 

Личность наркозависимого молодого человека, его социальные связи страдают с 

самого начала соматического заболевания, на что больной, как правило, реагирует. 

Эффективность психологического компонента реабилитации определяется не 

соотношением ранее вложенным стандартам «нормы», как это принято в клинической 

практике, а формированию способности индивида к дальнейшему саморазвитию и 

самореализации себя как полноценной личности. Человек, проявляющий себя как 

личность, должен суметь не только проявить независимость от болезни и 

обстоятельств, выработать свою жизненную позицию, которая будет соотноситься с 

внутренними установками, намерениями и мотивами правильно регенерирующими в 

обществе – вот основная задача психологического компонента реабилитации.  

Психологическая реабилитация наркозависимой молодежи состоит из двух 

частей: социально-психологической реабилитации и психической реабилитации.  

Социально-психологическая реабилитация нацелена на возобновление 

утерянных социальных связей, способна сформировать систему социально-

психологической поддержки и самоподдержки не только в области окружающего 

сообщества и самих специалистов, но создать гармонию с самим собой. 

Психическая реабилитация рассматривается как система медико-

психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на 

восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, 

состояний, личностного и социально-трудового статуса наркозависимых больных, а 

также лиц, перенесших заболевание, получивших психическую травму в результате 

резкого изменения социальных отношений, условий жизни и т.д. Данная форма 

реабилитации применяется в процессе всего цикла лечебно-восстановительных 

мероприятий.  

Для эффективной работы в реабилитационном процессе существуют принципы 

психической реабилитации, которые представлены в отечественной медицинской 

психологии, такие как: партнерство – всевозможное включение наркозависимого 

молодого человека в лечебно - восстановительный процесс; разноплановость усилий – 

реабилитационный процесс охватывает все сферы жизнедеятельности зависимого 

молодого человека; единство психосоциальных и биологических методов воздействия; 

поэтапность [1, с.72].   

Одной из главных задач психической реабилитации представляется создание 

эффективных методов становления личностных ориентаций у наркозависимого, 

которые направленны на форсирование последствий болезни у лиц, перенесших 

нервные и психические заболевания, нуждающихся в психологической коррекции в 

случаях изменения жизненных стереотипов, социальной дезадаптации.  

Психологический компонент реабилитации проводится психологом, 

психотерапевтом, социальным педагогом, включая в себя психологическое 

консультирование пациентов, индивидуальную и групповую психотерапию  в 

зависимости от запущенности проблемы, психокоррекцию, социально – 

психологические тренинги, направленные на развитие личностного потенциала, 

социально-психологический патронаж семьи, психопрофилактическую и 

психогигиеническую работу, привлечение реабилитируемых к участию в группах 

поддержки, клубах общения. 
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Непосредственное внимание в психической реабилитации отводится 

деятельности, направленной на восстановление утраченных профессиональных и 

социально-адаптивных качеств. При осуществлении психической реабилитации 

необходимо создание психологических условий, поддерживающие сохранению 

позитивного результата лечения у наркозависимой молодежи, которым необходимо 

комплексное и поэтапное психологическое лечение с применением не только 

отдельный методов и форм психологической реабилитации, но и всех компонентов 

социальной реабилитации в комплексе. 

Еще один из эффективных компонентов реабилитации, который использует 

педагог при работе с наркозависимым является педагогическая реабилитация. 

Педагогическая реабилитация объединяет в своей системе меры коррекционного 

обучения и воспитания, которые концентрируют свое внимание овладении больным 

определенным набором знаний, норм и ценностей, представляющие возможность ему 

успешно функционировать в качестве полноправного члена общества[1, с.78].  

Роль педагогической реабилитации возрастает при снижении способностей к 

восприятию, усвоению, актуализации и передачи знаний, смысловой информации 

вследствие нарушения физического или психического развития, которые стали 

причиной приобщения молодого человека к наркотическим веществам. Рассматривая 

педагогический компонент реабилитации, то можно сказать, что он составляет 

предусматривает организацию мер педагогической помощи в сложном и долгосрочном 

процессе социализации индивида. Обучение личности в ходе реабилитационной 

деятельности надлежащим образом предполагает предоставление помощи человеку в 

восстановлении психологических изменений (когда врожденный или приобретенный 

дефект занимает центральное место в формировании и становлении личности, влияют 

биологические факторы на молодого человека), в становлении позитивных установок 

на развитие других способностей индивида, что будет восполнит  состояние больного и 

даст надежду наркозависимому на выздоровление и понимание негативных 

последствий болезни в случае дальнейшего употребления наркотических средств[4, 

с.113]. 

Использование психолого-педагогической реабилитации при работе с 

наркозависимыми молодыми людьми является процессом долгим и трудоемким, так 

как происходит углубленное и всестороннее познание самого себя. Гармония 

внутреннего мира личности помогает наладить контакт внешней среды с душевным 

состоянием больного. Равновесие и согласие с самим собой помогает определить 

ценностные ориентации, мотивы и нормы поведения молодого человека как здоровую 

личность, пытающуюся сконцентрировать свое внимание на возможности 

реализоваться и удовлетворить свои потребности. Психолого-педагогическая 

реабилитация позволяет раскрыть потенциал личности в русле востребованной 

обществом индивида с четко сформулированной позицией, неискаженными и 

правомерными ценностями, готовый совершенствоваться и развиваться. 

*** 
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Особенностью современного мира считается то, собственно, что он 

располагается в неизменном движении и изменяется всѐ быстрыми темпами. Объѐм 
информации в мире каждый день возрастает, в следствие этого познания, 
приобретенные в школе, сквозь довольно короткое время становятся не актуальными и 
нуждаются в корректировки. На первое место отныне выходит не итог самого изучения 
в облике каких-либо определенных познаний по определѐнным предметам, а умение 
обучаться, то есть добывание познаний. Важной задачей прогрессивной системы 
образования считается составление универсальных учебных поступков, 
обеспечивающих подросткам умение обучаться, дееспособность к саморазвитию и 
самосовершенствованию [2]. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Основные функции УУД: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области [1]. 

Универсальные учебные действия у обучающихся на уроках математики 
формируются путем вовлечения детей в активный процесс изучения математики.  

Коммуникативные УУД – способность обучающегося осуществлять 
коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных 
учебных и внеурочных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности 
в устной и письменной форме. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 
считать коммуникативные способности ребенка, включающие в себя: 

1) желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 
2) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
3)умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в 
группе. 

Как известно, общение рассматривается в качестве одного из ведущих критерий 
становления ученика (особенно становления речи и мышления) буквально на всех 
шагах онтогенеза. Его роль в психологическом развитии ученика ориентируется тем, 
что собственно благодаря собственной знаковой (вербальной) природе оно в начале на 
генном уровне связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, 
слово делается средством обобщения и развития персонального сознания [3]. 

В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной 
проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 
участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы 
осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых 
этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в 
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работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 
контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер) [4]. 

Задание № 1: Составить кроссворд на тему «Тела вращения. Площади 
поверхности». 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади 
поверхности» можно предложить элементов (образующая, радиус, высота, сечение и 
так далее). Команды учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и 
определения составляющих соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая 
составила кроссворд с использованием большего количества терминов). 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 
структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе 
создания общего продукта совместной деятельности. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 
последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Результат: при решении кроссворда, учитель достигает поставленной учебной 
цели (формирование, уточнение и систематизация определенного круга понятий и 
знаний, развитие интеллекта и физического мышления учащихся, воспитание у них 
определенных качеств личности) и наиболее достоверно проверит уровень усвоение 
учебного материала. 

Задание № 2: «Составь задание партнеру». 
Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их 

поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме 
и предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и 
вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение 
формул. Такую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки. 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение 
сотрудничать в процессе обучения. 

 
Пример 1. 
AO – высота, OB – радиус, AB – образующая 
АВ = 19 см, АО = 11 см. 
Найдите: 
1) радиус основания конуса; 
2) площадь его основания; 
3) объѐм конуса; 
4) площадь боковой поверхности конуса; 
5) площадь полной поверхности конуса. 
Результат: при решении данного задания, учитель обеспечивает возможность 

сотрудничества учеников, умение слушать и понимать партнера. 
Задание №3. «Групповая работа» – класс делится на группы по 5-7 человек. 
Описание: составить кроссворд по теме «Окружность и круг». Далее группы 

обмениваются кроссвордами и решают: работа какой группы наиболее полно и 
интересно отразила понятия данной темы. 

Цель: активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного 
материала. 

Вопросы: 
По горизонтали: 
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1. Название касания, если AB=R+r, где А, В – центры окружностей; R,r – 

радиусы. 
2. Отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на окружности. 
3. Фигура, состоящая из всех точек плоскости, которые расположены на 

расстоянии не большем, чем данное, от некоторой данной точки. 
4. Прямая, имеющая с окружностью две общие точки. 
5. Хорда, проходящая через центр окружности. 
По вертикали: 
1. Название касания, если AB=R–r, где А, В – центры окружностей; R,r– 

радиусы. 
2. Часть окружности. 
3. Фигура, состоящая из всех точек плоскости, которые расположены на 

одинаковом расстоянии от некоторой данной точки. 
4. Прямая, проходящая через одну точку окружности перпендикулярно радиусу, 

проведенному в ту же точку. 
5. Отрезок, соединяющий две точки окружности. 
Результат: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе 
создания общего продукта совместной деятельности. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой
происхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсд
ругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. 

ВпроцессеобученияматематикеможноуспешноформироватьвсевидыУУД,востре
бованныхсовременнойсистемойобразования.Онивсвоюочередьнеобходимыдлядостиже
нияглавнойцели:научитьучитьсяидостигатьновыхвершинзнаниядлядальнейшегосамора
звития. 
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При изучении основных понятий курса математики в среднем звене школы 

нужно определить, перерабатывается ли данная информация в знания, которые нужны 

для дальнейшего усвоения более сложной математической теории. Согласно концепции 

учебной деятельности(Д.Б. Эльконин и др.), обучение включает в себя три компонента: 

а) понимание школьниками учебной задачи; б) осуществление учебных действий; в) 

выполнение учащимися действий контроля и самоконтроля. 

Таким образом, контроль знаний, умений и навыков обучающихся является 

значимой частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества 

усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование 

их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. 

Значимость контроля в процессе обучения математике доказывается его 

функциями:а) обучающая заключается в совершенствовании знаний и умений, их 
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систематизации; б) диагностическая состоит в получении информации об ошибках, 

недочетах и пробелах в знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах; 

в) прогностическая выявляет информацию об учебно-воспитательном процессе с целью 

прогнозирования ходаучебного процесса; г) развивающая состоит в стимулировании 

познавательной активности учащихся, в развитии их творческих сил и способностей; 

д) ориентирующая состоит в получении информации о степени достижения цели 

обучения отдельным учеником и классом в целом; е) воспитательная заключается в 

воспитании ответственного отношения к учению, дисциплинированности, 

аккуратности, честности. 

Таким образом, в соответствии с перечисленными функциями, контроль должен 

быть целенаправленным, объективным, всесторонним и регулярным. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяют три формы 

контроля: индивидуальный, групповой и фронтальный. Индивидуальный контроль 

применяется в том случае, если нужно выяснить знания и способности отдельных 

учащихся. При этом каждый ученик получает свое задание, которое он должен 

выполнять самостоятельно. При групповой форме контроля класс временно делится на 

несколько групп (4-6 учащихся), каждой из которых дается проверочное задание. Такая 

форма применяется на этапе повторения с целью обобщения учебного материала. При 

фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В ходе данной проверки 

осуществляется правильность понимания учебного материала, качество словесного, 

графического и предметного оформления учебного материала, степень его закрепления 

в памяти. 

В зависимости от места контроля в процессе обучения различают стартовый 

(входной), текущий, тематический и итоговый контроль.Стартовый или входной 

контроль знаний учащихся является частью внутришкольного контроля и предназначен 

для определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему 

обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях учащихся с целью 

организации работы по ликвидации этих пробелов.Текущий контроль проводится в 

течение всего времени обучения, на каждом уроке, почти на каждом его этапе. 

Тематический контроль позволяет выявить усвоение учащимися ключевых положений 

темы. Итоговый контроль носит специализированный характер. Проводится он в форме 

экзаменов или годовых контрольных работ. Знание основных разделов и тем курса 

проверяется на итоговых испытаниях. 

Процесс контролирования знаний в современном обучении является 

универсальным. Контроль должен обнаружить, понимают ли ученики учебный 

материал, могут ли совершать мыслительные операции, сопоставлять и подводить итог. 

Это дает возможность получить багаж сведений, необходимых для эффективного 

управления учением, воспитанием и развитием учащихся. 

Выделяют также три формы контроля в соответствии с особенностями 

взаимодействия участников учебного процесса: внешний (контроль учителя за 

деятельностью учащихся), взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Самоконтроль 

является важнейшим для развития учащихся, так как в данном случае осознается 

правильность собственных действий ученика, выявляются и анализируются 

совершенные ошибки. 

Переход на новые ФГОС, основные образовательные программы и учебники 

предполагает также поиск новых эффективных педагогических методов организации и 

проведения контроля (в том числе на уроках математики). 

Сделаем попытку систематизировать существующие сегодня формы и виды 

контроля знаний и умений обучающихся, сведя их в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Формы и виды контроля знаний и умений обучающихся 
 Стартовый (входной) 

контроль 

Текущий контроль Тематический 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Индивидуальн

ый контроль 

Стартовая(тестовая)ко

нтрольная работа: 

ученики получают 

варианты с заданиями 

которые нужно 

выполнить 

самостоятельно. 

Математический 

диктант: 

самостоятельная 

работа на листках, 

возможна 

взаимопроверка. 

Дифференцирован-ная 

проверочная работа: 

учащиеся сами 

выбирают уровень 

сложности заданий. 

Тестовая форма 

проверки: учащиеся 

получают задания для 

индивидуального 

выполнения. 

Самостоятель-

ная работа: 

учащимся 

раздаются 

задания, 

которые 

необходимо 

выполнить. 

 

Контрольная 

работа: 

каждый 

учащийся 

получает 

свой вариант. 

Групповой 

контроль 

Урок-игра: класс 

делится на несколько 

групп, группам 

даются задания, 

оценки выставляются 

по результатам 

достижений группы, 

всем членам группы. 

Урок-конференция: 

каждому 

ученикудается тема 

доклада, который он 

готовит и с которым 

выступает. 

Урок решения задач: в 

группах по алгоритму 

решаются задачи. 

Дидактическая 

игра: учащиеся 

делятся на 

группы, и 

каждая группа, 

выполняя свое 

задание по 

теме,знакомит с 

ним весь класс, 

контроль – 

общий для всего 

класса. 

Игровая 

форма: своя 

игра, класс 

для игры 

делится на 

несколько 

групп. 

Фронтальный 

контроль 

Устная проверка 

основных понятий 

необходимых для 

дальнейшего изучения 

материала. 

Устная контрольная 

работа: учащимся 

предлагаются 

карточки с вопросами, 

на которые 

необходимо ответить. 

Опрос 

учащихся: 

учитель 

подготавливает 

опросник по 

пройденной 

теме. 

Зачет: четкая 

схема опроса 

всех 

учеников. 

 

В качестве примеров, иллюстрирующих приведенные в таблице формы и виды 

контроля знаний и умений обучающихся, приведем следующие: 

Стартовый (индивидуальный) контроль для 5 класса: 

1. В записи числа 245678 в разряд сотен стоит цифра 

7, 2) 8, 3)6, 4)2. 

2. Сумма чисел 4567 и 1245 равна: 

5673, 2)5752, 3) 3322, 4) 6543. 

3. Делитель равен 6, а частное – 15. Делимое равно: 

80, 2) 2, 3)21, 4)10. 

4. 3кг 25г - это: 

325г, 2) 3025г, 3)3250г, 4)305г. 

5. Моторная лодка проплыла 70км за 14 часов. Она плыла со скоростью? 

5 км/ч, 2)980 км/ч, 3)56 км/ч, 4) 84км /ч. 

6. Вычислите: 875:25 

27, 2) 35, 3) 50, 4) 15. 

7. Вычислите: 763·12 

9156, 2) 8393, 3) 9036, 4) 7293. 

8. Какой остаток может получиться при делении на 32: 

33, 2) 32, 3)31, 4) 30. 
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9. Петя съел 13 конфет, а Вася - на 12 больше. Сколько конфет съел 

Вася? 

1, 2) 12, 3)26, 4) 25. 

10. В клетку помещается 4 кролика. Сколько нужно таких клеток, чтобы 

поместить 38 кроликов? 

12, 2) 8, 3) 34, 4) 42. 

Тематический (фронтальный) контрольпо теме «Четырехугольники»: 

1. Равны ли у прямоугольника все стороны? 

2. Сумма углов четырехугольника равна 180 градусов? 

3. Четырехугольник, у которого все стороны параллельны друг другу, 

называется параллелограммом? 

4. У квадрата все стороны параллельны друг другу? 

5. Ромб это параллелограмм?  

6. Равнобокая трапеция - это четырехугольник, у которого боковые 

стороны равны? 

7. Основания любого четырехугольника равны? 

8. Площади двух равных четырехугольников равны?  

Итоговый (индивидуальный) контроль для 6 класса: в работу входит 10 заданий, 

пять заданий в первой части и пять во второй. Задания первой части тестового 

характера с выбором ответа, во второй части задания с краткой записью ответа. За 

каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 2 балла, всего за работу 

можно получить 20 баллов.  

Часть 1 

1. Вычислите: 20: (–2) – (–12–6) 

1) –28; 2) –18; 3) 8; 4) 10; 

2. Вычислите: 5
1

3
∶5

2

6
−0.7 

1) 0,3; 2) 0; 3) 1,7; 4) 3,7; 

3. Коля собрал 6 яблок, что составило 
1

4
коробки. Сколько яблок нужно собрать 

Коле, чтобы коробка стала полной? 

1) 20; 2) 23; 3) 24; 4) 9; 

4. 10% от числа раны 15. Найдите это число? 

1) 150; 2) 15; 3) 25; 4) 250; 

5. В июне за электроэнергию было заплачено 1100 рублей, а в июле на 8 % 

меньше. Сколько за электроэнергию в июле? 

1) 1000р. 2) 1800р. 3) 800р. 4) 1012р. 

Часть 2 

1. Вычислите: 11,2∙4,7+16,5:1,2. 

2. Найдите значение выражения: c2+2a–b, при a=12; b=10; c=3. 

3. Решите уравнение 7(x-2)+(x-4)=6. 

4. В сплав входят медь и алюминий в соотношении 2:5 соответственно. 

Какова масса сплава, если меди в нет 60 г. 

5. Найдите площадь прямоугольника, если одна сторона равна 6 см, а 

периметр 22 см. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод: контроль является 

неотъемлемой частью процесса обучения. Систематический контроль знаний и умений 

учащихся – одно из основных условий повышения качества обучения. Учитель 

математики в своей работе должен использовать не только общепринятые формы 

контроля (контрольная работа, устный опрос у доски и т.д.), но и систематически 

изобретать, внедрять свои новые формы контроля. Умелое владение учителем 
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различными формами контроля знаний и умений способствует повышению 

заинтересованности учащихся в изучении предмета, предупреждает отставание, 

обеспечивает активную работу каждого ученика. Контроль для учащихся должен быть 

обучающим. 

Калыгина А.А. 

Проблема подготовки кадров для системы Домов (Центров) народного творчества 

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова 

 

doi 10.18411/spc-04-06-2017-08 
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На сегодняшний день, художественная самодеятельность является не только 

самым доступным ареалом культуры для основной массы населения России, но и 

наиболее емкой и продуктивной формой творческого самовыражения и воспитания 

креативных способностей граждан.  

Но это развитие невозможно осуществить без целенаправленной 

скоординированной работы, которую более 100 лет ведет Государственный Российский 

Дом народного творчества имени В.Д.Поленова. 

 Работу по всем основным направлениям народного творчества под 

руководством дирекции осуществляют специалисты таких творческих отделов ГРДНТ, 

как: организационный отдел, отдел фестивальных программ, театрального искусства, 

хореографического искусства, музыкального искусства, отдел фольклора,  

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

По образу и подобию ГРДНТ в 30-40 годах ХХ века были созданы региональные 

Дома (Центры) народного творчества. В настоящее время  во всех 85 субъектах 

Российской Федерации функционирует разветвленная сеть Домов (Центров) народного 

творчества. С 1991 года под эгидой Государственного Российского Дома народного 

творчества образованы и действуют 8 Ассоциаций Домов (Центров) народного 

творчества федеральных округов. В их задачи входит межрегиональная координация и 

организация работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности, более рациональное использование имеющихся ресурсов для проведения 

в регионах крупномасштабных акций, обмена и распространения опыта, издания 

репертуарно-методических пособий, повышения квалификации работников культуры. 

Это не только реализация крупных всероссийских проектов, фестивалей, конкурсов, 

смотров, учебно-методическая и издательская деятельность по сохранению и 

популяризации нематериального культурного наследия, но и ежедневная кропотливая 

работа с городским и сельским населением, Домами культуры и клубами по 

повышению социальной активности, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию россиян. 

Как мы видим, круг деятельности Домов народного творчества очень широк и 

разнообразен. Поэтому и специалисты здесь работают уникальные, обладающие 

широким спектром знаний в области народной культуры и народного творчества, 

имеющие организаторские способности, склонные к аналитике, без которой 

невозможно увидеть перспективы развития того или иного жанра народного 

творчества.  

Хороших, квалифицированных специалистов ОДНТ знают и уважают в регионе, 

к их мнению и советам прислушиваются руководители любительских коллективов 

учреждений культуры. Специалисты-жанровики организуют курсы повышения 

квалификации по различным направлениям деятельности с приглашением 

специалистов высокого уровня; проводят фестивали и конкурсы; формируют базу 
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данных любительских коллективов региона по своему направлению; в их обязанности 

входит организация подтверждений и присвоений званий «народный» и «образцовый» 

для любительских коллективов; осуществляют всестороннюю методическую помощь и 

т.д. Ярким положительным примером может служить деятельность методистов-

хореографов Хабаровского, Кемеровского, Новосибирского, Свердловского, 

Челябинского, Владимирского областных Домов народного творчества, а также 

Республик Татарстан и Башкортостан. 

Специалисты-жанровики ОДНТ незаменимые помощники для ГРДНТ в 

организации и проведении крупномасштабных акций в регионе, таких, как: 

всероссийские, региональные и даже международные фестивали и конкурсы, 

творческие лаборатории и мастер-классы и мн.др. Именно на их плечи ложится 

обеспечение организации по приему и расселению коллективов, гостей и жюри, 

проводимого мероприятия; организация экскурсий и творческих встреч для 

участников; организация и подготовка сценической площадки; иногда обеспечение 

печатной и рекламной продукцией фестиваля; часто организация освещения в СМИ и 

многое другое, что необходимо для создания творческого комфорта мероприятия.  

Кроме этого, жанровые специалисты ОДНТ осуществляют постоянную связь с 

коллегами других регионов и жанров. Таким образом, работа специалиста Дома 

(Центра) народного творчества богата и разнообразна и не замыкается только в рамки 

узкой специальности или одтельно взятого жанра народного творчества. 

Вместе с тем, 18-летний опыт работы в ГРДНТ и ежемесячные командировки по 

всей России позволили сделать малоприятный вывод. К сожаление,  мало кто из 

директоров ОДНТ может похвастаться наличием полного штата специалистов по всем 

направлениям деятельности. Так по данным 2015 года только 50%  Домов народного 

творчества имеют в штате специалиста по хореографическому искусству (самому 

массовому жанру на сегодняшний день).  

Другие 50% выходят из положения, привлекая к работе внештатных 

сотрудников (преподавателей средних и высших специальных учебных заведений, 

руководителей ведущих любительских коллективов и т.д.) или совмещая обязанности 

нескольких специалистов в одной должности. Так в Орле и Самаре многие функции 

методистов-хореографов осуществляют преподаватели институтов культуры, а в Пензе 

– Центр хореографического искусства. 

Отсутствие профильного специалиста в ОДНТ самым прямым образом 

сказывается на развитии того или иного жанра народного творчества в регионе. Низкий 

уровень целенаправленной методической работы приводит к исчезновению традиций и 

препятствует развитию в отдельных направлениях народного творчества, что 

констатируется результатами коллективов на межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях. (Печальным примером этому относительно хореографического жанра 

является Кировская, Курганская, Ивановская области, Республика Чувашия, Удмуртия, 

Крым, Кавказский регион, а также г.Москва, где такая структура как Дом народного 

творчества отсутствует полностью).  

Частичное или полное отсутствие специалиста по отдельному направлению, как 

правило, приводит к слабой информированности руководителей и педагогов 

любительских коллективов о целях и задача, тенденциях и актуальных проблемах в 

своем жанре, а также о наличии бюджетных и рейтинговых мероприятий, таких как: 

фестивали, конкурсы, курсы повышение квалификации и т.д.  

Кроме этого, отсутствует связь и слаженная работа с коллегами в других 

регионах и многое из того, что было перечислено выше. 

Что же является причиной нехватки профильных специалистов в региональных 

Домах (Центрах) народного творчества? Причин здесь несколько: 
 отсутствие информации о существовании такой структуры как Дома 

(Центры) народного творчества. Выпускники профильных кафедр часто 
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не знают о том, что в нашей стране поддержкой и развитием 
любительского творчества занимаются на государственном уровне. А 
Дома народного творчества являются опорой для начинающих 
руководителей любительских коллективов. 

 отсутствие целенаправленной подготовки специалистов-жанровиков по 
всем направления народного творчества. Как правило, профильные 
кафедры (вокальные, музыкальные, хореографические, театральные и 
т.д.) готовят специалистов-практиков, а не методистов для работы в ДНТ. 
Поэтому, например, для хореографов стать методическим работником не 
самая привлекательная перспектива. Все мыслят себя балетмейстерами, 
танцовщиками или, по крайней мере, педагогами. 

 большой объем разноплановой работы. Отпугивает и этот фактор, как 
невыполнимый и непонятный, и включающий в себя различные 
направления деятельности, к которым некоторые выпускники 
специальных учебных заведений просто не готовы. А взрослый 
состоявшийся человек (например -танцовщик или педагог) тоже не всегда 
способен включиться в этот многоплановый и разносторонний процесс. 

 низкая заработная плата. К сожалению, при всѐм изобилии и 
разнофункциональности направлений деятельности жанрового 
специалиста ОДНТ, заработная плата в регионах довольно низкая. 
Поэтому многие сотрудники вынуждены совмещать несколько ставок 
или параллельно осуществлять руководство любительским коллективом 
(что не самый плохой вариант).   

Между тем, существуют определенные требования к специалисту, пришедшему 

на работу в ДНТ: 
 наличие профильного образования; 
 профессиональные качества: знания и умения в определенном жанре, 

педагогические качества, способность к анализу, (навык написания 
научных и популярных статей); 

 коммуникативные качества; 
 инициативность; 
 креативность и пр.  

Решение такого сложного вопроса как подготовка кадров для Региональных 

Домов (Центров) народного творчества нам видится в следующем: 

1.Организация ознакомительных экскурсий для студентов СУЗов и ВУЗов в 

ОДНТ. Примером может служить организация и проведения таких регулярных акций 

специалистами ГРДНТ для студентов Академии славянской культуры, студентов 

МГИК и др. 

2. Прохождение практики на базе ОДНТ и участие студентов в проводимых 

мероприятиях. Так, в 2015 году между ГРДНТ и МГИК был заключен договор о 

прохождении студенческой практике на базе профильных отделов и участие в 

организации и проведении наиболее значимых всероссийских и международных 

мероприятий. В течение 2016 года студенты и магистры кафедры теории и истории 

народной художественной культуры приняли участие в проведении таких акций, как: 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Вместе – мы Россия», Всероссийский фестиваль 

«Казачий круг» и проведении торжественной церемонии вручения премии 

Правительства РФ за вклад в развитие народного творчества «Душа России». 

Ярким примером может служить деятельность Владимирского областного Дома 

народного творчества, в реализации мероприятий которого ежегодно принимают 

участие студенты отделения хореографии Областного колледжа культуры. 

3. Совместное проведение мероприятий ОДНТ и профильных кафедр 

специальных учебных заведений (училищ и институтов культуры). Так в мае 2012 года 

сотрудниками ГРДНТ совместно с кафедрой «Танцев народов мира и современной 

хореографии» МГИК был организован Всероссийский семинар для руководителей 
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ансамблей эстрадного и бального танца; в марте 2017года в рамках Всероссийского 

семинара-практикума по народному танцу для руководителей и педагогов 

любительских коллективов состоялся открытый показ уроков по русскому народному 

танцу и наследию Т.А.Устиновой студентами кафедры «Народного танца» МГИК. 

Конечно, это далеко не полный перечень мероприятий, благодаря которым 

выпускник вуза может теснее познакомиться с деятельностью ДНТ, попробовать свои 

силы и применить на практике знания, полученные во время учебы в вузе. Но мы 

надеемся, что эти мероприятия буду способствовать привлечению молодых 

специалистов в региональные ДНТ, а опытные  старшие товарищи с удовольствием 

помогут им влиться в коллектив и рабочий процесс. 

Кубасов О.П., Рыбалкин Д.А., Халилуллин Ф.Ф. 

Методы формирования культура здоровья курсантов 
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(Россия, Казань) 
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Актуальность исследования обусловлена позиционированием культуры 

здоровья как составляющей общей культуры человечества. Результаты анкетирования  

350 курсантов показали, что 93 %  это понимают, однако из них  57 % не удаѐтся 

реализовать это понимание в действительности. Причин этому много. Во-первых, для 

46 % здоровье, к сожалению, не стало истинной ценностью.  К примеру, зная о вреде 

курения, курсанты  употребляют табачные изделия, разрушая собственное здоровье и 

здоровье окружающих. Во-вторых, у 56 % не сформирован навык  преодоления 

трудностей, совершения волевых актов: зная о пользе занятий на спортивных 

тренажерах, беге, спортивной ходьбе, курсанты ленятся тренироваться.  В-третьих, у 53 

% отсутствуют  мотивы здоровьеформирующей деятельности. Например, только 43 % 

считают «героем»  человека смелого, здорового, волевого, мужественного и честного.  

Для 49 % образец для подражания – человек, прежде всего, предприимчивый. 

Анкетирование показало, что 49 % не считают гиподинамию (недостаточность 

движений) угрозой для здоровья. Однако установлено, что 56 % курсантов испытывают 

«двигательный дефицит»: количество движений, производимых в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Нагрузка на определѐнные группы мышц увеличивается, что 

вызывает их переутомление. Как следствие снижается работоспособность скелетной 

мускулатуры, курсанты теряют гибкость, силу, быстроту, ловкость и координацию 

движений, понижается общая выносливость организма.  

Обучение в образовательных учреждениях силовых ведомств предусматривает 

усиленные физические нагрузки. Физическая подготовка курсантов – одна из 

составляющих профессионально-прикладной подготовки, направленная на 

формирование способности организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности.   

Цель настоящего исследования – выявить основные методы формирования 

культуры здоровья курсантов.  Методологической основой исследования стал 

интегративный подход, позволяющий рассматривать культуру здоровья как 

устойчивую направленность человека на освоение лучших достижений мирового опыта 

по организации здорового образа жизни  для обеспечения полного телесного, 

душевного и социального благополучия [1, c. 132; 5, c. 123]. 
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Основными результатами исследования стали методы формирования культуры 

здоровья курсантов:  

1) педагогические, объединяющие лекционно-семинарские занятия, 

реферативные работы и направленные на пропаганду здорового образа жизни;  

интериоризацию ценности здоровья как уникальной и непреходящей; освоение умений 

по сохранению   и укреплению  собственного здоровья [3, c. 133];  

2) психологические, включающие самонаблюдение, тестирование, беседы, 

биографический метод и направленные на приобретение знаний о своѐм здоровье и 

образование установки  на его ценность; формирования мотивации физического 

самосовершенствования и накопления собственного здоровья; создание ситуаций 

успеха в овладении умениями накопления собственного здоровья; организацию 

рефлексии процесса самостоятельного сохранения здоровья [2, c. 104];  

3) учебно-тренировочные, предусматривающие занятия по физической 

подготовке в рамках учебного плана, самостоятельные тренировки и направленные на 

развитие основных физических качеств курсантов до уровня нормативных требований, 

специальной  выносливости (силовой, скоростной и координационной), служебно-

прикладных двигательных умений и навыков [4, c. 7].  

Значимость выявленных методов (педагогических, психологических, учебно-

тренировочных) формирования культуры здоровья курсантов состоит в том, что их 

применение способствует развитию ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, а также обеспечивает воспитание способности к 

непосредственному пресечению физического сопротивления правонарушителя и  

самозащите  без применения оружия. 

*** 
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В настоящее время Россия остается одной из стран с высокой численностью 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому перед правительством 
стоит важная задача адаптации людей с инвалидностью в социуме. И одним из самых 
эффективных способов такой интеграции является физическая активность, в том числе 
и групповая. Однако вся федеральная поддержка осуществляется на глобальном уровне 
путем тренировки паралимпийцев и профессиональных спортсменов. На более 
локальном же уровне мы сталкиваемся с проблемой непродуманности программ и 
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мероприятий для социальной адаптации инвалидов в секторе спорта. В школах и 
университетах не существует программ обучения, которые были бы направлены на 
вовлечение детей с ограниченными возможностями в общий процесс физического 
воспитания. Чаще всего такой группе детей просто выдается освобождение от занятий, 
и они вынуждены находиться в роли пассивного наблюдателя, т.е становятся 
выключенными из общего взаимодействия, что приводит их к психологической 
уязвимости.Такой подход может привести к серьезным психофизическим 
последствиям. Физический недуг приводит к общим нарушениям организма, 
затрудняет возможность социального контакта с миром. А это, в свою очередь, ведет к 
тревоге, чувству одиночества, ненужности и даже теряется чувство собственного 
достоинства. В свою очередь, вовлеченность в общий процесс физического развития 
помогает поддерживать психологическое равновесие, а самое главное – позволяет 
вернуть себя к активному образу жизни.  

Существует несколько видов значимости физической культуры как средства 
адаптации людей с инвалидностью: 

 Терапевтическое значение: как уже было сказано выше, занятия 
физкультурой – естественная форма лечебных упражнений, которые 
помогают человеку держать свои мышцы в тонусе и исключить их 
дальнейшую атрофированность; 

 Психологическое значение: каждая тренировка рассматривается не 
только как спортивная победа, но и как способ получения положительных 
эмоций, радости от того, что все получилось; 

 Социальное значение: это средство социальной интеграции инвалидов в 
общество, способпризнания их как равноправных граждан. 

Таким образом, основная цель занятий физической культурой и спортом – 
восстановление утраченного социального контакта с миром, психическое и физическое 
совершенствование. И сегодняшняя проблема состоит в том, чтобы найти такие виды 
активной деятельности, которые были бы пригодны для людей с инвалидностью в 
условиях взаимодействия с социальной группой, и позволяли бы максимально полно и 
эффективно реализовать огромный потенциал этой деятельности. 

Сегодня наша страна успешно реализует многие программы для людей с 
инвалидностью, постепенно меняется отношение общества к этой категории людей, в 
сердцах появляется больше человечности, однако, мы все еще далеки от идеала в этой 
среде. И если начинать развиваться, то начинать с области физкультуры и спорта.  

*** 
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Высказывание о том, что здоровье является основой долгой и счастливой жизни, 

ни у кого не вызывает сомнения. Но жизненный опыт показывает, что большинство 

людей начинает беспокоиться о своем здоровье лишь тогда, когда себя проявляет 

какая-то болезнь. Чаще всего с детства мы убеждены в том, что физкультура является 

лишь способом занять учеников, что это бесполезная трата времени и так далее. Мы 

растем в условиях, где нас насильно заставляют заниматься спортом, что, естественно, 

нас не устраивает. Все это происходит из-за того, что у многих людей нет осознания 
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важности личной физической культуры, они не придают этому большого значения и, 

соответственно, не прививают этой осознанности своим детям. А в связи с неуклонным 

снижением резервов здоровья нации становится необходимым формирование у детей и 

подростков осознания важности личной культуры и мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Считается, что и по сей день не до конца раскрыты психологические и 

педагогические механизмы мотивации восприятия личной культуры как фактора 

общего гармонического развития личности; не выяснены структурные элементы 

сознательного отношения детей к физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни; практическая педагогика, теория и методика физического воспитания, 

спортивной подготовки требует научного обоснования структурных компонентов 

положительной мотивации и методики ее формирования у детей на занятиях 

физической культуры.  

Многие исследователи пришли к выводу, что привлечение детей и подростков к 

активному образу жизни и формированию у них осознанности важности личной 

физической культуры помогает развивать в них позитивное отношение к здоровому 

образу жизни, а также прививает различные навыки в физической, психологической, 

познавательной и других областях жизни. В свою очередь, привычка вести 

неподвижный образ жизни может привести к различным проблемам как физического, 

так и психологического характера. Неподвижный ребенок сталкивается с пониженным 

состоянием иммунитета, чувствует себя менее энергичным, подвержен заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, проблемам с 

холестерином и давлением, такие дети чаще подвержены тревогам и депрессиям, и, 

наконец, существует риск проблем со сном. Чтобы избежать этих проблем и их 

последствий на более взрослом этапе жизни, детей и подростков стоит мягко 

направлять и проводить с ними работу по нескольким направлениям:  

V Привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

V Обучение уходу за своим телом 

V Формирование представлений об окружающей среде и о том, что вредно, 

а что полезно для нашего организма 

V Формирование привычки к ежедневным физическим упражнениям 

V Формирование потребности семьи ребенка в здоровом образе жизни 

На последнем пункте стоит остановиться чуть подробнее, ведь именно в семье 

закладываются первые и самые важные принципы личной физической культуры. 

Ребенок, смотря на своих родителей, и сам начинает тянуться к принципам здорового 

образа жизни. Исследования показывают, что именно от родителей зависит, занимается 

ли ребенок организованными видами спорта вне школы. Родители должны поощрять 

эти занятия и формировать личную культуру внутри семьи: 

V На собственном примере демонстрировать вовлеченность в физическую и 

спортивную активность 

V Проводить совместный активный отдых вместе с ребенком 

V Поощрять самостоятельные прогулки ребенка пешком и на велосипеде 

(скейтборде, самокате, и т.д.) 

V Вместе с ребенком осуществлять ежедневную физическую нагрузку 

длительностью не менее получаса (например, то же самое катание на 

велосипеде или быстрая ходьба) 

V Обеспечить (или хотя бы постараться обеспечить) для семьи и ребенка 

здоровое и правильное питание, что тоже поможет организовать себя и 

воспитать в себе культуру здорового образа жизни. 

В современной России существует очень много программ по обеспечению 

здоровья подрастающей нации, правительство направляет огромное количество усилий 

на поддержку спорта, увеличивает количество часов занятий физической культурой. 
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Однако все это приводит к тому, о чем мы говорили в самом начале – это делается 

бездумно, с ноткой принуждения, и в итоге дети просто не желают заниматься 

физическими нагрузками, а предпочитают посмотреть телевизор или полежать на 

диване. Для того чтобы все эти программы начали работать, начинать нужно снизу, с 

самого начала. Прежде всего, осознание важности развития личной культуры должно 

прививаться ребенку семьей и воспитателями в детском саду, ребенок должен 

постепенно узнавать новое о своем организме и его потребностях, о важности 

физической культуры для его здоровья. Человек должен понимать, что физическая 

активность так же важна, как чистка зубов или насыщение организма кислородом. 

Занятия физической культурой не должны вызывать у детей и подростков чувство 

отторжения, они должны присутствовать в жизни каждого как необходимый и 

неотъемлемый элемент. И, осмыслив важность накопления и сохранения осознанного 

развития своей личной физической культуры, можно прийти к выводу, что сегодня нам 

срочно необходима модернизация физкультурно-оздоровительной деятельности в 

стране. Важно помнить об этом каждый день и прививать осознанность детям и 

подросткам, чтобы не допустить катастрофических последствий. 

*** 
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Система образования в США по организационной структуре значительно 

отличается от российской системы образования. В частности, существуют различия в 

целевых установках, содержании учебных занятий, организации внеучебных форм 

занятий по физическому воспитанию.  

Первое, что следует отметить, – это то, что в США отсутствует федеральный 

закон, который бы регламентировал физкультурное образование в школах страны, 

определял бы государственный стандарт образовательных учреждений подобного 

типа.  

Каждый штат в силу устоявшихся традиций может самостоятельно 

устанавливать общие минимальные требования, на основании которых каждая школа 

может самостоятельно разрабатывать учебные программы с учетом развития 

конкретного региона. Многие штаты отдают свои полномочия по проектированию 

учебных планов в руки местных комитетов образования.  

Несмотря на разработку и пропаганду программ, направленных на развитие 

школьного физического образования, таких как «Америка 2000», «Призыв к движению 

как средству предотвращения избыточного веса и ожирения» и других, основные 

проблемы школьной физкультуры ещѐ не решены. На сегодняшний день, по данным 

Национальной ассоциации спорта и физической культуры, 16% (более 9 миллионов) 

детей и подростков (9-16 лет) имеют избыточный вес или ожирение, а еще 31% из них 

находятся в группе риска.  

Большинство штатов США, рекомендуя планировать в школах 

физкультурноспортивные занятия ежедневно, не устанавливают определенного 
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количества учебных часов, что значительно снижает эффективность управления в 

системе физкультурного образования.  

Еще одна особенность состоит в том, что контроль сферы физкультурного 

образования осуществляется на местном образовательном уровне. Некоторые штаты 

устанавливают образовательные стандарты на основе разносторонних рекомендаций по 

содержанию учебных планов, что приводит к большому различию планов даже в 

школах одного штата.  

В большинстве штатов занятия по физической культуре проводятся во всех 

школах: в 36 штатах физкультура обязательна для учеников младшей школы, в 42 

штатах - для студентов средней школы. В 35 штатах введен обязательный школьный 

экзамен по физической культуре с целью лучшей подготовки к поступлению в высшее 

учебное заведение.  

В результате проведенного исследования для написания статьи установлено, что 

в настоящее время каждый штат стремится стандартизировать систему физического 

образования, что в конечном итоге может привести к выработке общего национального 

стандарта. В этом плане в России наблюдается диаметрально противоположная 

ситуация: происходит децентрализация системы образования, появляется большое 

количество авторских программ.  

*** 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) – планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя, является существенной частью и одной из форм обучения в вузе [5]. 

Успешность самостоятельной работы студентов обеспечивается 
квалифицированным ее руководством, предполагающими (особенно на ее ранних 
этапах) целенаправленное формирование конкретных и общих умений, умственных 
действий, лежащих в основе самостоятельной работы. Студент, приступая к ее 
выполнению, должен не только знать, что нужно делать, но и уметь это делать, то есть 
владеть необходимой системой операций, которая, конечно, в процессе выполнения 
самостоятельной работы совершенствуется. Включенность студентов в 
самостоятельную работу должна быть технологически обеспечена, то есть должны 
быть созданы условия для управления их деятельностью для достижения планируемых 
результатов образования, достаточно жестко определены по следовательность, виды 
выполняемых работ, критерии их оценки. Все это находит отражение в 
технологической карте как атрибуте введенной в России кредитной системы обучения 
[1]. 

Для организации самостоятельной работы на основе рейтинг-планов 
дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания химии» нами разработаны и 
предложены технологические карты, в которых соотносятся виды деятельности и 
проявляющиеся в них соответствующие элементы заданий до и на занятий, и форма 
отчетности[2].Технологические карты дают большие возможности для организации 
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самостоятельной работы разного вида и включают задания, рассчитанные на 
самоподготовку студентов к текущим занятиям и на более длительные сроки.включают 
в себя разнообразные виды заданий: методический анализ различных педагогических 
ситуаций и обоснование предлагаемых решений, оформление и составление отчетов, 
планирование, конструирование, моделирование и проведение урока, осуществление в 
реальном образовательном процессе элементов педагогической деятельности, работу 
снаучно-методическими и Интернет-источниками и др. Одним из обязательных видов 
заданий является обсуждение проделанных работ, активная работа на занятии, 
тестирование [4]возможность которой обеспечивается внеаудиторной самостоятельной 
работой (табл.1).  

Технологическая карта содержит критерии и образцы выполнения  всех заданий, 
а если необходимо, то и требования к их подготовке, критерии оценивания. 
Возможность заранее до выполнения задания видеть, как оно будет оцениваться, что 
именно будет рассматриваться как наиболее значимое, выступает как управляющее 
начало, задает уровень, к которомунужно стремиться. Так, предлагается творческое 
задание «Планирование, конструирование, моделирование и проведение фрагментов 
урока и/или целых уроков». В качестве критериев оценки предлагаются следующие: 
оценка «отлично» выставляется, если «учитель» набрал более 50 баллов,  оценка 
«хорошо» -  от 40 до 50 баллов, оценка «удовлетворительно» - от 20 до 39 балов, 
оценка «неудовлетворительно»  менее 20 балла [3]. 

Таблица 1 

Технологическая карта модуля «Электролитическая диссоциация» 

 

№ 

Виды 

заданий 
До занятии 

 

На занятии 

 

Форма отчѐта 

I. КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ, РАССЧИТАННЫЕ НА САМОПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 

К ТЕКУЩИМ ЗАНЯТИЯМ 

1 

Разработка методического 

анализа темы 

(Приложение 1) 

Определение требований 

школьных программ к 

изучению темы 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Участие в 

обсуждении 

предлагаемого 

материала 

Представление 

выполненных 

заданий, 

собеседование 

2 

Оформление картотеки 

химического эксперимента 

(Приложение 2) 

Оформление карточки с 

описанием опытов по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Оформление 

карточки с 

описанием 

опытов 

по теме 

Представление 

выполненных 

заданий 

3 

Проведение химического 

эксперимента 

(Приложение3) 

Подготовка к выполнению 

химического эксперимента по 

теме «Электролитическая 

диссоциация» 

Выполнение 

химического 

эксперимента 

Тестирование [4] 

4 

Проведение 

демонстрационного опыта 

(Приложение 4) 

Подготовка к демонстрации 

опыта по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Демонстрация 

опыта 

Тестирование [4] 

 

П. ЗАДАНИЯ, РАССЧИТАННЫЕ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5 

Выполнение творческого 

задания «Разработка 

дидактических материалов 

по изучаемым темам» 

(Приложение 5) 

Разработка дидактических 

материалов по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Участие в 

обсуждении 

предлагаемого 

материала 

 

Представление 

выполненных 

заданий, 

собеседование 

6 

 

Планирование, 

конструирование, 

моделирование и 

проведение урока 

(Приложение 6) 

Планирование, 

конструирование 

моделирование и проведение 

урока по теме «Теория 

электролитической 

диссоциации» 

Проведение 

урока игры 

«учителем», 

анализ урока 

«методистами» 

Представление 

конспекта урока 
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7 

Анализ методических 

публикаций по организации 

внеклассных работ 

(научно-теоретический 

методический журнал 

«Химия в школе», 

Интернет -источники) 

(Приложение 7) 

Создание базы данных 

«Внеклассная работа по 

химии» 

Анализ 

методических 

публикаций по 

проведению 

внеклассных 

работ 

 

Представлениевы

полненных 

заданий, 

собеседование 

8 

Анализ методических 

публикаций по 

формированию предметных 

знаний и умений по химии 

(научно-теоретический и 

методический журнал 

«Химия в школе», 

Интернет -источники) 

(Приложение 8) 

Составление пирамиды 

химических понятий 

по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

Участие в 

обсуждении 

предлагаемого 

материала 

 

Представление 

выполненных 

заданий, 

собеседование 

Указания в технологических картах позволяют вполне осознанно, ритмично 
строить работу, планируя ее не только к текущим занятиям, но и перспективу, заранее 
отслеживая возможный результат аттестации, и при необходимости выполнять 
индивидуальные задания для получения желательной балльной оценки. Нетрудно 
заметить, что до выполнения задания, ориентируясь на выделенные требования и 
критерии оценки, студент более целенаправленно строит свою самостоятельную 
работу. Особо нужно выделить важность знания студентами критериев оценки 
обсуждения вопросов на практических и лабораторных занятиях. 

Технологические карты являются не только средствами организации 
самостоятельной работы студентов, но и средствами формирования следующих 
профессиональных компетенций в области педагогической деятельностиФГОС ВО 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-
1); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

*** 

1. Вергелес Г.И., Граничина О.А. Технологическая карта как средство организации самостоятельной 
работы студентов / Герценовские чтения. Начальное образование. 2013. Т. 4. № 1. С. 352-360. 

2. Куулар Л.Л. Организация самостоятельной работы по дисциплине « Теория и методика обучения 
химии» на основе рейтинговой системы контроля  знаний / Научные труды ТывГУ. Выпуск VII. 
Том I. – Кызыл,  2009.- С. 151-153.  

3. Куулар Л.Л. Ролевые игры как интерактивный метод формирования профессиональных 
компетенций педагогической деятельности / Вестник ТувГУ. Педагогические  науки. Выпуск 4. 
2015. С. 174-179. 

4. КууларЛ.Л.,КачаловаГ.С.Иллюстрации как компонент тестовых заданий /Современные проблемы 
науки и образования. – 2016. – № 3; URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=24693  
(дата обращения: 07.06.2016). 

5. Шабалина А.А., Парфентьева Л.В. Фонд оценочных средств как инструмент организации 

самостоятельной работы студентов / Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. 2015. № 10. С. 92-97. 
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В современной Российской системе образования основной задачей школ 

является формирование компетенции учащихся. Компетентный подход предполагает 

формирование интеллектуальной и исследовательской культуры школьников, создания 

условий для самоопределения и самореализации потенциальных возможностей 

учащихся в процессе обучения. Элективные курсы в соответствии с направлениями 

работы школы, обусловленными концепцией профильного обучения позволяют 

познакомить учащимся с теорией и практикой организации научно-исследовательской 

деятельности, вооружить их методами познания и сформулировать познавательную 

самостоятельность. 

Существует несколько представлений об исследовательской деятельности. 

И.А.Зимняя и Е.А. Шашенкова под понятием исследовательская деятельность 

понимают специфическую человеческую деятельность, которая регулируется 

сознанием и активностью личности и направленная на удовлетворение познавательных, 

интеллектуальных потребностей,  продуктом которой является новое знание, 

полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными 

законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость 

цели [1, С.67]. 

А.В. Леонтович под исследовательской деятельностью понимает,   работу 

учащихся, связанную с решением  творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением;  и предполагает наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановку проблемы (или выделение 

основополагающего вопроса), изучение теории, связанной с выбранной темой, 

выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.[2, С.98]   

Активная познавательная работа, реализованная на поиске ответа на какой-либо 

вопрос, связанная с подбором и переработкой информации является исследовательской 

деятельностью. 

Организация исследований  учащихся, опираться на следующие принципы: 

 принцип доступности (ребенку по силам выполнить данное задание); 

 принцип естественности (проблема должна быть решаемой, а не 

надуманной, так же ребенок должен быть заинтересованным в 

исследовании); 

 принцип экспериментальности (познание учащимися свойств чего-

либо  с помощью доступных ему средств, при этом явления и процессы 

охватываются со всех сторон); 

 принцип осознанности (учащийся выделяет проблему, цели и задачи, 

видит направление хода исследования и представляет его результатов); 

 принцип культурнойсообразности (учѐт традиций миропонимания, 

которые существуют в данной культуре); 

 принцип самодеятельности (ученик  самостоятельно получает новые 

знания через собственный опыт самостоятельной работы).  

Существуют несколько условий эффективности школьных исследований: 
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1. Добровольное желание в проведении исследования: заинтересованность 

ученика и педагога в проведении исследования. 

2. Возможность провести исследование. Учитель должен четко представлять 

структуру всей работы, методики и особенности работы и т.д.для исследовательской 

работы у ученика должны быть сформулированы определенные компетентности. 

3. Получение удовлетворения от собственной работы (важно как для учителя, 

так и ученика). 

При организации исследовательской деятельности у обучающихся формируются 

и развиваются познавательные интересы, самостоятельность, культура учебного труда, 

происходит систематизация, обобщение и углубление знаний в определенной области 

учебного предмета. 

Организации исследовательской деятельности учащихся предполагает 

несколько этапов:  

1. Диагностика. 

На данном этапе происходит «поиск» ученика, который имел бы желание, 

интерес и способности для выполнения исследовательской работы 

2. Теоретическая проработка материала. 

На этом этапе происходит анализ проблемы, постановка задач, поиск и 

переработка источников информации, составление плана работы по теме исследования. 

Он включает следующие направления деятельности: 

 определение области исследования: нужно чѐтко определить границы 

предметной области, в рамках которой выполняется исследовательская 

работа; 

 определение проблемы и темы исследования: правильная постановка и 

ясная формулировка проблемы исследования очень важна, так как она 

определяет стратегию исследования, направление научного поиска. 

Тема исследования должна быть ѐмкой, краткой и конкретной; 

 выбор объекта и предмета исследования; 

 гипотеза исследования, она должна быть проверяемой, содержать 

предположение; 

 формулировка цели и задач исследования, при правильно 

поставленных целях и задачах можно легко найти пути и средства 

достижения цели и решения задач исследования; 

 отбор методов исследования: теоретические (сравнение, 

моделирование, классификация, систематизация) и эмпирические 

(изучение и анализ литературы, наблюдение, социологический опрос, 

тестирование, мониторинг, анкетирование, интервью); 

 оставление плана исследования; 

 поиск и отбор информации по теме исследования. 

3. Практическая часть. 

На этом этапе ребята, согласно плану исследования, выполняют и оформляют 

исследовательскую работу.  

4. Рефлексия. 

Учащиеся под руководством педагога готовят доклады по теме исследования, 

презентации для их защиты. Последние могут быть выполнены на бумажных (в виде 

диаграмм, схем, таблиц, фотографий) и электронных носителях (компьютерная 

презентация). Ученик и учитель — равноправные партнѐры. 

Элективными курсами называют такие курсы, которые являются обязательными 

для посещения по выбору учащегося и входят в состав профиля, помогая углубить 

индивидуализацию профильного обучения. 
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Основной целью элективных курсов определяют направленность деятельности 

воспитанников на индивидуализацию и социализацию образовательного процесса, а 

также на подготовку к выбору сферы будущей профессии.  Для хорошего стимула 

познавательной активности воспитанников используются проблемно-поисковые и 

исследовательские методы.    

В ходе проведения элективных курсов решаются следующие задачи: 

1. Углубить имеющиеся знания по изучаемым дисциплинам; 

2. Создать условия для обеспечения более высокого уровня знаний, 

умений и навыков; 

3. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся; 

4. Развивать у учащихся познавательный интерес к определенному 

предмету. 

Элементы организации научно-исследовательской деятельности, присутствуют в 

элективном курсе «Интересная геометрия» в рамках изучения темы: «Введение двух и 

более вспомогательных элементов». 

На занятии учащиеся сами выступают с подготовленными сообщениями по 

темам: «Метод вспомогательного угла» и  «Метод вспомогательной окружности». В 

рамках своих работ учащиеся рассмотрели суть своих методов и решение задач с 

помощью данных методов. 

Первый доклад по теме: «Метод вспомогательного треугольника». 

Ученик рассказывает, что суть данного метода состоит в следующем: при 

помощи дополнительного построения (продление отрезка и т.д.) получаем треугольник, 

которыйсвоими свойствами дает возможность решения задач. 

Свойства: 

1. Элементы вспомогательного треугольника некоторым образом связаны с 

элементами, фигурирующими в условии задачи;  

2. Для его элементов легче найти характеристики, позволяющие получить 

решение, чем для фигур непосредственно заданных условием. 

Далее ученик рассматривает этот метод на решении задачи. 

Задача. Доказать, что средние линии треугольника параллельны его сторонам и 

вдвое меньше их. [2, С.149]   

Решение: 

 

рис.1. 

Пусть точки K, L, M – середины сторон AB, DC, CA   ∆ABC(рис.1). Продолжим 

отрезок KL за точку L до получения отрезка,NL причем NL = KL ⇒ получили 

вспомогательный ∆NLC. Тогда  ∆NLC = ∆KBL(по второму признаку подобия, т.е.по 

двум сторонам и углу между ними). ⇒ KB = CN∠B= ∠4. Следовательно,AK =
CN(т.к.AK = KB и KB = CN) и AK ∥CN (т.к.∠B= ∠4.) ПосколькуAK = CN и AK ∥CN, то 

KN = AC и  KN ∥FC, ∠3 = ∠A, ∠1 = ∠C.    KL =
1

2
 AC  ⇒углы ∆KBLравны 

углам ∆ABC ⇒ данные треугольники подобны с k =
1

2
 . 

Далее выступает ученик с докладом по теме: «Метод вспомогательной 

окружности». 

Ученик рассказывает, что метод вспомогательной окружности заключается в 

том, что если геометрическая фигура (многоугольник, треугольник, квадрат и т.п.) 
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имеет ряд конкретных признаков, то вокруг неѐ можно описать окружность, что 

значительно облегчит решение ряда задач. 

Далее рассматриваются признаки, по которым вокруг геометрической фигуры 

можно описать окружность: 

Первый признак: Если в четырѐхугольнике сумма противоположных углов равна 

180°, то вокруг него можно описать окружность.  

Второй признак:Четырѐхугольник можно описать около окружности тогда и 

только тогда, когда суммы его противоположных сторон равны. 

После рассматривается решение задач с помощь данного метода. 

Задача. Докажите, что прямая соединяющая вершину прямого угла треугольника 

с центром квадрата, внешне построенного на гипотенузе, делит прямой угол 

пополам.[8, С.156]   

Решение: 

 

рис.2. 

Пусть ABCD — квадрат, точка O — центр квадрата, точка H является вершиной 

∠CHB= 90°∆CHB. Заметим, что ∠BOC= ∠CHB= 90°, а это значит, что сумма 

противоположных углов в четырехугольнике OCHB равна 180°,т.е. можно вписать 

окружность (рис.2.). Видим, что ∠OCB и ∠OHB вписаные углы и опираются на одну 

дугу OB ⇒ ∠OCB= ∠OHB, а так как ∠OCB= 45° (ACдиагональ квадрата ABCD) значит 

и ∠OHB= 45°⇒ OH – биссектриса прямого угла треугольника. 

Для эффективной организации исследовательской деятельности в школе 

необходимо тесное сотрудничество между учеником и учителем с использованием 

различных методов и приѐмов организации                          учебно-исследовательского 

процесса. Воспитание образованной, гармонично развитой, творческой личности, 

выявление и поддержка одарѐнных учеников достигается только в том случае, если 

соблюдаются условия эффективности и принципы организации научно-

исследовательской деятельности. 

*** 
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Цель занятия: 

Самостоятельная выявление и интерпретация со стороны студентов 

современных проблем воспитания. 

Задачи занятия: 

Психоэмоциональные. 

 Создать и поддержать благополучную рабочую атмосферу, 

 Вовлечь студентов в урочный процесс, 

 Мотивировать, активировать мыслительные операции и сосредоточить 

внимания студентов. 

Дидактические. 

Пробудить интерес к сути современным проблемам воспитании, к поиску 

нужных знаний, 

 Формировать умения перечислить и определить основные проблемы 

воспитания, 

 Развить навыкы самостоятельного выявления проблемных ситуаций и 

противоречий. 

Когнитивно коммуникативные. 

Развить критическое и творческое мышление учащихся, 

 Развивать умение выражать индивидуальное отношение к поставленным 

вопросам, 

 Усовершенствовать коммуникативные компетенции студентов. 

Основные исходные результаты занятия: 

Будут знать. 

 Социальные, политические, глобальные предпосылки современных 

проблем воспитания, 

 Суть, особенности и возможные пути преодоления современных проблем 

воспитания. 

Смогут. 

 Выразить свое мнение о современных проблемах воспитания, 

 Вступить в дискуссию об современных проблемах воспитания, 

 Самостоятельно изучить стороны современных проблем воспитания и 

углубится в них, открывая новые знания и реалы об оных. 

Будут обладать. 

 Основными подходами преодоления современных проблем воспитания. 

Тип занятия: Проблемная лекция, лекция – дискуссия. 

Этапы занятия: 

I. Вступительно-стимулирующий. 

II. Оперативно-осмысляющий. 

III. Заключительно-взвешивующий. 

Основные функциональные действа каждого этапа занятия: 

I. Мотивационный – целеполагательный, 

II. Познавательный – деятельностный, 
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III. Рефлексивный – оценочный. 

Методы для провидения каждого этапа занятия: 

 I этап занятия - Вступительно-стимулирующий. 

Методы: Работа над понятием, притча, мозговой штурм, предъявление 

учебных требований, развитие желания быть полезным 

обществу,удовлетворение желания быть значимой личностью. 

 II этап занятия - Оперативно-осмысляющий. 

Методы: Проблемное изложения/1.аспект-проблемный вопрос, 2.аспект-

выдвижение гипотезы, 3.аспект – совместная деятельность/, создание 

проблемной ситуации, дискуссия, обсуждения, стимулирующее 

оценивание, опора на жизненный опыт, поиск контактов и 

сотрудничества. 

 III этап занятия - Заключительно-взвешивующий. 

Методы: 

“До-после”: 

Описание: прием из технологии развития критического мышления. В этом 

случае использовается на 3 этапе урока, как прием рефлексии. 

Формирует: 

 умение прогнозировать события; 

 умение соотносить известные и неизвестные факты; 

 умение выражать свои мысли; 

 умение сравнивать и делать вывод. 

В таблице из двух столбцов заполянется часть ―До‖, в которой учащийся 

записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может записать 

гипотезу. 

Часть ―После‖ заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, 

проведен эксперимент, прочитан текст и т.д. 

Далее ученик сравнивает содержание ―До‖и ―После‖ и делает вывод. 
 “Шесть шляп”: 

Рефлексивный прием, способствующий организации рефлексии на уроке. 

Формирует: 

 умение осмысливать свой опыт; 

 умение давать личностную оценку событиям, явлениям, фактам; 

 ценностное отношение к окружающему миру и самому себе. 

Пример. 

 Белая шляпа символизирует конкретные суждения без эмоционального 

оттенка. 

 Желтая шляпа – позитивные суждения. 

 Черная – отражает проблемы и трудности. 

 Красная – эмоциональные суждения без объяснений. 

 Зеленая – творческие суждения, предложения. 

 Синяя – обобщение сказанного, философский взгляд. 

Основная структура и содержания занятия 

Приветствую вас дорогие студенты!!! 

Пусть это осеннее утро наполнит своим теплом ваш день, придаст всем нам 

новых сил, энергии и драйва. Желаю всем нам интересной и плодотворной совместной 

работы.  

Есть какие-нибудь вопросы ко мне? Или желающие выступить с 

комментариями, пожеланиями или с другими важными объявлениями? 

Позвольте приступить к представлению нашего сегодняшнего рабочего 

регламента, позиции  и функции каждого из нас. Занятие у нас сегодня будет построено 
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в формате проблемной и дискуссионней лекции. Естественно и вы и я будем в 

активном состоянии что и предполагает наличие дополнительных сил для 

контролирования ситуации. Прошу всех проявить больше самостоятельности и 

активности, не боясь ошибаться и смело высказывать  свои суждения. Будьте 

внимательны ко мне для получения поддержки от меня и проследить за моими 

инструкциями.  

К всему этому хочу напомнить о золотых правилах коммуникации и совместной 

работы. 

 Уважать мнение других. 

 Уметь выслушивать говорящего. 

 Формулировать свои мысли кратко и понятно. 

 Задавать четкие вопросы. 

 Не злоупотриблять временем. 

 Опираться на друзей и поддержать их. 

Кто хочет продолжить список !!! 

Договорились? 

Дорогие студенты сегодня мы переходим к следующей теме нашего изучаемого 

предмета. Тема сегодняшнего занятия ―Современные проблемы воспитания‖.  

Прежде чем перейти к представлению целы сегодняшнего урока, хочу задать 

вопрос. 

Что такое воспитание? 

Думаю что  мы сумели освежить вашу память и,следовательно, хочу задать вот 

какой вопрос. 

В каком случае можно судить что существующая противоречие или нерешëнная 

ситуация не просто маленькая задача, а именно современная проблема воспитания? 

Я удовлетворѐн вашими ответами и прошу перевести внимание на электронную 

доску.  

Цель занятия заключается в выявлении и интерпретировании современных 

проблем воспитания. 

Чтобы подчеркнуть важность понимания цели урока, хочу рассказать вам не 

большую притчу и тем самим вывести вас на мыслительную тропу. 

Однажды вышел мудрец со своими учениками прогуляться по городу. Горожане 

задавали ему множество вопросов, но ни кому он не отвечал. Кто то спросил когда 

настанет конец света, другойспросил кто станет следующим правителем города и так 

далее.  

Вдруг подошел кто-то и спросил как добраться до алтаря и мудрец показал ему 

дорогу. Ученики были удивлены и спросили почему он решил ответить именно ему. И 

мудрец ответил, что только он знал чего хотел. 

Уверен, что каждый из вас сделал свои выводыи теперь предлагаю обсудить 

особенность поставленной целы. 

Предложите суждение, почему в подставленной цели подчеркнуто важность 

именно выявлении и интерпретировании ? 

Обсуждение … 

Спасибо за интересные, актуальные и своеобразные ответы. Хочу акцентировать 

ваше внимание на одном факте. Современные проблемы воспитания являются одной 

системой подобно живому организму. Этот организм всегда растѐт, всегда меняется, на 

смену одних проблем приходят другие и так бесконечно, потому что это связанно с 

развитием человечество и общество. Только изучая окружающую нас реальность, 

особенности и различия возможно понять существование той или иной проблемы, 

приблизится его корням. Этот процесс понимания и проникновения несѐт чисто 

индивидуальный, персональный характер. 
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И только такоенакопление  персональных наблюдений, и личных опытов 

обогащает педагогическуюнауку и даëт материал на разрешение и на толчок для 

развития образования. Понятно, что эта крайне важная общественная нужда и вместе 

вникая в суть современных проблем воспитания мы не только развиваемся самим, но и 

сможем сделать свою вложению в решении этих проблем. Надо помнить, что каждое 

суждение любого человека, каждая мысль очень важна, потому что может быть что 

только этот человек и выраженная им именно этот мысль могут разрешить проблему. 

У каждого из вас собственный педагогический опыт, некоторые из вас уже 

являются педагогами и у них безусловно более насыщенный опыт. Это означает, что 

любая точка зрения высказанное вами имеет реальные основы и право на 

существование. На этом первичном материале, путем суждений, дискуссий и 

осуждений можно добиться результата. 

Исходя из мною сказанного надо определить задачи занятия. 

И так, внимание на электронную доску: 

 Определить общечеловеческие и общеобщественные задачи воспитания, 

 обобщить имеющиеся знания, педагогический опыт и вывести 

проблемные ситуации, 

 найти противоречия между нынешней ситуацией и образовательной 

реальностью, 

 выслушать друг друга и войти в коммуникативный контакт, 

 анализировать суждения друзей и высказать своë мнение. 

Предисловие - Развитие современной мировой школы  многосторонний, 

масштабный процесс. Школа меняет свой облик, приближаясь к уровню социальных, 

политических, педагогических требований новой эпохи. Перед мировым сообществом 

стоит глобальная цель - определить иерархию проблем и приоритетов воспитания 

исходя из общечеловеческих ценностей. Современная глобализационная политика, 

интеграционные процессы и всемирная ситуация подчëркывают значимость 

образования. В этом контексте воспитание получает особый статус, направленная на 

дальнейшее разрешение некоторых важнейших проблем. Человечество стоит перед 

угрозой увеличение нестабильности и других антропогенных катастроф.  

Перед всемирным обществом и человечеством стоит актуальная задача: 

Сохранение мира и стабильности, сокращение насилия на земле [1]. 

Проблемная ситуация - Сегодня увеличивается напряжения среди разных 

групп людей, это напряжения выражается путем терактов, войн, гражданских 

нестабильностей. Основная причина к этому, религиозные, расовые, культурные 

различия. Теракты в Европе, война в Сирии, нестабильность в Украине и в других 

регионах мира тому яркий пример./слайд/ 

Мир подобен организму человека, он обладает иммунитетом и всегда 

срабатывает когда идет воспаление и видя борьбу, стремится к выздоровлению. 

Нынешний глобальный, взаимосвязанный мир тоже борется с этой болезнью, пытаясь 

принять разные лекарство в виде различных концепций, идеологий и т.п. 

Проблемный вопрос - Поняв суть этого всемирного вызова, вникая в корен 

проблемы и осмысляя роль образованияпоищите путь сокращения насилия на 

земле/слайд/. 

Ответы студентов … 

Выдвижение гипотезы –Обабщая предложенные точки зрения можно придти к 

выводу и предположить что воспитания толерантного отношения к иным расам, 

религиям, социальным устройствам и культурным традициям; воспитание личностных 

высоконравственных качеств; чувства сострадания и готовности помогать другим 

людям; воспитание во имя мира станут не плохими решениями данной проблемы. 
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Дискуссия … 

По вашему чья точка зрения была ближе вашей ?Прошу комментировать этот 

ответ. 

Стимулирующее оценивание. 

Итог – Направление рассужденийтаким образом, чтобы студенты пришли к 

заключению что подобные проблемы надо рассматривать сквозь призму национальных 

и общественных особенностей. 

Предисловие - Мир уже в глобальной реальности и  у этой реальности свои 

особенности. Один из них берëтсвоë начало с распада СССР. Тогда  закончилась 

глобальная идеологическая конфронтация, в результате чего в воспитание были 

внесены серьезные коррективы в духе идей международного сотрудничества и 

мира.Продолжается дебат по проблеме ''Воспитание и политика''. 

На Западе традиционно сильна концепция воспитания вне каких-либо политико-

идеологических установок. Но, как показывает опыт, воспитание вне политики 

является скорее декларацией, чем действительностью, поэтому вопросы воспитания 

остаются заметным объектом внимания различных политических сил[1]. 

Проблемная ситуация - Политические силы, правительства и другие заказчики 

образования не могут отказаться от воспитания как результативного инструмента 

управления. Нынешний день не исключение, на фоне ослабления планетарного 

политико-идеологического противостояния на первый план выходят проблемы 

воспитания.С глобальной точки зрения у воспитании имеется не только цель развития 

индивида и его поддержка, ей присущи и другие функции связанные с обществом и ее 

управлением. Для сохранения целостности сильные государства и для предотвращения 

последующих острых явлений мировое сообщество борется усилением проявлений 

национализма, этноцентризма и расизма в отдельных регионах и странах. 

Проблемный вопрос – с позиции решения изложенной проблемы и вспоминая 

недавнее прошлое образования, предположите какое направление воспитания  

приобрело актуальность. 

Ответы студентов … 

Предисловие– современные интеграционные процессы привели к потребности 

изучить и освоить культуру других народов, чем и обусловлено сотрудничество и 

взаимодействие разных наций и государств. Это положение в образовании отражается 

через интернациональное воспитание. 

Обсуждение … 

Стимулирующее оценивание. 

Итог – Направление студентов к пониманию  концепции  воспитания жителей 

Земли, как общего дома человечества. 

Предисловие - Наряду с интернациональным воспитанием в мире приобрел 

актуальность учет культурных и воспитательных интересов национальных и 

этнических меньшинств. Актуализация этого явления вызвана процессом интеграции, а 

также политическими и экономическими процессами, происходящими в современном 

мире. Чувствуется потребность наличия системы воспитания, которая была бы  

призвано поддержать существование больших и малых наций в условиях 

интеграции[1]. 

Проблемная ситуация – Есть необходимость обеспечить в полиэтнических 

странах толерантное сосуществование больших и малых этносов, что порождает 

потребность особого система воспитания как инструмента и принципа школьной 

политики. Такая воспитательная система должна снимать противоречия между 

системами и нормами воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и 

этнических меньшинств с другой. Это воспитание должно способствовать адаптации 

друг к другу этнических групп при отказе этнического большинства от культурно-

образовательной монополии. 
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Проблемный вопрос –  Обобщая знания полученные из 

педагогики, культурологии, философии, социологии, политологии представьте себе эту 

систему образования и дайте ей название. 

Ответы студентов … 

Соответственно в поликультурном воспитании учет этнических и национальных 

особенностей более важен. Поликультурное воспитание и интернациональное 

воспитание имеют сходство и отличия. Как и интернациональное воспитание, 

поликультурное воспитание предусматривает межнациональное и межэтническое 

взаимодействие, формирование чувства солидарности, взаимопонимания; противостоит 

дискриминации, национализму и расизму. Разница в том, что поликультурное 

воспитание делает акцент на взаимосвязи культур, одна из которых доминирует[1]. 

Проблемный вопрос – Учитывая социальные реалы России, Западной Европы и 

СШАпопытайтесь определить какие особенности имеетполикультурное воспитание в 

этих странах. 

Ответы студентов… 

Обобщите и придайте общие черти мнениям высказанным вами. 

Выдвижение гипотезы - В России поликультурное воспитание направлено на 

мирное сопраживание разных народов и этнических групп.  

В США, будучи связано с процессом создания единого гражданского общества в 

условиях многообразия этнического состава населения и служит формированию 

американской нации и одновременно обеспечивает интересы малых этнических групп.  

В Западной Европе многомиллионные группы иммигрантов видят в воспитании 

и образовании, с одной стороны, способ вхождения в европейскую культуру, а с другой 

- сохранения собственной культурной идентичности. 

Сегодня, поликультурное воспитание на уровне государственной политики 

нередко рассматривается как проявление сепаратизма и угрозы целостности 

государства. 

Дискуссия … 

Стимулирующее оценивание. 

Итог – Направление дискуссиипутëм выявления основных характеристик 

поликультурного воспитания. То есть фокусирование  на освоении культурно-

образовательных ценностей, на взаимодействии различных культур в ситуации 

плюралистической культурной среды, на адаптации к иным культурным ценностям.  

Дорогие студенты прошу получить от меня цветные карточки . Прошу Вас 

исходя из цвета вашей карточки дать оценку событиям, фактам, результатам нашей 

деятельности. Прошу внимание на электронную доску где представлена особенность 

каждого цвета 

Обсуждение … 

Дорогие студенты у меня есть задание для вас на следующий урок. В таблице из 

двух столбиков заполните часть ―До‖, в которой запишите свои предположения о теме 

урока. В часте―После‖ заполните свои суждение  когда уже изучен новый материал. 

После  сравните содержание столбиков, и сделайте вывод. 

Есть вопросы? 

До Свидания дорогие студенты, желаю всем вам доброго дня. 

*** 

1. Джуринский А. Н., История педагогики и образования: — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 676 с. 
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