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Смысловая педагогика 

в условиях цифровизации образования 

Аннотация. В условиях цифровизации

автор рассматривает образование как

процесс становления человека в культуре

средствами гуманитарных практик, ори-

ентированных на организацию взаимо-

действия по обнаружению смысла в себе,

другом, мире.

Ключевые слова: взаимодействие, понима-

ние, смысл.

Образование как способ ста-

новления образа человека в куль-

туре и образа культуры в самом

человеке обращено к внутренним

сферам человека и вызывает у

него, как писал М.К. Мамардаш-

вили, «беспокойное самосознание

и личностное удивление» собствен-

ной сложностью, противоречиво-

стью, желанием преобразовать са-

мого себя [5]. В.П. Зинченко убеж-

дал нас, что созидание образа че-

ловека, определение горизонта его

развития – это дело не только «пе-

дагогической алхимии», а собст-

венного выбора человека [3]. В этой

связи непрерывное образование,

вслед за К. Роджерсом [6], можно

назвать человекоцентрированным

образованием.

Однако в наш век, эпоху цифро-

вой информации, компьютериза-

ции, технологических новшеств, гу-

манитарная составляющая уходит

на второй план. И дело не в коли-

честве предметов гуманитарной

направленности в учебных планах,

а в способах взаимодействия меж-

ду участниками образования.

Конечно, век экспериментов

Над нами – интересный век…

Но от щекочущих моментов

Устал культурный человек.

Строчки И. Северянина звучат ак-

туально и сейчас, в современное

время, которое бросает новый вы-

зов. Слово это стало популярным.

Каков его смысл? В одном из зна-

чений «вызов» понимается как тре-

бование, протест, готовность к

борьбе. Также вызовом называют

трудную проблему, требующую для

решения больших усилий, смелос-

ти. Вызов существует в представле-

нии «большого времени и прост-

ранства» (С. Гидденс), в особой си-

туации, наполненной не только

важными обстоятельствами, но и

4
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нашим отношением к ним. К кому

же обращены вызовы? Каковы цен-

ности и смыслы непосредственных

участников образования, способ-

ных ответить на вызовы? Освоение

цифровых технологий как цель обу-

чения или средство? Чему и как

учить в изменившейся ситуации?

Ряд вопросов, в первую очередь, к

самим себе, может быть продол-

жен.

На вопрос: «Как дела в школе?»,

все чаще мы слышим далеко не

оптимистичные ответы и учеников, и

учителей. «Несу свой крест… А

дальше решил поставить крест на

профессии. Так честнее будет. Не

вижу смысла присутствовать при

эвтаназии образования, имитируя

активную деятельность», – так отве-

тил один из коллег Е.А. Ямбурга [8].

Почему такое настроение? У боль-

шинства учителей и учащихся воз-

никает состояние скуки, апатии,

внутренней пустоты. Вряд ли смо-

жет помочь школьникам самооп-

ределиться в мире культуры учитель,

утративший смысл собственной де-

ятельности. Экзистенциальный ваку-

ум (В. Франкл) связан с отсутстви-

ем ответа на вопрос о своей мис-

сии: «Зачем я в школе?», отсутст-

вием возможности находить уни-

кальные смыслы в образовании. И

здесь уже не до «борьбы». Педагог,

испытывающий экзистенциальный

вакуум, бежит из школы.

Выбирают альтернативные фор-

маты обучения и дети (увеличивает-

ся количество школьников, которые

продолжают обучение в дистанци-

онных центрах Москвы и Санкт-Пе-

тербург). За объемом теоретичес-

кого материала, который необхо-

димо запомнить (не столько понять)

ребенок видит не картину мира,

скорее, мир, разбитый на отдель-

ные картинки. Отчуждение, к сожа-

лению, становится закономернос-

тью современной школы.

«Неспособность к разговору»

проникает в образование и нашу

жизнь. Философ М. Хайдеггер от-

мечал эту особенность технократи-

ческого еще в XX веке. Современ-

ные проблемы школы предугадал

Р. Бредбери в книге «451 градус по

Фаренгейту»: «Урок по телевизору,

урок баскетбола, потом урок рисо-

вания – что-то перерисовываем, по-

том опять спорт. Знаете, мы в шко-

ле никогда не задаем вопросов. По

крайней мере, большинство. Си-

дим и молчим, а нас бомбардиру-

ют ответами. Где уж тут общение?»

[2, с. 37]. Отсутствие взаимодейст-

вия, диалога приводят к экзистен-

циальному вакууму.

Более четырехсот лет назад Я.А.

Коменский призывал учителей к

преодолению предметоцентризма

[4]. Он мечтал об учителе, способ-

ном представлять знание «наглядно

и ясно», раскрывать «зерна вещей»,

обучать «легким методом», привле-

кающим детей, воспитывать «доб-

родетели характера». Значит, са-

мому, вместе с детьми со-творять

педагогический процесс, постигая

«древо жизни». Идея, высказанная в

XVII Я. А. Коменским, остается акту-

альной и в эпоху цифровизации

образования.

На фоне имеющихся в образо-

вании недостатков, которые свя-

заны с обезличиванием, отчуждени-

ем ученика от содержания образо-

вания: механическое запоминание,

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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отсутствие эмоционального отно-

шения и самостоятельности в раз-

витии мысли – актуализируется не-

обходимость создания ситуаций

понимания, обнаружения смыслов

в процессе обучения. Решение

этой проблемы можно отнести к

разряду вечнозеленых. Каким будет

ответ на вызов нашего времени,

зависит, в первую очередь, от педа-

гога.

Становление собственной пози-

ции педагога является условием са-

моопределения школьника и свя-

зано с развитием отношения учи-

теля к себе, Другому, педагогичес-

кому процессу. Среди наиболее

значимых ее проявлений можно на-

звать умение педагога действовать

с Другим. Для этого необходимо

понимать и принимать себя с име-

ющимся опытом деятельности, но,

чтобы двигаться дальше, нужно вы-

членить смысловой разрыв между

самим педагогом и его деятель-

ностью.

О рождении внутренней мотива-

ции самопознания и саморазвития

метафорично пишет Г.С. Батищев:

«…у каждого из нас есть свой срок

пробуждения и перехода к устрем-

ленному способу быть… Но если

только час пробил, тогда в нас бе-

рет верх сильнейшее чувство

неудовлетворенности любой кос-

ностью и омертвением: душа ис-

полнена решимости отринуть от

себя объятия и скрепы рутинно-

повторительного существования. С

этого момента человек уже не

приемлет неподвижного тождества

и самодавления непробужденной

псевдо-жизни – он задыхается и

рвется из нее прочь – чтобы родить-

ся для собственной жизни как не-

престанно устремленного потока,

пролагающего для себя новые и

обновляемые берега» [1, с.103]. Пе-

реходу «к устремленному способу

быть» способствуют гуманитарные

практики образования.

Если говорить кратко, то суть их

заключается в том, чтобы попы-

таться установить связи между на-

учным содержанием и личностным

опытом непосредственных участни-

ков педагогического процесса; ор-

ганизовать совместное движение к

«живому» знанию, обнаружению

личностных смыслов в изучаемой

предметной области и в самих се-

бе. В таком случае гуманитарные

практики являются способом педа-

гогического существования, кото-

рый выражается в положительном

климате, способствующем росту и

взрослому, и ребенку.

В основе смысловой педагогики

лежит человекоцентрированный

подход К. Роджерса [6]. Найти

ресурсы для самопознания, изме-

нения Я-концепции, целенаправ-

ленного поведения, с его точки

зрения, возможно лишь при со-

блюдении трех условий создания

определенного фасилитирующего

(помогающего) климата:

- подлинность, искренность или

конгруэнтность: чем в большей сте-

пени педагог является самим со-

бой в отношении с учеником, тем в

меньшей степени он отгорожен от

него своим профессиональным

или личностным фасадом, тем

более вероятно, что ребенок кон-

структивно «продвинется»;

- принятие, забота или признание:

безусловное позитивное отноше-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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ние, когда педагог принимает Дру-

гого в целом, самого по себе, про-

движение вперед более вероятно;

- наличие эмпатического понима-

ния: особая активная разновид-

ность слушания – одна из самых

мощных сил, обеспечивающих

изменение.

Потребность в организации пони-

мающего, смыслового взаимодей-

ствия еще в большей степени ощу-

щается на фоне цифровизации

образования. Если будущий учитель

в педагогическом образовании или

практикующий педагог в системе

повышения квалификации овладе-

ют стратегиями понимания, они

смогут помочь освоить способы

обнаружения смыслов и тем, с кем

образование их свело – ученикам.

В процессе взаимодействия уча-

стников педагогического процесса

рождаются стратегии понимания,

которые связаны с пониманием

культурного текста, культуры Друго-

го и своей. Метафоричность мыш-

ления проявляется в ходе сравне-

ния, достройки, сборки деталей.

Существование любого предмета –

направленный процесс. Сравне-

ние его не с прошлым, а с буду-

щим, «протягивание» его в будущее

помогает раскрыть смысл. Учить

понимать – это еще и учить поме-

щать текст в исторический кон-

текст.

Установка на понимание (а не

воспроизведение) учебного мате-

риала исключает проверку знаний

по схеме «знаешь – не знаешь». Ре-

ализация принципов стиля нового

педагогического мышления (диа-

логичность, рефлексивность, друго-

доминантность, метафоричность,

понимание), направленных на «от-

крытие» смыслов текстов и самих

себя, способны естественным об-

разом включить приемы самокон-

троля за движением диалогичес-

кого понимания. Это дает и педа-

гогу, и ученику чувство собственной

защищенности, право на ошибку,

на утверждение себя через прео-

доление трудностей.

Диалог культур может состояться,

если работа с текстами стала со-

бытием, из которого и преподава-

тель, и обучающийся выходят обнов-

ленными. Приведу примеры педа-

гогических признаний после интер-

претации текстов культуры.

Студентка: «У меня существует

страх стать «некачественным» пре-

подавателем, ведь хорошо знать

предмет не залог успеха. Быть пе-

дагогом – формироваться вместе

с учениками, не просто их учить, а

учиться вместе с ними… Л.Н. Тол-

стой писал: «… если учитель со-

единяет в себе любовь к делу и

ученикам, он совершенный учи-

тель». Желаю себе быть совершен-

ным учителем!».

Учитель: «Стал замечать, что неко-

торые старшеклассники смотрят

на серьезные исторические про-

блемы оригинальным взглядом ис-

следователя. Их анализ, пусть пер-

вичный, неровный, иногда «коря-

вый», заставил меня задуматься

над, казалось бы, устоявшимся от-

ношением к этим проблемам…

Преподаватель вуза: «Понял, что в

процессе образования происходит

создание специфического микро-

мира, внутри которого реализуютс

яне только личностные потребности

в паре «педагог-студент», но и соз-
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дается герменевтическая база для

понимания поливариантных смыс-

лов…».

В диалоге по обнаружению смы-

слов в текстах культуры родилось

понимание того, что

- главное во всем – Человек и пони-

мание самого Человека;

- очень важно умение слышать Дру-

гого;

- текст – возможность взаимопони-

мания и самопознания;

понять себя помогает «встречный»

текст, который создаем мы;

- самовыражение – это радость,

свобода собственного «Я»;

- в каждом из нас есть много скры-

тых способностей… [7].

Участникам гуманитарной прак-

тики в профессиональном образо-

вании удалось высветить новые пер-

спективы отношений к истории,

обществу, педагогике, собствен-

ному бытию. Иными словами, инди-

видуальное бытие стало бытием,

«задетым за живое»: понять себя –

значит понять себя до текста и по-

лучить от текста условие иного «Я»

(П. Рикер).

Учитель, понимающий смысл

своей профессиональной пози-

ции, способен организовать педа-

гогический процесс как гумани-

тарную практику и помочь Другому

обнаружить смысл в учебной дея-

тельности, найти свое место в ми-

ре. Образование, развертывающе-

еся в русле гуманитарной, смыс-

ловой, практики, является специ-

фическим отношением участни-

ков педагогического процесса друг

к другу и миру, выступает необхо-

димым бытием в реальном обра-

зования, способом «вхождения» в

культуру.

П.Я Гальперин полагал, что резу-

льтат образования – способность

человека ориентироваться в куль-

туре: это попытка понять опыт прош-

лого и свое отношение к нему («из-

влечь мысль из опыта»); попытка по-

нять происходящее и себя в насто-

ящем; попытка сориентироваться в

неопределенном будущем.

В таком случае для педагога вы-

зовы времени, природа цифровых

инноваций и их использование со-

относимы с собственной личнос-

тью, ее ценностями и обращени-

ем к Другому за со-чувствием, со-

действием, со-мыслием.
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В последнее время часто звучит

фраза «трансформация образо-

вания». Связывают ее с перемена-

ми в этой сфере, изменениями и

нередко с разрушением старого

для внедрения нового. И вот послед-

нее несколько настораживает и да-

же пугает.

Понятие «трансформация» в об-

разовании далеко не ново. Восхо-

дит оно к Зеллигу Харрису, амери-

канскому лингвисту, профессору,

одному из наиболее известных и

влиятельных представителей второ-

го поколения структуралистов. Его

труды по семитским языкам, об-

щей теории языка, методологии

лингвистических исследований, ма-

тематической лингвистике и теории

информации, также социально-по-

литические работы, отражающие

социалистическую и анархистскую

идеологию, известны с 1900-х годов

XX века.

Трансформация – понятие языко-

знания/лингвистики, первоначально

обозначавшее то или иное прави-

ло, по которому из так называемых

ядерных предложений языка (тако-

выми считались простые утверди-

тельные предложения с глаголом в

изъявительном наклонении актив-

ного залога настоящего времени

без модальных слов и осложня-

ющих элементов) получаются про-

изводные. Так предполагалось объ-
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яснять явления парадигматики в

синтаксисе – случаи, когда опреде-

лённое изменение значения ядер-

ного предложения достигается оп-

ределённым преобразованием, не

изменяющим синтаксических отно-

шений в предложении и его лекси-

ческого состава.

Сузив толкование до ключевых

слов, получим следующее: то или

иное правило, по которому из ядра

(обозначим его основой чего-либо)

получаются производные. Поэтому

трансформация не есть перерож-

дение, а есть лишь получение новых

производных, преобразование.

Процесс этот обусловлен многими

факторами и на протяжении ве-

ков всегда присутствовал в обра-

зовании. Лишь скоростные темпы

развития современного общества

сделали трансформацию ярко вы-

раженной в сравнении с тем же

процессом, проходящим в про-

шлые века, который был менее за-

метным и почти «безболезненным».

Большинство людей не успевают за

происходящими изменениями, по-

скольку нет времени на раскачку:

либо ты садишься в этот скорост-

ной экспресс, даже если запры-

гиваешь на подножку последнего

вагона либо безнадежно отста-

ешь.

Бизнес и образование, строи-

тельство и экология, производство и

программирование, социальная

сфера и фундаментальная наука

– лишь малая часть взаимодействия

на стыке различных сфер деятель-

ности, где разрабатываются и осу-

ществляются совместные проекты,

создаётся инфраструктура под-

держки, оказывается консультаци-

онная помощь, появляются образо-

вательные программы.

Подобные модификации проис-

ходят во многих сферах, где стре-

мительно добавляются новые ком-

петенции, формирующиеся под

влиянием изменений, связанных с

современными технологиями и ин-

новационными формами деятель-

ности. Современное поколение ак-

тивно выбирает деятельность на

стыке различных дисциплин, кото-

рые соединяют в себе, с одной

стороны, традиционные требова-

ния, с другой, – новые возможности

и современные условия. Можно ув-

лекаться и заниматься биологией

как наукой и одновременно разви-

вать универсальные навыки, кото-

рые могут быть полезны в самых ра-

зных областях: знание иностранных

языков, коммуникабельность, креа-

тивность.

Многие уже обратили внимание

на повсеместное появление и раз-

витие самоорганизующихся сооб-

ществ, занимающихся общей кол-

лективной деятельностью. Это не

пресловутая мода, а дань времени,

поскольку всем становятся доступ-

ны более сложные знания. Сооб-

щества, где обычные люди объеди-

няются в команды и начинают

заниматься исследовательской, по

сути, работой, – изучать иностран-

ные языки, обмениваться ценной

информацией, заниматься конст-

руированием и моделированием и

т.п., – не просто транслируют ин-

формацию, но и сами производят

знания. Это принципиально новое

явление, которое говорит о начав-

шихся коренных изменениях в раз-

личных сферах деятельности, в том
10
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числе и образовательной.

Яркое тому подтверждение – фо-

рум «Россия – страна возможнос-

тей», который проходил на террито-

рии арт-кластера «Таврида» сов-

местно с фестивалем «Таври-

да.АРТ» 8-12 сентября этого года в

бухте Капсель в Крыму. Сергей

Владиленович Кириенко, первый

заместитель Руководителя Админи-

страции Президента Российской

Федерации, в интервью с журна-

листами ТАСС отметил, что на фо-

руме впервые попробовали соб-

рать вместе не только молодых дея-

телей культуры, но и победителей

различных проектов платформы.

Люди, которые собрались на ме-

роприятие – то самое сообщество,

которое готово принимать на себ

яответственность, менять мир, учить-

ся новому. Форум собрал около 5

тыс. человек из всех регионов Рос-

сии, в том числе более 1 тыс. участ-

ников проектов платформы «Рос-

сия – страна возможностей», про-

екта «Большая перемена» и выпуск-

ников программы кадрового ре-

зерва Высшей школы государст-

венного управления.

В Забайкальском крае таким

примером можно назвать слёт во-

лонтёрских отрядов «Вместе мы

сила», который прошёл на Алханае

11-12 сентября 2021 года. Его орга-

низатором стала ученица Муници-

пального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №48» Алиса

Иконова, которая выиграла грант

размером 450 тысяч рублей, приняв

участие во Всероссийском конкур-

се молодёжных проектов Феде-

рального агентства «Росмолодёжь».

Временное творческое сообщес-

тво Алисы, отдела молодёжной

политики Администрации губерна-

тора Забайкальского края и

Комитета образования и молодеж-

ной политики Борзинского района

разработало программу проведе-

ния слета, включающую мастер-

классы и тренинги, которые про-

вели специалисты молодежного

центра «Искра», а также конкурс

социально значимых проектов сре-

ди волонтёрских отрядов Борзин-

ского района.

Постоянные сообщества (как

школьные научные общества, но не

номинально имеющиеся, а активно

работающие) и временные (подго-

товка к олимпиадам, конкурсам,

конференциям, различным меро-

приятиям) группы, команды, зани-

мающиеся исследовательской и

проектной деятельностью, соединя-

ющие различные виды практик, где

одновременно протекают различ-

ные процессы: коллективное твор-

чество, обработка новых знаний, их

апробирование, могут быть созда-

ны на базе любого образователь-

ного учреждения. Объединенные

одной общей идеей, использу-

ющие накопленные знания и ин-

струменты и самостоятельно орга-

низующие научно-исследователь-

ские проекты, педагоги и обуча-

ющиеся в тесном сотрудничестве

готовы создавать новые интеллек--

туальные продукты, способные к

реализации.

Трансформация образования

влечет за собой изменение обра-

зовательных технологий и методик,

а также педагогов, готовых рабо-

тать в принципиально новых услови-
11
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ях и исполнять нетрадиционные ро-

ли. При этом система образова-

ния стремится к сохранению и

культурных ценностей, традиций,

позитивного опыта, наработанного

за века и подтверждающего свою

состоятельность в современных

условиях. Иначе и не может быть.

Для того чтобы воспитывать и обу-

чать новое поколение, необходим

синтез классического и инноваци-

онного. Традиции отечественного

образования, с одной стороны, и

прорывные новые веяния, с другой,

дают возможность создавать тех-

нологии на стыке различных сфер

и направлений деятельности, что

позволяет не только совершенство-

вать образовательные процессы,

но и, что, несомненно, важно в сов-

ременных условиях, позволяют соз-

давать перспективные интегриро-

ванные системы обучения.

Изменения, происходящие в сис-

теме современного образования,

направлены на формирование

креативной и творческой среды, в

которой главным вектором является

максимальное развитие талантов и

способностей каждого обучающе-

гося. Поэтому педагогу нужно при-

нять трансформацию и ориенти-

роваться на то, чтобы выпускники

школ обладали знаниями, навы-

ками, компетенциями в различных

областях, умея их синтезировать.

Личностный потенциал каждого уче-

ника можно развить только в твор-

ческой атмосфере с погружени-

ем в научный поиск при систем-

ной работе.

«Единственное, что мешает мне

учиться, — это полученное мной

образование», — написал когда-то

Альберт Эйнштейн. Чтобы такого не

происходило с учениками сейчас,

важно понимать, что невозмож-

ность обеспечения всех учеников

персональным педагогом должна

компенсироваться возможностью

предоставления им индивидуаль-

ной траектории обучения и разви-

тия. Работая в период перемен,

происходящих в образовании, не-

лепо смотреть на них как на не-

удобство, перспективнее видеть в

них открывшееся окно возможнос-

тей, шанс стать лучше, причем не

только для обучающихся, но и для

педагогов, задачей которых в со-

здавшейся ситауции становится не-

обходимость делать образователь-

ный процесс по-настоящему при-

кладным и полезным для тех, кто

будет жить и творить в будущем –

для современных детей, чьи инте-

ресы для нас должны стать при-

оритетными. Устаревшие учебные

планы, архаичный подход к учеб-

ным занятиям как передаче ин-

формации от учителя к ученику,

внимание к краткосрочным зна-

ниям требуют трансформации об-

разовательного процесса в целом.

Мы должны соответствовать запро-

сам времени, смело реализуя

имеющиеся современные возмож-

ности, мыслить стратегически и

глобально. Классическая система

обучения должна трансформиро-

ваться таким образом, чтобы не

мешала, а помогала нам в жизни.
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В XXI веке, когда происходит

стремительный рост цифровых тех-

нологий, чтение и читательская куль-

тура личности не теряют своей зна-

чимости и признаются мировым со-

обществом. Вместе с тем совре-

менная социокультурная ситуация

характеризуется приоритетом визу-

ализации над текстом, что приводит

к снижению внутренней мотивации

обращения к книге среди учащих-

ся. Сегодняшние дети в гораздо

большей степени зрители, чем чи-

татели и слушатели. Компьютерная

эпоха принципиально меняет объ-

емы, носители, форму существо-

вания, передачи и восприятия ин-

формации. Общий дефицит инте-

реса к чтению, который наблюда-

ется в России и во всем мире, вы-

зывает обеспокоенность как у пе-

дагогов, филологов, специалистов

в области книжного и библиотечно-

го дела, так и у широкой общест-

венности.

Чтение ориентировано на разви-

тие личности, ее конкретных ка-

честв, черт, способностей, когнити-

вных процессов, эмоциональной и

коммуникативной сферы. Педаго-

гическим результатом такого раз-

вивающего чтения выступает чита-

тельская компетентность, под кото-

рой понимается «совокупность зна-

ний, умений и навыков, позволяю-

щих человеку отбирать, понимать,

организовывать информацию, пре-

дставленную в знаково-буквенной

форме, и успешно ее использо-

вать в личных и общественных це-

лях» [2, с. 177]. В такой трактовке

понятие «читательская компетент-

ность» когерентно информацион-

ной компетентности – способности
13
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и умению самостоятельно искать,

анализировать, отбирать, обраба-

тывать и передавать информацию

при помощи устных и письменных

коммуникативных технологий.

ФГОС относит информационную

и читательскую компетентности к

метапредметным образователь-

ным результатам, т.е. действиям,

формируемым в (между/сверх)

конкретных учебных дисциплинах.

Это значит, что не только учителя

начальных классов или русского

языка и литературы организуют

учебную деятельность с целью раз-

вития ребенка в деятельности чте-

ния. Умение работать с текстом в

рамках других учебных дисциплин

напрямую зависит от уровня чита-

тельской компетентности школьни-

ка. Кроме того, чтение способст-

вует развитию творческого потен-

циала ребенка, формированию

его мировосприятия, самопозна-

нию, то есть тех качеств, которые

входят в число планируемых лич-

ностных результатов обучения.

Важно, чтобы весь процесс

школьного образования, начиная с

первого класса, способствовал

формированию человека читаю-

щего (Ноmо legens). Российский

исследователь проблем чтения С.Н.

Плотников в конце XX столетия на-

звал основные признаки людей, от-

носящихся к этой категории: 1) спо-

собны мыслить в категориях про-

блем, схватывать целое и выявлять

противоречивые взаимосвязи явле-

ний; 2) имеют большой объем па-

мяти и активное творческое вооб-

ражение; 3) лучше владеют речью;

4) точнее формулируют и свобод-

нее пишут; 5) легче вступают в кон-

такты и приятны в общении; 6) бо-

лее критичны, самостоятельны в

суждениях и поведении [4, с. 49].

В «Концепции программы под-

держки детского и юношеского чте-

ния в Российской Федерации», ут-

вержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации

от 3 июня 2017 г. № 1155-р, отмеча-

ется, что «приобщение детей к чте-

нию и к письменной культуре есть

необходимое условие формиро-

вания нового поколения россий-

ских граждан, которым предстоит

на высоком интеллектуальном

уровне ответить на вызовы совре-

менности, обеспечить устойчивое

развитие страны в ситуации уси-

ливающейся глобальной конкурен-

ции в экономике, политике, обра-

зовании, науке, искусстве и в дру-

гих сферах» [3, с. 2]. Это значит, что

в настоящее время поддержка и

развитие детского и юношеского

чтения определяется как приори-

тетное направление в националь-

ной культурной и образовательной

политике России, имеющее важ-

нейшее значение для будущего

страны.

Социологи в XXI веке говорят о

смене моделей чтения: так называ-

емую «литературоцентристскую»

модель вытесняет «новая модель»

[1, с. 19]. Если первая характеризу-

ется любовью к чтению, его высо-

ким статусом, престижем в обще-

стве «человека читающего», обяза-

тельностью регулярного чтения, на-

личием домашней библиотеки, то

«новая модель» подстраивается под

цифровую эпоху, когда электрон-

ные технологии вытесняют традици-

онную книжную культуру, а экс-

14
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пансия визуальных образов приво-

дит к формированию у современ-

ных детей так называемого «клипо-

вого мышления». Его особенность

заключается в том, что для культуры

современного школьника важны не

описания, а быстрая смена деко-

раций, картинок, приближенная к

мультфильмам и компьютерным

играм. При этом в «новой модели»

не снижается статус чтения, ибо с

возрастанием престижа образова-

ния в обществе читательская ком-

петентность, умение работать с пе-

чатными источниками оказываются

неотъемлемыми составляющими

грамотного человека. Безусловно,

что «новая модель» требует иных пе-

дагогических стратегий в воспита-

нии читателя-школьника по следу-

ющим направлениям: обучение

чтению в начальной школе, литера-

турное образование ребенка, чте-

ние в рамках изучения любого пре-

дмета в основной и средней шко-

ле, чтение на иностранном языке,

чтение как компонент самооб-

разования.

В марте 2019 года Центром оце-

нки качества и инновационного ра-

звития образования ГАОУ ДПО «Ле-

нинградский областной института

развития образования» была разра-

ботана региональная инновацион-

ная программа «Формирование

читательской компетентности сов-

ременного школьника в условиях

ФГОС». В общеобразовательных

организациях Ленинградской об-

ласти система работы по форми-

рованию читательской компетент-

ности современных школьников до-

лжна быть выстроена не только для

повышения престижа чтения, спо-

собствующего формированию

ценностных предпочтений ребенка,

но и для развития его интеллектуа-

льного и творческого потенциала.

Региональная инновационная

программа в этом направлении

основана на следующих концепту-

альных положениях:

– развитие культуры чтения среди

обучающихся следует начинать с

развития читательской культуры пе-

дагогов;

– педагог должен уметь выбирать

технологии обучения разным видам

чтения, причем особый статус по-

лучает смысловое чтение, при кото-

ром учитывается разное восприя-

тие учебного (логико-информаци-

онное воздействие) и художест-

венного текстов (эмоциональное,

нравственное воздействие);

– читательская культура является как

предметным и метапредметным

результатом, при котором чита-

тельские навыки формируются на

уроках литературы, других дисцип-

линах (истории, географии, физи-

ки и т.д.) и во внеурочной деятель-

ности, так и личностным результа-

том, при котором чтение становит-

ся внутренней потребностью и спо-

собствует творческому и интеллек-

туальному развитию ребенка;

– результативность в развитии чита-

тельской культуры возможна только

при командной работе всего пе-

дагогического коллектива и через

систему социального партнерства

(Институт развития образования –

образовательные организации –

библиотеки – музеи и др.).

Формирование читательской ко-

м-петентности современного шко-

льника будет эффективной при со-

15
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блюдении следующих условий:

- организация системы работы по

формированию у школьников мо-

тивированной читательской деятель-

ности;

- использование цифровых техно-

логий, нестандартных форм рабо-

ты в учебной и внеурочной деятель-

ности, типов заданий, позволяющих

развивать читательскую компетент-

ность, самостоятельность читателя,

его познавательную мотивацию,

умения и навыки работы с художе-

ственными и информационными

текстами;

- создание единого книжного окру-

жения и книжных интересов детей и

родителей как основы успешного

формирования грамотного читате-

ля в семье;

- учёт возрастных и психологических

особенностей развития школьни-

ков.

Цель программы – выявление и

проектирование оптимальных пси-

холого-педагогических условий соз-

дания системы работы по форми-

рованию читательской компетент-

ности современного школьника в

рамках ФГОС как основы развития

его критического и творческого мы-

шления при работе с текстом.

Программа реализовывается на

базе общеобразовательных орга-

низаций Ленинградской области с

2019 по 2021 годы. На подготови-

тельном этапе работы осуществля-

лась оценка возможностей и ре-

сурсов образовательной органи-

зации, создавались оптимальные

модели образовательной среды и

проектные группы, которые участ-

вовали в реализации комплекса

основных мероприятий, разрабаты-

вался инструментарий. Реализация

регионального проекта особенно

актуальна для школ, характеризу-

ющихся полиэтническим составом

обучающихся, работающих со сло-

жным контингентом школьников,

показывающих низкие образовате-

льные результаты, для каждой из ко-

торых на подготовительном этапе

разрабатывалась своя модель об-

разовательной среды.

Примерные модели работы по

программе:

1. Модель «Читающая школа

(смысловое чтение)» основана на

формировании навыков смысло-

вого чтения в рамках специально

созданных образовательных моду-

лей, реализующихся в урочной и

внеурочной деятельности и спо-

собствуют формированию особо-

го читательского пространства (со-

здание комфортных топосов для

чтения, библиотечных медиа-цент-

ров и т.п.).

2. Модель «Чтение в поликульту-

рном пространстве» предполагает

работу в условиях полиэтнической

образовательной среды за счет

внедрения читательских стратегий,

которые будут способствовать при-

общению современного школьни-

ка к книге.

3. Модель «Семейное чтение»

основана на приобщении не толь-

ко обучающихся, но и их родителей

к чтению через комплекс меро-

приятий (лектории, квесты, флеш-

мобы, акции по продвижению книг

и т.п.).

4. Модель «Книга в цифровом

мире» направлена на популяриза-

цию читательской культуры в вирту-

альном пространстве через книго-
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блогерство, буктьюберство, созда-

ние буктрейлеров и т.п. при сохра-

нении роли традиционной книжной

культуры.

5. Модель «Чтение с увлечени-

ем» предполагает интеграцию про-

грамм основного, дополнительного

образования, воспитательной ра-

боты в образовательных учрежде-

ниях в процессе воспитания чита-

теля-школьника и связан с развити-

ем читательского кругозора, навы-

ков «аналитического чтения», источ-

никоведческой культуры.

6. Модель «От чтения к литера-

турному творчеству» направлена на

популяризацию детского чтения как

источника и основы детского лите-

ратурного (словесного) творчества

и способствует формированию ус-

тойчивого интереса к чтению, навы-

ков устной и письменной речи, осо-

знанию роли чтения в собственном

самообразовании, эстетических

потребностей, оценок, вкуса.

Каждая из предложенных моде-

лей может иметь всевозможные ва-

риации, пересекаться друг с дру-

гом в содержательном плане, шко-

лы Ленинградской области могут

предложить собственную модель

образовательной среды, связанную

с формированием и развитием чи-

тательской компетентности совре-

менного школьника.

Второй этап направлен на реа-

лизацию комплекса основных ме-

роприятий по программе, в т.ч. спо-

собствующих формированию на-

выков смыслового чтения. В рамках

этого этапа осуществляется реали-

зация спроектированных школами

моделей образовательной среды

и входящих в них содержательных

модулей.

На заключительном этапе реа-

лизации программы подводятся

итоги реализации проекта, запус-

кается финальный мониторинг,

анализируются основные достиже-

ния и результативность в формиро-

вании читательской компетентности

современного школьника в усло-

виях ФГОС.

Приоритетом в приобщении к

чтению является достижение инте-

гративных результатов. Хорошо раз-

витые умения смыслового чтения

необходимы, так как используются

при выполнении самых разных за-

даний: дети читают параграфы

учебника, условия задач, инструк-

ции и рецепты, алгоритмы действий

во время лабораторных и практи-

ческих работ, подбирают матери-

ал для написания реферата и т.д.

Поэтому каждому учителю-пред-

метнику очень важно обеспечить

учащимся развитие основ читате-

льской компетентности.

Реализация программы должна

привести к повышению интеллекту-

ального потенциала учащихся,

уровня их критического и творчес-

кого мышления, учебной мотива-

ции школьников к чтению, их адап-

тации к современным условиям ин-

формационного общества.

В рамках реализации програм-

мы разработана, апробируется и

будет описана система педагоги-

ческих условий активизации чита-

тельской деятельности детей и под-

ростков, предполагающая обнов-

ление содержания, форм и мето-

дов урочной, внеурочной и внеклас-

сной работы; обеспечиващая чи-

тательскую самостоятельность уче-

ников и формирующая обобщен-
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ные способы их читательской дея-

тельности.

Освоение педагогами теорети-

ческих, технологических и органи-

зационных основ читательского ра-

звития способствует более конст-

руктивному, продуктивному и эф-

фективному решению задач обра-

зования. Комплексность и систем-

ность проявляется в методах ра-

боты с текстом. Кроме того, резуль-

татом работы по программе дол-

жно стать повышение престижа

чтения всех участников образова-

тельного процесса.

Литература:

1. Галактионова, Т.Г. Приобщение

школьников к чтению: феномен отк-

Фатнева Елена Алексеевна

старший методист центра сопро-

вождения деятельности общеобра-

зовательных организаций, доцент

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», к.геогр.н.

г. Белгород

Программа курса «География 

Белгородской области» 

в общеобразовательных организациях

в условиях реализации предметной 

концепции

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-

нию рабочей программы «География Белгоро-

дской области» (8-9 классы) в условиях реали-

зации Концепции развития географического

образования в РФ. Целью программы является

формирование у обучающихся целостного пре-

дставления о геокультурном пространстве

Белгородской области, о закономерностях су-

ществования и развития природы, общества и

хозяйства. Приводится содержание програм-

мы, структурированное по трем разделам:

рытого образования : научно-ме-

тодические материалы / Т.Г. Гала-

ктионова. – СПб. : ООО «Книжный

дом», 2008. – 200 с.

2. Кольчикова, Н.Л. Формирование

читательских компетенций школь-

ника в процессе литературного

образования / Н.Л. Кольчикова //

Вестник ТГПУ. – 2013. – №4 (132). –

С.177-180.

3. Концепция программы поддер-

жки детского и юношеского чтения

в Российской Федерации. – 3 июня

2017 года. – № 155-р. – 14 с.

4. Плотников, С.Н. Читательская куль-

тура в России / С.Н. Плотников //

Homo legens: памяти С.Н.

Плотникова : сб. науч.тр. – М., 1999.

– С. 46–58.
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«История формирования территории, засе-

ления и освоения Белгородской области»,

«Физическая география Белгородской облас-

ти», «Социально-экономическая география

Белгородской области».

Ключевые слова: география, география род-

ного края, краеведение, Концепция развития

географического образования, внеурочная дея-

тельность, география Белгородской области,

программа курса, системно-деятельностный

подход.

Трапезникова Ирина Валентиновна

заведующая кафедрой 

естественно-математического 

и технологического образования

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

к.биол.н.

г. Белгород

Пенченкова Алена Сергеевна

старший методист кафедры 

естественно-математического 

и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования»

г. Белгород

География является наукой о

природных и общественных систе-

мах, формирует представление о

человеческой деятельности во взаи-

модействии с окружающей сре-

дой на разных уровнях (от локально-

19

го до глобального), помогает выяв-

лять и решать экологические, со-

циальные, экономические пробле-

мы. География – учебный предмет

мировоззренческого характера,

который формирует у обучающих-

ся комплексное, системное пред-

ставление о своей стране и о Зем-

ле в целом; способствует интегра-

ции содержания образования в об-

ласти естественных и обществен-

ных наук, обеспечивая значитель-

ный вклад в повышение общекуль-

турного уровня обучающихся.

Концепция развития географи-

ческого образования в Российской

Федерации (далее – Концепция),

утвержденная протоколом заседа-

ния коллегии Министерства просве-

щения Российской Федерации от

24.12.2018 года № ПК-1вн, является

важнейшим документом, опреде-

ляющим стратегические направле-

ния, цель и задачи преподавания

учебного предмета «География» в

образовательных организациях.

В соответствии с п. 4 Перечня по-

ручений Президента РФ по вопро-

сам популяризации географии (ут-

вержден 15.05.2019 №Пр-837 Прези-
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дентом РФ) Минпросвещению Рос-

сии совместно с Всероссийской

общественной организацией «Рус-

ское географическое общество» и

Рособрнадзором было поручено

подготовить предложения по реа-

лизации мер, направленных на по-

вышение качества преподавания

учебного предмета «География» в

общеобразовательных организа-

циях с учетом приоритетов и задач

научно-технологического и прост-

ранственного развития Российской

Федерации, а также с учетом ре-

зультатов мониторинга и иных

форм объективной оценки уровня

знаний обучающихся в области гео-

графии.

В мае 2020 года был утвержден

план мероприятий по реализации

Концепции развития географичес-

кого образования в общеобразова-

тельных организациях Белгородс-

кой области на 2020-2022 годы (при-

каз департамента образования

Белгородской области от 29.05.2020

№1454). Одним из направлений

реализации Концепции является

введение в школьный курс геог-

рафии курса (модуля) «География

родного края», а также организа-

ция его изучения, в том числе в рам-

ках внеурочной деятельности.

В соответствии с рекомендация-ми

ОГАОУ ДПО «Белгородский ин-

ститут развития образования» реги-

ональные особенности природы и

хозяйства Белгородской области на

материале учебного предмета мо-

гут быть реализованы в трех вари-

антах:

1) изучение содержательного ком-

понента «География Белгородской

области» в соответствии со структу-

рой, логикой и последовательнос-

тью тематического плана учебно-го

предмета «География» в 5-11 клас-

сах;

2) включение в содержание учеб-

ного предмета «География» моду-

лей «Физическая география Белго-

родской области» (10 часов в 8

классе), «Социально-экономичес-

кая география Белгородской об-

ласти» (10 часов в 9 классе), «Бел-

городская область в мировом раз-

делении труда» (2 часа в 10 клас-

се);

3) введение учебных курсов (за счет

части учебного плана, формируе-

мой участниками образовательных

отношений) или курсов внеуроной

деятельности (в рамках плана вне-

урочной деятельности) в 5-11 клас-

сах.

С целью изучения региональных

особенностей Белгородской об-

ласти в общеобразовательных ор-

ганизациях в 8-9 классах коллекти-

вом авторов (Пенченкова А.С., Фат-

нева Е.А., Ахапкина Р.Г. и др.) была

разработана рабочая программа

«География Белгородской облас-

ти». Актуальность ее разработки

обусловлена снижением внимания

к краеведческому компоненту об-

разования в результате исключения

курса «География родного края» из

программ 8-9 классов и недоста-

точного использования возможнос-

тей внеурочной деятельности (шко-

льных туристических походов, экс-

курсий, экспедиций, естественно-

научных практик и др.), а также зна-

чительным снижением уровня ком-

петентности обучающихся в сфере

географии родного края. Целью

данной программы является фор-
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мирование у обучающихся целост-

ного представления о геокультур-

ном пространстве Белгородской

области, закономерностях сущест-

вования и развития природы, об-

щества и хозяйства. Ведущая мето-

дическая идея – реализация сис-

темно-деятельностного подхода в

условиях личностно-ориентирован-

ного обучения, формирование

ключевых компетенций обучающих-

ся. Количество часов, отведенных

на изучение курса «География Бел-

городской области», может варь-

ироваться в зависимости от того,

как он изучается: в рамках курса

«География России» – 20 часов или

как отдельно взятый курс внеуроч-

ной деятельности на 2 года обу-

чения (8 класс – 34 часа, 9 класс –

34 часа).

Ниже приведем содержание ра-

бочей программы «География Бел-

городской области».

8 класс

Введение (2 часа). Краеведение

– научное и всестороннее позна-

ние Белгородской области и своей

местности. Сущность и значение

краеведения. Организация ведения

«Календаря погоды». Общий обзор

истории, природы, населения и

хозяйства Белгородской области.

Раздел I. История формирования

территории, заселения и освоения

Белгородской области (2 часа).

Природа Белгородчины в разные

эпохи геологического развития Зем-

ли. Эпохи суши и моря. Неотекто-

нические движения. Выход поверх-

ности из-под палеогенового моря.

Основные типы экзогенных геомор-

фологических процессов и гео-

морфологическое районирование

территории Белгородской области.

Эволюция животного и раститель-

ного мира. История заселения и

освоения территории Белгородс-

кой области. История образования

Белгородской области как субъ-

екта Российской Федерации.

Раздел II. Физическая география

Белгородской области (30 часов).

Тема 1. Характеристика физико-

географического положения Бел-

городской области (2 часа). Физи-

ко-географическое положение

Белгородской области. Границы,

площадь, крайние точки, удален-

ность от моря.

Формы организации учебной

деятельности. Практическая работа

«Обозначение на контурной карте

особенностей физико-географи-

ческого положения Белгородской

области и своей местности».

Тема 2. Рельеф и полезные иско-

паемые (4 часа). Основные этапы

геологической истории родного

края. Крупнейшие тектонические

структуры и их отражение в рель-

ефе [2]. Современные процессы

рельефообразования и формы

рельефа, связанные с ними. Фор-

мы рельефа области и породы,

слагающие земную кору. Мине-

рально-сырьевая база области.

Влияние рельефа на освоение тер-

ритории. Изменение рельефа под

влиянием внутренних и внешних

факторов. Влияние хозяйственной

деятельности человека на рельеф

области.

Формы организации учебной де-

ятельности. Практические работы

«Характеристика геологической ка-

рты Белгородской области. Опре-

деление названий полезных иско-
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паемых области по предложенным

образцам», «Обозначение на кон-

турной карте (Белгородской об-

ласти, своей территории) местных

форм рельефа и месторождений

полезных ископаемых». Экскур-

сии, походы.

Тема 3. Климат Белгородской об-

ласти (5 часов). Главные факторы,

влияющие на местный климат. При-

родно-климатические условия и

особенности Белгородской облас-

ти. Преобладающие типы воздуш-

ных масс и их влияние на климат по

сезонам. Климатическая характе-

ристика сезонов года. Приборы для

метеорологических наблюдений.

«Рекордные» погодные показатели

на территории Белгородской об-

ласти и района (города, села).

Оценка агроклиматических усло-

вий. Влияние местного климата на

здоровье человека и хозяйство.

Формы организации учебной

деятельности. Практические рабо-

ты: «Наблюдения за погодой (запол-

нения календаря наблюдений за

погодой) района (города, села)»,

«Составление прогноза погоды (ра-

бота по синоптической карте)»,

«Построение графика хода темпе-

ратур своей местности: суточного,

месячного, годового», «Построение

местной «розы ветров», диаграмм

облачности». Экскурсии, посеще-

ние Гидрометеоцентра (метеоро-

логического пункта).

Тема 4. Внутренние воды Белго-

р одской области (5 часов). Разно-

образие внутренних вод области.

Особенности водного режима рек

области. Главные речные системы.

Типы озер и закономерности их ра-

змещения. Типы озерных котловин.

Пруды и водохранилища. Рациона-

льное использование в хозяйствен-

ной деятельности человека местных

поверхностных и грунтовых вод.

Оценка водных ресурсов области.

Их запасы, распространение,

свойства и значение в природных

процессах. Влияние деятельности

человека на поверхностные и под-

земные воды. Охрана и рациона-

льное использование водных ре-

сурсов. Биологическое исследо-

вание водотоков, водоемов и болот.

Формы организации учебной

деятельности. Практические рабо-

ты: «Описание местной реки по

плану», «Обозначение на контурной

карте крупных рек и озер Белго-

родской области». Проектная и

учебно-исследовательская деятель-

ность. Создание учебного проекта

по экономному использованию и

охране водных объектов города

(села).

Тема 5. Почвы Белгородской об-

ласти (2 часа). Почва – особый

компонент природы. Факторы об-

разования почв, их основные типы,

свойства, различия в плодородии.

Размещение основных типов почв.

Почвы – национальное богатство.

Почвенные ресурсы России. Почвы

Белгородской области. Изменение

почв в ходе их хозяйственного ис-

пользования. Меры по сохранению

плодородия почв: мелиорация зе-

мель, борьба с эрозией почв: ме-

лиорация земель, своего региона и

своей местности.

Формы организации учебной де-

ятельности. Практическая работа

«Определение и обозначение на

контурной карте основных типов

почв, зон ветровой и водной эрозии,
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видов мелиоративных работ в Бел-

городской области». Творческая

работа «Земля – наша кормилица».

Тема 6. Растительный и живот-

ный мир (5 часов). Растительный

мир Белгородского края и своей

местности, его преобразование в

результате деятельности человека.

Животный мир Белгородской об-

ласти и своей местности. Проб-

лемы охраны природы. Красная

книга Белгородчины. Особо охраня-

емые природные территории. Бота-

нические памятники природы: дуб

Богдана Хмельницкого в поселке

Дубовое Белгородского района,

200-летний дуб в селе Дмитриевка

Шебекинского района, 400-летний

дуб в селе Обуховка Староосколь-

ского городского округа, 300-лет-

ний дуб в селе Ниновка Новоос-

кольского района.

Формы организации учебной

деятельности. Практические рабо-

ты: «Описание растительного и жи-

вотного мира своей местности»,

«Составление картосхемы геобота-

нического районирования Белго-

родской области, лекарственных и

редких видов растений», «Состав-

ление картосхемы зоогеографи-

ческих районов Белгородской об-

ласти, районов размещения охот-

ничье-промысловых млекопитаю-

щих и рыбных ресурсов». Творчес-

кая работа «Составление описа-

ния ботанического памятника при-

роды».

Тема 7. Интересные и уникаль-

ные объекты природы Белгородс-

кой области (6 часов). Ландшаф-

тные памятники природы (Холковс-

кие пещеры), памятник ландшаф-

тной культуры «Сиреневая аллея».

Памятники природы (реликтовые

меловые сосны, дубы-долгожите-

ли). Участки заповедника кластер-

ного типа «Белогорье»: Лес на Вор-

скле, Ямская степь, Лысые горы,

Стенки Изгорья, Острасьевы яры.

Охраняемые территории Белгоро-

дской области регионального уров-

ня (Бекарюковский бор, сфагновое

болото «Моховое»). Гидрологичес-

кие заказники. Ботанический сад

Белгородского государственного

университета [4, 3].

Формы организации учебной де-

ятельности. Практическая работа

«Разработка маршрута по инте-

ресным местам и уникальным объ-

ектам Белгородской области».

Творческие работы: «Составление

описания одного из ландшафтных

памятников природы Белгородской

области», «Составление описания

одного из комплексных памятников

природы». Проектные работы: «За-

поведные участки Белгородской об-

ласти». Обобщение по разделу

«Физическая география Белгород-

ской области» (1 час). Особеннос-

ти природы Белгородской области,

их влияние на формирование эко-

номики региона.

9 класс

Раздел III. Социально-экономи-

ческая география Белгородской

области (34 часа).

Введение (1 час). Место и роль

социальной и экономической гео-

графии Белгородской области в ку-

рсе (модуле) географии Белгород-

ской области.

Тема 1. Экономико-географиче-

ское положение. Природные ресу-

рсы (3 часа). Понятие экономико-

географического положения (ЭГП).
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ЭГП Белгородской области и своей

местности. Административ-нотер-

риториальное деление. Понятие ре-

сурсов. Роль природных ресурсов в

жизни общества. Ресурсообеспе-

ченность как основа хозяйственного

развития территории. Экономичес-

кая, экологическая и природная

классификации природных ресур-

сов. Минеральные, земельные, вод-

ные, лесные ресурсы: запасы, осо-

бенности размещения и потребле-

ния. Рекреационные ресурсы –

особый тип ресурсов современ-

ного развития, их возрастающее

значение.

Формы организации учебной де-

ятельности. Практические работы:

«Обозначение на контурной карте

особенностей ЭГП Белгородской

области и своей местности», «Сра-

внительная характеристика ЭГП

Белгородской области и Смолен-

ской области».

Тема 2. Население и трудовые

ресурсы Белгородской области (3

часа). Численность населения и его

воспроизводство. Возрастная и по-

ловая структура. Этнический сос-

тав. Конфессиональный состав.

Уровень жизни населения Белгоро-

дской области. Урбанизация, раз-

личия в соотношении городского и

сельского населения. Городское и

сельское население Белгородс-

кой области. Численность, дина-

мика, факторы роста, размеще-

ние, проблемы. Уровень урбаниза-

ции Белгородской области. Срав-

нение с другими регионами. Раз-

мещение населения, сравнение с

другими регионами. Население

как основа формирования трудо-

вых ресурсов [1]. Трудовые ресур-

сы и их размещение. Проблема

безработицы и создания новых ра-

бочих мест. Миграции населения.

Демографическая проблема как

одна из глобальных проблем сов-

ременности, ее сущность, пути ре-

шения.

Формы организации учебной де-

ятельности. Практические работы:

«Определение по статистическим

материалам основных показате-

лей, характеризующих население

Белгородской области», «Обозна-

чение на контурной карте городов

Белгородской области».

Тема 3. Общая характеристика

хозяйства Белгородской области

(2 часа). Факторы размещения

производительных сил как совокуп-

ность определенных условий, влия-

ющих на размещение производ-

ства. Роль природных и социально-

экономических факторов в разме-

щении производства. Сырьевой,

топливно-энергетический, водный,

экологический факторы в разме-

щении производительных сил. Фак-

тор наукоемкости. Научно-техниче-

ская база – важный фактор раз-

мещения производства. Значение

населения как производителя и по-

требителя продукции в размеще-

нии производства. Транспорт и его

роль в размещении производитель-

ных сил.

Формы организации учебной де-

ятельности. Практическая работа

«Определение факторов разме-

щения предприятий различных от-

раслей и транспорта».

Тема 4. География промышлен-

ности Белгородской области (7 ча-

сов). Основные аспекты экономи-

ки Белгородской области. Ее прош-
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лое, настоящее и будущее. Сос-

тавление структуры хозяйства обла-

сти через построение круговых диа-

грамм по статистическим данным.

Особенности и значение металлур-

гического комплекса, особенности

черной металлургии области, про-

блемы металлургического комп-

лекса, пути их решения. Электро-

металлургия, факторы размеще-

ния, технология прямого восстанов-

ления железа и плавка в электро-

печах, позволяющие получать ме-

талл, практически свободный от

вредных примесей и остаточных

элементов.

Машиностроение Белгородской

области. Особенности развития и

отраслевой структуры. География

основных отраслей современного

машиностроения и ее особеннос-

ти. Изменение роли наукоемких и

традиционных отраслей (тяжелое,

транспортное, сельскохозяйствен-

ное и др.). Ведущие машинострои-

тельные заводы области.

Химическая промышленность

Белгородской области – важное

звено научно-технического прог-

ресса. Развитие биотехнологии.

Специфика сырьевой базы отрас-

ли. Роль химической промышлен-

ности в осуществлении «зеленой

революции». Отраслевая структура.

География производства и потре-

бления основных видов продукции

Белгородской области.

Промышленность строительных

материалов и ее состав. Предприя-

тия. Географические и экологичес-

кие аспекты размещения; промыш-

ленность строительных конструкций

и деталей; география и особенно-

сти распределения по территории

Белгородской области. Экологиче-

ские проблемы.

Формы организации учебной де-

ятельности. Проектная работа «Раз-

витие альтернативной энергетики

на территории Белгородской обла-

сти». Практические работы: «Геог-

рафия промышленности строите-

льных материалов Белгородской

области», «Знакомство (возможно,

виртуальное) с одним из пред-

приятий Белгородской области»,

«Обозначение на контурной карте

крупных промышленных центров

Белгородской области».

Тема 5. География сельского хо-

зяйства Белгородской области (6

часов). Общая характеристика аг-

ропромышленного комплекса Бел-

городской области. Структура

сельскохозяйственного производ-

ства. Роль природных, социально-

экономических, исторических фак-

торов в размещении важнейших

отраслей сельского хозяйства. Раз-

мещение важнейших отраслей

земледелия (производства зерно-

вых, технических культур и др.). Жи-

вотноводство (скотоводство, свино-

водство, птицеводство и др.) Белго-

родской области. Пищевая промы-

шленность как важное звено агро-

промышленного комплекса. Сущ-

ность продовольственной пробле-

мы и пути ее решения. Зональная

специализация сельского хозяйст-

ва Белгородской области. Пище-

вая промышленность Белгородской

области. Состав отрасли. Роль

вэкономике Белгородской области

и России. Современное состоя-

ние и проблемы развития. Разме-

щение предприятий на территории

области. Межотраслевые связи.
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Формы организации учебной де-

ятельности. Практические работы

«Определение отраслей животно-

водства, характерных для Белгоро-

дской области, по картам атласа и

материалам СМИ», «Нанесение на

контурную карту центров сахар-

ной, мукомольной, крупяной, мяс-

ной, молочной, масложировой и

консервной промышленности»,

«Определение зональной специа-

лизации сельского хозяйства Белго-

родской области и обозначение на

контурной карте сельскохозяйст-

венных зон», «Определение по ста-

тистическим материалам основ-

ных показателей, характеризующих

сельское хозяйство Белгородской

области».

Тема 6. Транспортный комплекс

Белгородской области (3 часа).

Особая роль транспорта в раз-

витии хозяйства Белгородской об-

ласти и международном разделе-

нии труда. Изменение структуры и

качества транспортных средств в

эпоху научно-технической револю-

ции. Общие показатели развития

транспортной системы и работы

транспорта. Структура транспорт-

ного комплекса Белгородской об-

ласти.

Железнодорожный транспорт,

его роль в международных и внут-

ренних перевозках грузов и пас-

сажиров. Типы и направления ос-

новных железнодорожных перево-

зок. Обеспеченность территории

Белгородской области железными

дорогами, их технический уровень

и особенности эксплуатации. Важ-

нейшие магистрали. Воздушный

транспорт. Структура пассажиро-

потока воздушного транспорта. Ге-

ография важнейших авиатрасс

Белгородской области.

Особенности размещения авто-

мобильного транспорта Белгород-

ской области, его особая роль.

Основные направления грузопере-

возок автомобильным транспор-

том.

Формы организации учебной де-

ятельности. Практические работы

«Анализ размещения своего насе-

ленного пункта относительно транс-

портных магистралей», «Обозначе-

ние на контурной карте главных же-

лезнодорожных магистралей и на-

правлений авиалиний Белгородс-

кого транспортного узла», «Харак-

теристика транспортного узла Бел-

городской области».

Тема 7. Рекреационный комп-

лекс Белгородской области (3 ча-

са). Индустрия туризма как один из

наиболее динамично развиваю-

щихся секторов экономики. Фак-

торы развития туризма. Влияние ин-

дустрии туризма на экономику ре-

гиона. Классификация рекреаци-

онных ресурсов Белгородской об-

ласти. Виды внутреннего и въездно-

го туризма [5].

Формы организации учебной де-

ятельности. Практическая работа

«Обозначение на контурной карте

рекреационных ресурсов Белго-

родской области (природных и ку-

льтурно-исторических объектов)».

Проектная работа «Составление

рекламного проспекта для туриста

«Ждем вас в (населенный пункт

своей местности)». Учебное ис-

следование «Изучение роли при-

родных объектов в организации от-

дыха и туризма на территории Бел-

городской области».
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Тема 8. Инвестиционные проек-

ты Белгородской области (2 часа).

Инвестиционная привлекательность

Белгородской области. Ресурсный

потенциал развития региона. Соот-

ношение иностранных и российс-

ких инвестиций в экономику регио-

на. Характеристика структуры ин-

вестиций по отраслям, источникам

финансирования. Районирование

территории Белгородской области

по специализации: Белгородско-

Шебекинский, Северо-Восточный,

Среднеоскольский, Западный,

Юго-Восточный, Северный, Центра-

льный, Восточный.

Формы организации учебной

деятельности. Проектная и учебно-

исследовательская деятельность:

«Участие своего муниципалитета в

региональном и федеральном гео-

графическом разделении труда»,

«Выделение экономических райо-

нов Белгородской области по спе-

циализации».

Тема 9. Экологическая ситуация в

Белгородской области и пути ее

улучшения (2 часа). Общая харак-

теристика экологической ситуации

Белгородской области. Виды антро-

погенного воздействия на окружа-

ющую среду. Влияние промышлен-

ного и сельскохозяйственного про-

изводства на экологическую обста-

новку Белгородской области. Эко-

логический кризис и экологический

оптимум. Экологический подход к

развитию региона. Экологическая

политика. Пути улучшения экологи-

ческой ситуации в Белгородской

области.

В заключении отметим, что реа-

лизация курса (модуля) «География

Белгородской области» в 8-9 клас-

сах позволяет решать проблемы

содержательного характера в пре-

подавании географии, такие как

разрыв между разделами геогра-

фии: физической и социально-эко-

номической; недостаточное внима-

ние к предмету как средству пат-

риотического воспитания молоде-

жи; отставание школьного предме-

та от достижений в географичес-

кой науке; недостаточный уровень

краеведческого материала.

Формы работы, представленные

в рабочей программе, позволяют

решать методические проблемы в

преподавании географии за счет

применения личностного опыта

обучающихся, использования тех-

нологий личностно-ориентирован-

ного и развивающего обучения.

Программа позволяет использовать

в школьной практике технологии,

основанные на познавательной,

учебно-исследовательской, проект-

ной, коммуникативной деятельно-

сти с ориентацией на формиро-

вание универсальных учебных дей-

ствий.
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Виртуальный курс для молодых 

учителей-словесников «Десять шагов» 
(из опыта работы кафедры филологического 
образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования»)

Аннотация. В статье представлен опыт по

созданию и апробации виртуального курса по-

вышения квалификации молодых учителей-сло-

весников «Десять шагов» с использованием ин-

тегративного подхода профессиональной под-

держки начинающих специалистов.

Ключевые слова: профессиональное развитие

учителя-словесника, профессиональная компе-

тентность, интегративный подход к профес-

сиональной поддержке молодых специалистов,

профессиональная задача.

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Петухов Сергей Владимирович 

заведующий Центром мониторинга 

и оценки качества образования, 

заведующий сектором сопровож-

дения внешних оценочных проце-

дур ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития обра-

зования», доцент, к.филол.н. 

г. Санкт-Петербург 

Профессиональное развитие

учителя-словесника – это многолет-

ний процесс, сочетающий в себе

усилия и возможности самого пе-

дагога и той образовательной сре-

ды, в которой происходит становле-

ние его профессиональной компе-

тентности. В современной педаго-

гической науке профессиональная

компетентность учителя, осуществ-

ляющего трудовую деятельность,

рассматривается как интегральная

характеристика личности, сочета-

ющая в себе образовательный ре-

тегративный процесс накопления

профессионального потенциала

(психолого-педагогического, мето-

дико-технологического, предметно-
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зультат, профессионально-личнос-

тные особенности и профессио-

нальный опыт (А.В. Адольф, Н.В.

Кузьмина, А.К. Маркова и др.). Сле-

довательно, и векторы педагогиче-

ского роста предусматривают ин-
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заведующая кафедрой 
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ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования», доцент, к.филос.н. 

г. Санкт-Петербург 

Сокольницкая Татьяна Николаевна 

доцент кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 

к.п.н.

г. Санкт-Петербург 

го, инновационного) молодого спе-

циалиста и его реализации в ре-

шении профессиональных задач.

Центральным понятием в систе-ме

развития профессиональной

компетентности учителя является

профессиональная задача, сфор-

мулированная как проблемная си-

туация, решение которой требует

проявление субъектом в его деяте-

льности определенных личностных и

профессиональных качеств, кото-

рые, в свою очередь, могут быть за-

фиксированы и оценены в выпол-

няемых действиях и осуществляе-

мых операциях; совершаемых по-

ступках; проявляемом отношении;

формулируемых суждениях и оце-

нках; принимаемых и аргументи-

руемых решениях; ситуациях выбо-

ра; ситуациях взаимодействия и ди-

алога [2: С.8].

Погружаясь в свою профессио-

нальную деятельность в современ-

ной школе, молодой специалист

испытывает ряд серьёзных затруд-

нений при решении профессио-

нальных задач. Во-первых, начина-

ющему учителю сложно выстроить

образовательный процесс в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, так

как в педагогических вузах обуче-

ние сегодня зачастую носит теоре-

тический, а не практикоориентиро-

ванный характер. Молодые учителя

впервые знакомятся с содержани-

ем, скрывающимся за аббревиа-

турой «ФГОС», уже в процессе про-

фессиональной деятельности. Во-

вторых, начинающий специалист

не владеет достижениями совре-

менных предметных методик в той

мере, которая является достаточной



для эффективного освоения обу-

чающимися ФГОС. Дефицит мето-

дик и технологий, разработанных

современными методистами, явля-

ется серьёзной лакуной в профес-

сиональной подготовке учителей.

Молодой специалист зачастую вла-

деет разрозненными сведениями о

методике преподавания предмета,

целостного же представления о си-

стеме реализации целей и задач

ФГОС он не имеет. Вместе с тем

учитель ограничен в доступе к сов-

ременной методической литерату-

ре: подписки на профессиональ-

ные журналы современной школе

часто не доступны по причине вы-

сокой стоимости, а в интернете до-

ступ к подобным публикациям так-

же платный.

В связи с высокой занятостью учи-

телей-словесников затруднена реа-

лизация наставничества, опыт кото-

рого в российской педагогике раз-

вивался и совершенствовался на

протяжении десятилетий. Ситуация

осложняется и тем, что учитель-сло-

весник с первых дней работы в

школе сталкивается с коммуника-

тивными и эмоциональными пере-

грузками, в том числе вследствие

недостаточного уровня владения

профессиональной коммуника-

цией.

Данные проблемы и причины их

возникновения были выявлены сотру-

дниками кафедры филологичес-

кого образования совместно с цен-

тром оценки качества и инноваци-

онного развития образования ГАОУ

ДПО «Ленинградский областной

институт развития образования» на

основании анализа результатов мо-

ниторинга реализации Концепции

преподавания русского языка и ли-

тературы, мониторинга уровня раз-

вития профессиональных компе-

тенций учителя-словесника на кур-

сах повышения квалификации, на-

учно-методического сопровожде-

ния инновационной деятельности

школ Ленинградской области («Фо-

рмирование единого речевого рег-

ламента образовательной органи-

зации», «Формирование коммуни-

кативной компетентности как ос-

новы метапредметного обучения в

условиях реализации ФГОС», «Шко-

ла – территория чтения»), результа-

тов анкетирования молодых специ-

алистов, а также результатов учас-

тия учителей-словесников в апро-

бации новой модели аттестации.

Кроме того, результаты монито-

рингов показали, что вектор ожида-

ний молодых учителей-словесников

Ленинградской области связан с

новыми формами и возможностя-

ми профессионального роста в

условиях современной образова-

тельной среды ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,

прежде всего с дистанционными

формами поддержки молодых

специалистов с использованием

цифровых образовательных ресур-

сов и информационно-коммуни-

кационных технологий. В связи с

этим коллективом кафедры фило-

логического образования были раз-

работаны и реализованы несколько

образовательных проектов, наце-

ленных на развитие профессиона-

льной компетентности молодых учи-

телей-словесников Ленинградской

области в условиях обозначенных

дефицитов. Учитывая профессио-

нальные ожидания молодых учите-

лей и потребности современной
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- Итоговое собеседование в 9 клас-

се: коммуникативно-диалоговые

технологии в подготовке и оцени-

вании. Посещение мастер-класса.

- Современные подходы к работе с

текстом на уроках русского языка:

подготовка обучающихся к выпол-

нению заданий 9.1, 9.2, 9.3 ОГЭ по

русскому языку. Посещение мас-

тер-класса.

- Современные подходы к работе с

текстом на уроках русского языка:

подготовка обучающихся к выпол-

нению задания 27 ЕГЭ по русскому

языку. Тренинг «Коммуникативно-

диалоговые технологии в рамках

задания с развёрнутым ответом ЕГЭ

по русскому языку».

Курс «Десять шагов» носит прак-

тикоориентированный характер, в

качестве единицы профессиона-

льного развития в нём используется

профессиональная задача.

Содержание курса обеспечивает

интегративный подход к профес-

сиональному развитию учителя. На-

ряду с методической составляю-

щей в рамках курса развиваются

предметная, психолого-педагоги-

ческая, коммуникативная компе-

тенции. В соответствии с этим про-

фессиональные задачи также но-

сят интегративный характер.

Одной из первых тем курсов по-

вышения квалификации стала тема

«Итоговое сочинение». Решение о

том, что выпускники школ должны

писать итоговое сочинение, приня-

то во исполнение подпункта 9 п. 1

перечня поручений Президента РФ

от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 по

реализации Послания Президента

РФ Федеральному Собранию РФ

от 12 декабря 2013 г. Подобные из-
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школы, был создан виртуальный

курс повышения квалификации учи-

телей русского языка и литературы

«Десять шагов», главной целью ко-

торого является развитие профес-

сиональной компетентности моло-

дых учителей-словесников в усло-

виях индивидуального обучения. Для

сопровождения молодых специа-

листов в современной школе ка-

федрой были разработаны десять

ступеней виртуальной школы моло-

дого учителя-словесника, включа-

ющие комплекс методических и

дидактических материалов, тренин-

гов, тестовых и творческих заданий,

повышающих эффективность про-

фессиональной деятельности.

Контент виртуальной школы мо-

лодого учителя-словесника «Десять

шагов» последовательно реализу-

ется в следующих темах:

- Знакомство с программой кур-

са, списком актуальной методиче-

ской литературы, жанром обуча-

ющего мастер-класса.

- Культура речи учителя. Развитие

коммуникативной компетентности

педагога. Профессиональные ре-

чевые жанры: традиционный взгляд

и современные подходы.

- Требования к современным уро-

кам русского языка и литературы.

- Итоговое сочинение: требования,

критерии оценивания, технологии

подготовки.

-- Смысловое чтение. Проблемы и

методические пути их решения. По-

сещение мастер-класса.

-- Современный литературный про-

цесс (1990 – 2019 годы).

-- ЕГЭ по литературе: требования,

критерии оценивания, технологии

подготовки.



менения введены с целью приоб-

щения школы к воспитанию лич-

ности. Однако понимание того, что

итоговое сочинение является меж-

предметным, мировоззренческим

экзаменом одиннадцатиклассни-

ков не достигнуто до сих пор. Ответ-

ственность за результаты итогового

сочинения, как правило, лежит на

плечах учителей-словесников. Ста-

ртовала виртуальная школа в сен-

тябре 2019 года и был связан с ре-

шением актуальной профессио-

нальной задачи учителей-словес-

ников – подготовкой к написанию

итогового сочинения.

Итоговое сочинение является

официальным допуском к госуда-

рственной итоговой аттестации в 11

классе и возможностью учащихся

профильной школы продемонст-

рировать свой читательский круго-

зор, умение оценивать значимость

самых важных нравственных сос-

тавляющих жизни, открывать и пони-

мать «Я»-концепцию.

Работа над решением данной

профессиональной задачи нача-

лась с изучения слушателями двух

видеолекций, посвящённых целям

итогового сочинения, кругу художе-

ственных произведений, необходи-

мых, чтобы успешно раскрыть те-

матические направления 2019-2020

учебного года, особенностям ком-

позиции сочинения и требованиям

к ней, специфике литературных ар-

гументов, критериям оценивания

итогового сочинения.

В рамках работы муниципальной

инновационной площадки «Форми-

рование единого речевого регла-

мента образовательной организа-

ции» 11 октября 2019 года на базе

МБОУ СОШ №6 с углублённым изу-

чением отдельных предметов» г.

Всеволожска для слушателей вир-

туальной школы был проведён мас-

тер-класс «Итоговое сочинение: что

писать и как писать».

Учащиеся и педагоги совместно

выясняли, как выбрать «свою» тему,

какой вид вступления в сочинении

самый удачный, какие события из

каких художественных произведе-

ний могут стать аргументами к те-

мам 2019 – 2020 учебного года, как

отредактировать черновик сочине-

ния. Все участники мастер-класса

убедились в истинности слов древ-

негреческого философа Сократа:

«Заговори, чтобы я тебя увидел».

Итоговое сочинение – это возмож-

ность изменить свое представле-

ние о картине мира благодаря чте-

нию Книги и рассказать о себе.

Контрольной точкой по данной

теме стало написание слушателя-

ми курсов итогового сочинения

стаким условием, что работа будет

проверяться по школьным и вузовс-

ким критериям. По десятибалльной

шкале наивысший балл (8) получил

лишь один участник курсов, 40%

слушателей выполнили профес-

сиональную задачу лишь на 50%, то

есть получили пять баллов из воз-

можных десяти. Такой результат вхо-

дной диагностики говорит о серь-

ёзных дефицитах молодых специа-

листов, которые можно преодолеть

только системной работой, наце-

ленной на непрерывное повыше-

ние квалификации и профессио-

нализма.

На основе системы профессио-

нальных педагогических задач в

процессе повышения квалифика-
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ладении некоторыми нормами со-

временного русского языка. На ос-

нове данных мониторинга, в со-

держание темы «Культура речи учи-

теля» были включены теоретические

сведения о жанрах речи учителя, в

том числе об особенностях диало-

гической речи педагога, и профес-

сиональные педагогические зада-

чи, направленные на практическое

освоение особенностей педагоги-

ческого монолога, диалога, этике-

тных форм речи. Владение этикет-

ными формами речи является зна-

чимым компонентом речевой куль-

туры педагога, обеспечивающим

его эффективную профессиона-

льную деятельность, корректное ре-

чевое поведение, которое рас-

сматривается современными учё-

ными как «оружие стратегического

назначения» [5].

В процессе освоения темы ис-

пользовались следующие обучаю-

щие профессиональные педаго-

гические задачи:

- интегративные творческие задачи

на основе предложенного для ана-

лиза текста, направленные на раз-

витие профессиональных комму-

никативных умений смыслового и

выразительного чтения, умений диа-

логическойречи;лингвистическихумений

комплексного анализа текста; ме-

тодических умений создания заданий

и упражнений на основе текста;

интегративные аналитические за-

дачи, предусматривающие анализ

педагогической речи лучших моло-

дых учителей РФ (мастер-класс учи-

теля года – 2019 Динаева А., рэп-

лекции преподавателя истории из

лицея Высшей школы экономики

Кузнецова В.
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ции молодых специалистов осу-

ществлялся входной, промежуточ-

ный и итоговый контроль. Диагнос-

тические профессиональные педа-

гогические задачи используются в

курсе повышения квалификации в

качестве интегративной формы ди-

агностики уровня развития про-

фессиональной педагогической

компетентности учителей. Модели-

ровать процесс профессиональ-

ной педагогической деятельности в

процессе обучения позволяли обу-

чающие профессиональные педа-

гогические задачи.

В качестве примера, иллюстри-

рующего интегративный характер

созданного курса повышения ква-

лификации, обратимся к наполне-

нию обучения и системе профес-

сиональных задач, включённых в со-

держание темы «Культура речи учи-

теля». Культура речи учителя является

важной составляющей успешной

педагогической деятельности. По

словам В.Г. Костомарова, «огром-

ное значение имеет, конечно, то,

насколько подготовлен сам препо-

даватель... Необходимо каждоднев-

ным собственным примером под-

тверждать, какие языковые и ком-

муникативные средства наиболее

целесообразно употреблять в том

или ином случае... Не подлежит ни-

какому сомнению, что развитие ре-

чи обучаемого следует начинать с

развития речи педагога» [4: С. 95].

Как показал мониторинг, наибо-

лее сложно осваиваемыми ком-

понентами речевой культуры педа-

гога для молодых специалистов

оказались жанры педагогической

речи. Кроме того, молодые специ-

алисты указали на затруднения в ов-



Интегративные аналитические за-

дачи направлены на развитие про-

фессиональных коммуникативных

умений диалогической и моноло-

гической речи, форм этикетной ре-

чи, риторических приёмов популя-

ризации речи, приёмов визуализа-

ции речи; интегративные аналити-

ческо-рефлексивные задачи, пре-

дусматривающие работу с учебно-

научной литературой по наиболее

сложной для молодых специалис-

тов теме: «Виды диалогических

реплик в педагогическом диалоге».

Задачи данного типа направлены

на развитие профессиональных

коммуникативных и риторических

умений диалогической речи, на

развитие рефлексивных умений

(анализа собственной педагогичес-

кой речи с точки зрения правиль-

ности, уместности, эффективнос-

ти использования различных видов

диалогических реплик в профес-

сиональной деятельности).

Аналитические задачи, подразу-

мевавшие анализ педагогической

речи современных молодых учите-

лей, вызвали большой интерес слу-

шателей, способствовали их обра-

щению к целям и задачам обуче-

ния («Как мне кажется, цель такого экс-

перимента молодого учителя – показать

другой формат урока. После этого уче-

ники сами сравнят и сделают вывод, ка-

кой урок лучше по качеству обучения и

усвоенного материала», – Мария С.).

В процессе решения интегратив-

ных аналитическо-рефлексивных

задач, предусматривающих работу

с учебно-научной литературой по

теме «Виды реплик в педагогичес-

ком диалоге», слушатели анализи-

ровали собственный опыт, обосно-

вывали свои мысли, формулирова-

ли проблемные вопросы («Редко в

своём педагогическом диалоге приме-

няю следующие типы реплик: реплику-

противоречие, реплику, прерывающую

высказывание собеседника. По моему

мнению, данные типы реплик не соот-

ветствуют личностно-ориентированно-

му подходу к обучению», - Анастасия.

«Реплику-противоречие стараюсь не

использовать, поскольку не хочу отбить

желание у обучающегося отвечать», -

Мария Г.).

В процессе решения интегра-

тивных творческих задач слушатели

активно включались в творческую

методическую деятельность, выхо-

дили за рамки и формат пред-

ложенных заданий.

Анализ результатов решения мо-

лодыми специалистами данных

обучающих профессиональных пе-

дагогических задач показал, что со-

держание задач, их интегративный

характер и практикоориентирован-

ный формат способствовали по-

вышению мотивации слушателей

на включение в обучение («Бы-

ло очень интересно работать с дан-

ными Вами материалами, спасибо за

подобный опыт», - Мария Г).

На шестой ступени участникам

виртуальной школы была предло-

жена тема, посвященная особен-

ностям современного литератур-

ного процесса (1990-2019 гг.). Мо-

лодые педагоги изучали художес-

твенную парадигму постмодерниз-

ма и новой реалистической лите-

ратуры, а также игровые стратегии

в творчестве. На примере интер-

претации рассказа «История про

самый дорогой тариф, живой жур-

нал и ангела смерти» российско-

го писателя Алексея Сальникова,

лауреата премии «Национальный

бестселлер – 2018», молодые учите-
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тенденций настоящего времени).

Кроме того, во второй части ЕГЭ по

литературе в задании 17.4. форму-

лировка темы сочинения, как пра-

вило, связана с периодом второй

половины ХХ – начала XXI века, а

поэтому к профессиональным

предметным компетенциям педа-

гога-словесника относится знание

и понимание новейших литератур-

ных явлений.

Курс «Десять шагов» прошёл

только первую апробацию, однако

отзывы молодых специалистов о

виртуальной школе свидетельству-

ют об их интересе к новой форме

профессиональной поддержки, о

стремлении молодых словесников

Ленинградской области эффек-

тивно использовать её интегратив-

ные возможности для восполнения

профессиональных дефицитов,

развития своей профессиональ-

ной компетентности.
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ля-словесники смогли познакоми-

ться с ключевыми характеристи-

ками авторской поэтики, в которой

сочетаются постмодернистские и

неореалистические принципы, сим-

волизирующие эклектичную культу-

ру XXI века. По итогам изучения те-

мы участникам дистанционного

курса были даны следующие зада-

ния:

1. Подготовить развернутый план

факультативного занятия по творче-

ству современного писателя – лау-

реата одной из литературных пре-

мий России.

2. Написать эссе о последнем про-

читанном произведении совре-

менного российского писателя,

книги которого входят в топ-лист ли-

тературных премий РФ.

Представленные работы свиде-

тельствуют о том, что современный

литературный процесс вызывает у

учителей определенные затрудне-

ния. Так, на наш взгляд, молодые

педагоги мало знакомы с главными

литературными премиями России,

а также именами и творчеством

российских писателей конца ХХ –

начала XXI века. Своеобразными

навигаторами в мире националь-

ной словесности последних десяти-

летий для начинающих учителей

стали рекомендованные в рамках

виртуальной школы сайты «Год лите-

ратуры» (https://godliteratury.ru) и

«Журнальный зал»

(https://magazines.gorky.media).

Знание современного литера-

турного процесса необходимо учи-

телю русского языка и литературы,

работающему в старших классах,

где изучается русская литература

ХХ века (с обозначением и книжных
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Информационные технологии в

учебном процессе сегодня – это

не только совокупность методов и

инструментов для достижения пос-

тавленной цели, но и возможность

применения полученных знаний в

решении актуальных практических

задач. Кроме того, Интернет как

средство передачи информации

особенно актуален для самостоя-

тельной работы студентов.

Осмысленное использование ин-

тернет-материалов на занятиях по

русскому языку как иностранному

в вузах дает возможность эффек-

тивно решать ряд дидактических за-

дач: улучшение навыков чтения; ра-

сширение словарного запаса; со-

вершенствование монологических

и диалогических речевых навыков.

Большие возможности в процессе

обучения русскому языку как ино-

странному предоставляет Интер-

нет в приобретения коммуникатив-

ных навыков в письменной форме.

Для этой цели используются та-кие

формы письменной речи, как сво-

бодное общение в сети Интернет

и общение по электронной почте.

Коронавирус существенно поме-

нял информационную (в том числе

и образовательную) картину мира.

Акции Microsoft, Apple, Facebook,

Amazon и Alphabet совместно по-
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Активное использование дистан-

ционных форм обучения в со-

временном мире началось, пожа-

луй, с 2017 года. По данным Impact

of Distance Education on Adult

Learning за 2019 год, менее 20%

европейских вузов не предоставля-

ют возможности обучаться дистан-

ционно, 9% ориентируются только

на онлайн-обучение, более 50% –

используют смешанное обучение

[1].

Университеты США (Princeton Uni-

versity, Boston University, Stanford Uni-

versity, University of Maryland, Mas-

sachusetts Institute и др.) активно ис-

пользуют платформы Blackboard:

Blackboard Learn, Blackboard

Collaborate Blackboard Mobile,

позволяющие создать единую он-

лайн-среду и оптимизировать учеб-

ный процесс [3].

Беспрецедентное ускорение ра-

звития дистанционных форм полу-

чило в 2020 году. Революционной

можно назвать ситуацию по фор-

мированию электронной образова-

тельной среды и переход на дис-

танционные формы обучения в ря-

де вузов России. Дистанционное

обучение с использованием онла-

йн-технологий применяется в МГУ,

СПбГУ, ДВФУ, УрГУПС, ТГУ, УФУ и в

других российских вузах.

Условия для функционирования

электронной информационно-об-

разовательной среды прописаны в

ФГОС ВО – бакалавриат по направ-

лению подготовки 45.03.01 филоло-

гия (приказ от 12 августа 2020 г. №

986). В пункте 4.2.2. «Общесистем-

ные требования к реализации про-

граммы бакалавриата» организа-

ции должна обеспечивать следую-
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теряли триллионы долларов стои-

мости. На волне происходящего

большую популярность обрели

сервисы видеосвязи. Особенно

часто в последнее время начали го-

ворить про Zoom, которым до этого

в основном пользовались только в

бизнесе для проведения конфе-

ренций.

Zoom – это облачная платформа

для проведения видеоконферен-

ций, вебинаров и других онлайн-

мероприятий. Для работы пользова-

тель получает идентификатор для

проведения встреч. У сервиса есть

особенность: помимо логина и

пароля пользователь получает иден-

тификатор персональной конфе-

ренции (Personal Meeting ID, или

PMI).

Через PMI можно приглашать

людей на публичные конференции

в Zoom. Отправлять PMI нужно толь-

ко доверенным лицам, поскольку

каждый, кто знает ваш идентифи-

катор, может подключиться к любой

организованной вами онлайн-

встрече.

Сейчас у Zoom 14 миллионов ак-

тивных месячных пользователей (и

это число постоянно растёт) и боль-

ше 100 тысяч корпоративных клиен-

тов, включая Samsung, Uber, Slack и

Walmart. С помощью Zoom врачи в

Китае посещают собрания и ведут

консультации, инструкторы в США

проводят классы йоги и боевых ис-

кусств, а студенты Гарварда зани-

маются с преподавателями. Zoom

становится доминирующей частью

формирования и функционирова-

ния глобальной электронной ин-

формационно-образовательной

среды.



щее:

- доступ к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), программам практик,

электронным учебным изданиям и

электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей),

программах практик;

- формирование электронного

портфолио обучающегося, в том

числе сохранение его работ и оце-

нок за эти работы.

В случае реализации программы

бакалавриата с применением эле-

ктронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий

электронная информационно-об-

разовательная среда организации

должна дополнительно обеспечи-

вать:

- фиксацию хода образовательно-

го процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов ос-

воения программы бакалавриата;

проведение учебных занятий, про-

цедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых преду-

смотрена с применением элект-

ронного обучения, дистанционных

образовательных технологий;

- взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса,

в т.ч. синхронное и (или) асинхрон-

ное взаимодействия посредством

сети Интернет.

Функционирование электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответству-

ющими средствами информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников,

ее использующих и поддерживаю-

щих.

Функционирование электронной

информационно-образовательной

среды должно соответствовать за-

конодательству Российской Феде-

рации [2].

В соответствии с ФГОС (3++), со-

временный преподаватель обязан

проводить учебные занятия, а также

процедуры оценки результатов обу-

чения с применением электрон-

ного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в син-

хронном и (или) асинхронном вза-

имодействии посредством Интер-

нет. Zoom позволяет успешно ис-

полнять эти требования.

В Забайкальском государствен-

ном университете проводится ак-

тивная работа по формированию

и функционированию электронной

информационно-образовательной

среды. На сегодняшний день обес-

печен свободный доступ к учебным

планам, рабочим программам ди-

сциплин (модулей), программам

практик, электронным учебным из-

даниям и электронным образо-

вательным ресурсам; для обучаю-

щихся открыта возможность фор-

мирования электронного портфо-

лио.

Главные плюсы платформы Zo-

om – простота и доступность испо-

льзования. Проект Эрика Юаня,

разработчика Zoom, – самый прос-

той для использования: кликаете по

ссылке-приглашению, и ваша кон-

ференция стартовала. Если прило-

жение не установлено, эта же ссы-

лка предлагает его загрузку. Участ-

никам сессии не приходится даже

создавать аккаунта, достаточно,

чтобы он был у хоста (от англ. host –

«хозяин, принимающий гостей»).
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По нашему опыту, преподавате-

ли не покупают платную версию, а

просто перезагружаются через 40

минут. Платная версия (неограни-

ченная по времени) стоит 18 дол-

ларов в месяц.

Еще одним относительным плю-

сом платформы Zoom является ка-

чественное расширение геогра-

фии участников конференций. Так,

в ЗабГУ с сентября 2020 года слу-

шателями курсов русского языка

как иностранного смогли стать

представители таких стран, как

Афганистан, Бангладеш, Гамбия,

Гана, Индия, Йемен, Конго, Ливан,

Марокко, Нигерия, Перу, Пакистан,

Сомали, Того и, конечно, родина

создателя Zoom Эрика Юаня – Ки-

тай. Случай беспрецедентный в ис-

тории забайкальского вуза.

Правда, такое глобальное рас-

ширение географии является и ми-

нусом платформы. На мой взгляд,

очень существенным. Глобальное

расширение географии требует и

и качественного повышения квали-

фикации работников, использу-

ющих эту платформу. От препо-

давателя требуется помимо тща-

тельно подготовленного материала

(конвертированного в цифровой

формат) и умение этот материал

представить в онлайн-коммуника-

ции с группой слушателей, порой

находящихся в разных странах, раз-

ных часовых поясах. Услышать в об-

щем хоре голос каждого.

Такое «партитурное» восприятие

возможно только при лимитирован-

ном количестве участников сес-

сии. В идеале – это индивидуальные

занятия, оптимальное количество

участников – четыре, пять человек.
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Zoom доступен для любого де-

вайса: смартфона, планшета, но-

утбука, персонального компьюте-

ра. Можно приглашать и вступать в

конференцию откуда угодно: с ра-

бочего места, из дома, из метро

или поезда. Сервису также не тре-

буется особо быстрое интернет-со-

единение, он умеет аккуратно сни-

жать качество видеозвонка. Доступ-

на также только аудиосвязь.

Еще к плюсам можно отнести

наличие приложений для всех плат-

форм и расширений для всех по-

пулярных программ. Например,

Microsoft Outlook, Microsoft Skype for

Business, а также для браузеров

Firefox и Chrome. Интерфейс сер-

виса позволяет всем пользователям

смотреть на собеседников и слу-

шать их. Картинка автоматически

переключается на того, кто говорит.

Если в какой-то момент вы не хо-

тите, чтобы вас слышали или ви-

дели, можно отключить видео и/или

звук.

Саму конференцию можно

записать, если она вам нужна для

того, чтобы потом ее где-то вы-ло-

жить, отправить в архив или просто

показать сотрудникам для озна-

комления. Так делают многие, что-

бы не конспектировать происходя-

щее и иметь архив встреч.

Кроме того, Zoom – это бесплат-

но не только для присоединения к

конференциям, но и для их созда-

ния. Все функции доступны совер-

шенно свободно. В бесплатный

пакет версия Zoom включает:

- до 40 минут конференции;

- до 100 участников;

- до 40 минут записи;

- службу поддержки.



На практике занятия проходят с две-

надцатью – двадцатью слуша-еля-

ми.

В практической работе с серви-
сом Zoom у преподавателей пре-

тензии, безусловно, возникали. Ча-

ще всего жаловались на невоз-

можность создать конференцию,

на проблемы со звуком, на качест-

во картинки, почти все возмуща-

лись по поводу перебоев в работе.

Существенный минус – если вы-

ходишь из программы, то при сле-

дующем входе надо опять вводить

логин и пароль, рассылать элек-

тронное приглашение. В целом же

больше плюсов, чем минусов.

Zoom сегодня – важная состав-

ляющая информационной

картины мира. Участники

образовательного процесса

активно включаются в

коммуникационное пространство,

которое объединяет видеоконфе-

ренции, онлайн-встречи, чат и мо-
бильную совместную работу. Кро-

ме того, у организатора есть воз-

можность выключать и включать ми-

крофон, а также выключать видео и

запрашивать включение видео у

всех участников. Можно делиться

экраном (screensharing) уже со зву-

ком. Демонстрацию экрана мож-

но поставить на паузу. Более того,

можно делиться не всем экраном,

а только отдельными приложения-

ми, например, включить демонст-

рацию браузера. В платформу

встроена интерактивная доска,

можно легко и быстро переклю-

чаться с демонстрации экрана на

доску. Есть чат, в котором

можно писать сообщения,

передавать файлы всем или

выбрать одного студента. Чат

можно настроить на

автоматическое сохранение или

сохранять вручную при каждой кон-
ференции.

Таким образом, Zoom (как и лю-

бая другая облачная платформа

для проведения видеоконферен-

ций, вебинаров и других онлайн-

мероприятий) имеет много пре-

имуществ, что делает его незаме-

нимым в современных условиях.
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ционно-образовательном прост-

ранстве [1].

В прошлом учебном году на ба-

зе Агинского ИПК в сетевом фор-

мате проведены следующие меро-

приятия:

1. компетентностная игра, посвя-

щенная Дню образования КНР (5

команд из 5 школ (25 человек) и 10

экспертов, 1-2 октября 2020 г);

2. сетевая межмуниципальная на-

учно-практическая конференция

«Язык и культура» (50 участников и

12 экспертов, 8 октября 2020г);

3. сетевые курсы повышения квали-

фикации «Организационно-управ-

ленческое и методическое обес-

печение смешанного обучения»

(более 500 человек; с ноября 2020 г.

по февраль 2021 г.: 03-06.11.2020

(101), 17-20.11.2020 (95), 8-11.12.2020

(94), 23-26.02.2021);
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Переход на дистанционное обу-

чение обусловил становление но-

вой системы коммуникации в про-

цессе организации образователь-

ного процесса. Многие мероприя-

тия, проведение которых ранее воз-

можно было только в режиме оф-

лайн, эволюционировали в онлайн-

мероприятия, а некоторые оконча-

тельно переформатировались в

сетевой формат. Представляя в

данной статье опыт реализации се-

тевых событий, организованных со-

трудниками Агинского института

повышения квалификации, под се-

тевым образовательным событием

мы понимаем личностно-значимую

ситуацию осмысленной деятельно-

сти субъекта, осуществляемую че-

рез осознание образовательной

проблемы и определение путей и

способов её решения в информа-
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4. сетевой курс в формате он-

лайн-мастерской «Инновации в пе-

дагогике: организационное и науч-

но-методическое сопровождение

инновационного педагогического

опыта» (51 учитель, 11-12 ноября

2020 г.);

5. сетевое событие «Этнокультур-

ное образование в школе циф-

рового общества» (108 руководите-

лей и педагогов, 23-24 декабря 2020

г.);

6. проектный семинар Московско-

го городского педагогического уни-

верситета «Сетевые уроки, события,

игры» (15 заместителей директоров

и сотрудников АИПК, 14 января-14

апреля 2021 г.);

7. сетевые игры, разработанные по

итогам участия в проектном семи-

наре: «По следам предков», «Тан-

цующий робот», «Школа SEPT»,

«Большая перемена», «Ожившие

картины» и «Зархай» (15 заместите-

лей директоров и сотрудников

АИПК провели 6 событий, март-ап-

рель 2021 г.);

8. методический полигон для руко-

водителей и педагогов центров «Точ-

ка роста» Агинского Бурятского ок-

руга (95 участников, 22-23 апреля

2021 г.);

9. краевая научно-образовательная

инновационная сессия «Цифрови-

зация в образовании: тренды и

практики» (более 150 участников, 2

июня 2021 г.);

10. метапредметная олимпиада

учителей Забайкальского края (75

человек: 57 участников и 22 экс-

перта; 2 июня 2021 г.) и другие.

Остановимся подробнее на не-

которых из них.

В сетевом событии «Этнокуль-

турное образование в школе циф-

рового общества», которое состоя-

лось 23-24 декабря 2020 г., приняли

участие 108 руководителей и педа-

гогов школ Агинского Бурятского ок-

руга. Участники совместно прожи-

ли все 3 этапа: погружение, реше-

ние кейсов и рефлексию.

На этапе погружения участники

изучили сценарии будущего обра-

зовательных организаций, функци-

онирующих в условиях цифровой

трансформации. На этапе реф-

лексии модератором проведена

сетевая игра «Циферблат», основ-

ная цель которой состояла в осво-

ении участниками технологии орга-

низации сетевых образовательных

игр, технологий и методов органи-

зации сетевой совместной деятель-

ности. Все участники распределись

и освоили 3 ролевые позиции:

участника игры, куратора и анали-

тика. В роли аналитиков выступили

сотрудники Агинского института,

которые в соответствии с критери-

ями оценивали процесс продвиже-

ния участников в игре.

На этапе рефлексии участники

подчеркнули, что событие позволи-

ло испытать драйв от ситуации не-

определенности, в которой каждый

смог создать творческий продукт в

совместной групповой работе.

Формат работы позволил не только

освоить новые цифровые инстру-

менты, но и способствовал возник-

новению мотивации для организа-

ции сетевых событий на базе своих

школ и поиска нестандартных ре-

шений для развития этнокультурно-

го образования средствами ин-

формационных технологий.

В ходе анкетирования участни-
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кого края проводится в два тура и

включает индивидуальный и группо-

вой туры. Индивидуальный тур ста-

новится первым этапов сетевого

события – этапом погружения, ког-

да каждый участник, самостояте-

льно решая задания, погружается в

проблемное поле. Кроме того, в

первом туре учителю необходимо

продемонстрировать умения ре-

шать профессиональные задачи в

нестандартной ситуации, а также

свои индивидуальные способности

понимания, выхода из ситуации не-

понимания, умения осуществлять

анализ и синтез, критическое мыш-

ление, способности моделирова-

ния и схематизации и другие. Каж-

дый участник подключается удален-

но со своего рабочего места. Для

проведения могут быть использова-

ны сервисы Zoom, Google Meet,

Microsoft Teams и другие средства

организации онлайн-связи. Для ре-

шения кейсов используются прило-

жения Google (гугл-формы, гугл-

таблицы и т.д.), интерактивные дос-

ки для сетевой совместной деятель-

ности (Jamborad, Linoit, Miro и др.).

По итогам проведения первого тура

на основании суммы набранных

баллов определяются участники,

показавшие наилучшие результаты,

которые становятся победителями

индивидуального тура.

Во втором туре все участники

олимпиады делятся рандомным

методом на группы, например, по

залам в Zoom, для решения пред-

ложенных кейсов. Особое внима-

ние в данном туре отводится оце-

ниванию способности учителя ра-

ботать в команде. Содержание за-

даний также направлено на оценку
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кам игры было предложено отве-

тить на несколько вопросов, напри-

мер, дать варианты определений

понятия «образовательное собы-

тие». По мнению участников игры,

образовательное событие – это

«ситуация, которая переживается и

осознается человеком как значи-

мая в его собственном образова-

нии и оказывает влияние на его

дальнейшую деятельность»; «место,

где человек может раскрыть спо-

собности, возможность общаться с

интересными людьми и получить

для себя важные и нужные умения,

анализировать уровень своей воз-

можности и т.д.»; «ситуация, кото-

рая переживается и осознается как

значимая в собственном образо-

вании»; «то, что объединяет, удивля-

ет, заставляет действовать»; «лич-

ностно-значимая образовательная

деятельность»; «переоткрытие себя

самого, своих способностей»; «шаг

на одну ступеньку выше и ближе».

На вопрос об ожиданиях от учас-

тия в сетевой игре участники отме-

тили: приобретение нового опыта

деятельности, заряд новыми эмоци-

ями, дружеское общение, твор-

чество, получение новых идей, об-

мен опытом, освоение новых инст-

рументов, получение новых знаний

и опыта. На вопрос: «Считаете ли

Вы, что участие в сетевых образо-

вательных событиях позволяет раз-

вивать субъектную позицию челове-

ка?», 90,6% респондентов ответили

«Да», 3,1 % – «Нет», 6,3% – «Затрудня-

юсь ответить».

Следующий формат сетевого

события – метапредметная олим-

пиада учителей. Метапредметная

олимпиада учителей Забайкальс-



коммуникативных, методических и

психолого-педагогических компе-

тенций, уровня сформированности

креативного мышления, навыков

публичного выступления, проектно-

го мышления и др. За процессом

коллективного решения заданий

наблюдают эксперты, которые оце-

нивают членов команды в соответ-

ствии с критериями. По итогам про-

ведения второго тура определяются

«Лучшая команда» и «Лидеры ко-

манды».

Таким образом, метапредмет-

ная олимпиада - формат сетевого

события, в рамках которого одно-

временно наблюдаются 2 про-

цесса: процесс развития и про-

цесс оценивания профессиональ-

ных компетенций учителей. Осо-

бенностью данной олимпиады яв-

ляется то, что педагог оказывается в

ситуации «недоопределенности»,

когда он погружается в простран-

ство профессионального общения

и вынужден действовать в ситуации

«образовательного экстрима», то

есть действовать на пределе своих

возможностей. Это, прежде всего,

связано с особенностями сетевого

формата и заданий метапред-

метной олимпиады. Рефлексивный

анализ показал, что метапредмет-

ная олимпиада позволяет обеспе-

чить развитие субъектной позиции

учителя к процессу повышения соб-

ственной квалификации и осуще-

ствить переход от традиционных

методов обучения к реализации

деятельностного и событийного

подхода [2].

Сетевые курсы повышения ква-

лификации, разработанные в фор-

ме специализированных программ,

также становятся особым сетевым

образовательным событием и

импульсом для возникновения субъ-

ектности педагогов и развития ак-

тивной позиции по отношению к

собственному саморазвитию.

11-12 ноября 2020 года педагоги

школ Агинского Бурятского округа

освоили программу сетевого кур-

са по теме «Инновации в педаго-

гике: организационное и научно-

методическое сопровождение ин-

новационного педагогического

опыта» в объёме 16 часов. Обуче-

ние организовано в дистанцион-

ном режиме с использованием

платформы Zoom.

На этапе погружения в проблем-

ное поле слушатели освоили со-

держание следующих вопросов:

1. Инновации в педагогике: как раз-

работать инновационный проект;

2. Инновационная деятельность в

системе воспитательной работы;

3. Публичное представление инно-

вационного опыта: как эффектив-

но представить свой опыт в режиме

онлайн;

4. Возможности использования ин-

струментов Google в ходе реали-

зации проектов.

Следующий этап сетевого собы-

тия – решение кейсов – организо-

ван в формате проектных мастер-

ских по 5-и сессионным залам:

- инновационные проекты образо-

вательных организаций;

- авторские проекты учителей (2

группы);

- инновационные проекты в допол-

нительном образовании детей;

- проекты по развитию цифровой

образовательной среды.

В первой половине дня группы ра-
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На этапе погружения участники

сетевого курса изучают вопросы

организации смешанного обуче-

ния в условиях ограничительных ме-

роприятий, требования к нелиней-

ному расписанию; условия созда-

ния образовательной среды школы

для организации дистанционного

обучения с использованием плат-

формы G Suite for Education; мо-

дульный принцип конструирования

рабочих программ; требования к

проектированию дистанционного

урока; требования к организации и

проведению сетевых образова-

тельных событий; проблемы психо--

лого-педагогического сопровожде-

ния при организации дистанцион-

ного обучения, правила использо-

вания инструментов Google: гугл-

формы, интерактивная доска Jam-

board, гугл-презентации.

Этап решения кейсов включает

разработку прототипов нелинейно-

го расписания, модуля рабочей

программы, дистанционных уроков

и сетевого образовательного со-

бытия. Все продукты разрабатыва-

ются в ходе удаленной совместной

деятельности в рамках проектных

мастерских, организованных в сес-

сионных залах Zoom, под руковод-

ством модераторов, в роли кото-

рых выступает команда сотрудни-

ков Агинского института.

Этап рефлексии организуется в

формате презентационной пло-

щадки, в рамках которой слушате-

ли представляют разработанные

прототипы проектов нелинейного

расписания, модуля рабочей про-

граммы, дистанционных уроков и

сетевого образовательного собы-

тия. Все проекты и сценарии полу-
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ботали над решением кейсов с ис-

пользованием конструктора, соз-

данного в приложении Google-пре-

зентации. По итогам проектных

мастерских разработаны прототи-

пы проектов по темам:

1. Организация смешанного обу-

чения на основе G Suite for Educati-

on в условиях ограничительных мер.

2. Самостоятельная работа обуча-

ющихся – ноу-хау смешанного обу-

чения.

3. Шаг учителя в blended learning.

4. Информационные технологии

как средство повышения качества в

дополнительном образовании.

5. Игровое обучение – полезное

развлечение.

На этапе рефлексии все группы

встретились на презентационной

площадке в общем зале Zoom,

представили результаты работы и

обсудили прототипы проектов. Все

проекты получили внешнюю оценку

и рекомендации.

Примером сетевого курса, пока-

завшего наибольшую эффектив-

ность и востребованность, является

курс по теме «Организационно-уп-

равленческое и методическое обе-

спечение смешанного обучения» в

объёме 36 часов. Более 500 руко-

водителей, педагогов и специалис-

тов органов управления образова-

нием освоили данный курс по соб-

ственной инициативе на основе

личных заявок, что является сви-

детельством интереса и востребо-

ванности программы и формата

данного курса среди слушателей.

Курсы организованы в дистанцион-

ном режиме с использованием

платформы Zoom и инструментов

Google.



чают внешнюю оценку и рекомен-

дации.

Таким образом, сетевой фор-

мат организации образовательного

процесса в ходе методического

сопровождения педагогов открыва-

ет новые возможности для развития

профессиональных компетенций

на качественно ином уровне. Ис-

пользование инструментов для ор-

ганизации удаленного взаимодей-

ствия и интересный контент позво-

ляют удерживать мотивацию участ-

ников сетевых событий на высоком

уровне, педагог является не просто

пассивным слушателем, но и ак-

тивно участвует в решении пред-

ставленных кейсов.
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Речевой тренажёр как средство 

обучения говорению на занятиях 

по английскому языку

Аннотация. В статье описано примене-

ние речевого тренажера «Как говорить

по-английски, не запинаясь (+СD)» Гивен-

таль И., Жеронкиной О., использование ме-

тода КЭСПА – «как это сказать по-русски

на английском» – при обучении студентов

иностранному языку.
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во время путешествий, общаясь с

иностранцами, сама начинаю го-

ворить быстрее и легче. Наблюдая

за общением молодых людей из

европейских стран на английском

языке, слышу, как они легко пере-

ходят на немецкий (своеобразный

лингвистический пинг-понг). И это

здорово! В Европе свободное гово-

рение на двух иностранных языках

обусловлено географически и ин-

теграционно: безвизовая учёба и

работа внутри стран, входящих в Ев-

росоюз, сдача ЕГЭ по двум иност-

ранным языкам.

Где же выход? Возможно ли обу-

чить говорению нынешних студентов

технического ссуза в далёкой от Ев-

ропы Чите, чей уровень английского

в школе был слабеньким? Считаю,

что возможно! Обучение говорению

стало более эффективным с ис-

пользованием так называемого ре-

чевого тренажёра. Давно искала

учебник, который бы ликвидировал

пробелы, корректировал недостат-

ки у слабых студентов, системати-

зировал имеющиеся навыки гово-

рения у нынешних студентов – вче-

рашних школьников.

Таким учебно-методическим по-

собием стала книга «Речевой тре-

нажёр. Как говорить по-английски,

не запинаясь (+СD)» Гивенталь И.,

Жеронкина О. Использую разра-

ботанный авторами метод КЭСПА –

«как это сказать по-русски на анг-

лийском» – в течение ряда лет.

Книга Инны Гивенталь является

уже четвёртой в серии КЭСПА, что

говорит о её популярности. Уника-

льность методики обусловлена тем,

что тренировочные тексты «работа-

ют как тренажёры в спортивном за-

ле. Обращаешься к любому и тре-
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Обучение говорению является

важной составляющей в изучении

иностранного языка. Над этой про-

блемой работали и продолжают

работать учёные-методисты, учите-

ля школ, преподаватели ссузов и

вузов.

Преподавание этого предмета

базируется, в основном, на трех

признанных методиках:

- традиционной (И.Н. Верещагина,

Н.А. Бонк);

- интенсивной (метод ролевых игр,

Г. Лозанов);

- коммуникативной (западная мето-

дика, ключевой фигурой обучения

является носитель языка).

Однако нам, преподавателям,

хорошо известно, что неутешитель-

ным результатом многолетних заня-

тий по традиционной методике ста-

новится ущербное «немое» знание

иностранного языка. Те, кто выбрал

интенсивную или коммуникативную

методики, в большинстве своём,

становятся «рабами» условно-рече-

вых ситуаций («Как вести себя в

кафе?», «Как пожаловаться на свои

недомогания врачу?», «Как забро-

нировать столик в ресторане?»), то

есть условно говорящими на иност-

ранном языке людьми, не способ-

ными к продуктивной речи (на ино-

странном языке, разумеется) в не-

отрепетированных заранее ситуа-

циях.

Некоторые честные и здравомы-

слящие учителя просто не ставят

перед собой задачу обучения гово-

рению на иностранном языке, так

как искренне считают, что вне язы-

ковой среды изучаемого языка ре-

шить её просто невозможно. Счи-

тая себя честным преподавате-

лем, соглашусь с ними, потому что



нируешь определённую граммати-

ческую структуру одновременно с

богатым комплектом тематической

лексики. Отработал минимум (тек-

сты для «речевых минималистов»),

можно переходить к «силовым уп-

ражнениям» (тексты для продвину-

тых «речевых максималистов»).

Таким образом решается и проб-

лема индивидуального подхода к

слабым и сильным студентам на

занятиях по английскому языку.

Как использую тренажёр в обу-

чении говорению:

- выбираю тренировочный текст, а

их в книге 124, по устной теме и

грамматике исходя из программы

(все тексты интересные, «живые»,

«нескучные»);

- отрабатываю чтение с аудиоза-

писью и без (рекомендуется до 6

раз);

- практикую в переводе в различных

режимах (словарный (лексичес-

кий)), по предложениям;

- применяю перевод дифферен-

цированно (на «5» – без запинки, на

«4» – можно подглядывать, на «3» –

хорошо прочитать);

- при хорошем освоении текстов,

применяю в заданиях по развитию

речи на этапе речевой зарядки,

например:

- представьте себя;

- скажите, что в жизни самое глав-

ное;

- скажите, если вы счастливы;

- скажите, если вы уверены в чём-то

или в ком-то или нет;

- скажите, вы серьёзный человек и

почему;

- скажите, если вы сдержанный и

ответственный человек;

- скажите, если вы всегда продумы-

ваете свои действия и принимаете

правильные решения;

- скажите, если вас уважают, то за

что.

Как видите, задания способству-

ют плавному переходу от репро-

дуктивных тренировочных текстов к

более высокому репродуктивно-

продуктивному виду общения, а

также преследуют ещё и цель вос-

питания личностных качеств студен-

та.

Успешно идёт работа по этой

методике в группах механиков

дорожно-строительных машин. Сту-

дентам нравится методика, так как

они знают, что сказать и как развить

высказывание благодаря трениро-

вочному тексту-«заготовке». Когда

один студент на занятии в хорошем

темпе без запинки воспроизвёл

перевод текста №6 «Очень серь-

ёзный человек», раздались апло-

дисменты.

Сторонников традиционного обу-

чения прошу отметить, что меняется

лишь направление, в котором тра-

диционно начинается процесс обу-

чения. И расширять свои знания

предлагается, отталкиваясь не от

незнакомого «чужого», а от при-

вычного «родного».

Эффективность метода прове-

рена и на личном опыте общения в

языковой обстановке. Два раза

меня похвалили за рубежом, что

неплохо говорю по-английски. «За-

готовки» не подвели! Очень приятно!

И за державу не стыдно!
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лировать познавательный интерес

студентов.

Одним из приёмов, который за-

метно повышает интерес к обуче-

нию, является использование в обу-

чении элементов игры. [Захаркина

2020: 2]

Игра наряду с трудом и учением

– один из основных видов деятель-

ности человека. Являясь развлече-

нием, отдыхом, она способна пе-

рерасти в обучение, творчество. В

современном обучении игровая

деятельность используется в следу-

ющих случаях:

Несмотря на то, что в учебных ор-

ганизациях среднего профессио-

нального образования студенты

приобретают профессию и, сле-

довательно, заинтересованы в полу-

чении специфических знаний, всё-

таки в образовательном процессе

необходимо применять разнооб-

разные методы обучения. Ведь чем

интереснее проведено занятие,

тем оно доступнее для студентов и

больше откладывается в памяти.

На занятиях необходимо уделять

внимание творческому подходу

кобучению, поддерживать и стиму-



- в качестве самостоятельных тех-

нологий для освоения понятия, темы

и даже раздела учебной дисцип-

лины;

- как элементы более обширной

технологии;

- в качестве занятия или его части;

- как технология внеклассной ра-

боты.

Игровая форма занятий созда-

ется на уроках при помощи игро-

вых приемов и ситуаций, которые

выступают как средство побужде-

ния, стимулирования студентов к

учебной деятельности.

Педагогические игры имеют сле-

дующую классификацию: по виду

деятельности (физические, интел-

лектуальные, трудовые, социальные

и психологические), по характеру

педагогического процесса (обуча-

ющие, тренировочные, контроли-

рующие и обобщающие, познава-

тельные, воспитательные, развива-

ющие; репродуктивные, продуктив-

ные, творческие; коммуникативные,

диагностические.

Дидактическая игра от игры во-

обще отличается наличием чётко

поставленной цели обучения и со-

ответствующими ей педагогичес-

кими результатами. Дидактическая

игра состоит из следующих основ-

ных компонентов: игровой замы-

сел, игровые действия, познавате-

льное содержание, оборудование,

результаты игры. Основой диктичес-

кой игры является инновационное

содержание, заключающееся в ус-

воении тех знаний и умений, кото-

рые применяются при решении

учебной проблемы.

Существуют определённые тре-

бования к организации дидактиче-

ских игр:

1. Игра – это форма деятельности

студентов, в которой осознается ок-

ружающий мир, открывается прос-

тор для личной активности и твор-

чества.

2. Игра должна быть построена на

интересе, участники должны полу-

чать удовольствие от игры.

3. Обязателен элемент соревнова-

ния между участниками игры.

Выделяют следующие виды дида-

ктических игр:

- игры-упражнения (кроссворды,

ребусы, викторины);

- игры-путешествия (рассказы, дис-

куссии, творческие задания);

игры-соревнования (участники де-

лятся на команды) [Анохина 2015: 6-

8]

Учитывая особенности совре-

менного молодого поколения, их

потребность в гаджетах, педагоги

активно используют на занятиях

игры и игровые упражнения, со-

зданные на онлайн-сервисах, раз-

рабатывают игровые контенты для

проведения игр-упражнений. Неко-

торые из них рекомендуем исполь-

зовать в обучении.

Сайт Ребус №1

http://rebus1.com/

содержит как информацию о ре-

бусах, коллекцию ребусов и гене-

ратор ребусов, с помощью кото-

рого можно генерировать ребусы

с ориентацией на аудиторию или

стандартный формат ребусов.

Сгенерованными ребусами можно

поделиться в сети, сохранить на

свой компьютер (копия экрана,

фрагмента экрана) и активно ис-

пользовать в урочной и внеурочной

деятельности. Для начала работы

не требуется регистрация.
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виджет для размещения на сайте.

Онлайн-конструктор тестов On-

line Test Pad – универсальный кон-

структор тестов в режиме онлайн.

С его помощью можно создавать

тесты на различные темы: тести-

рование знаний обучающихся, пси-

хологическое тестирование и др.

Конструктор тестов обладает ин-

туитивно понятным интерфейсом и

содержит подсказки по ходу соз-

дания тестов. Возможности инстру-

мента широки и охватывают прак-

тически все потребности пользова-

теля в составлении тестов, прохож-

дении тестирования и обработке

результатов. Большое количество

вариантов оформления выбора от-

ветов. Конструктор опросов Online

Test Pad позволяет пользователям в

простом и удобном виде создавать

онлайн опросы, проводить опрос

респондентов и собрать статисти-

ку. В нем предусмотрено редакти-

рование содержимого вопроса с

использованием встроенного визу-

ального редактора.

Любой вопрос может включать в

себя текст, html-символы, таблицы,

изображения, документы, видео.

Опрос можно красочно оформить

с помощью встроенного редакто-

ра, вызываемого отдельно нажати-

ем на кнопку.

Конструктор кроссвордов Online

Test Pad обладает интуитивно понят-

ным интерфейсом и позволяет по-

льзователям создавать онлайн-

кроссворд различного размера и

формы.

Пользователь может внести в не-

го столько слов, сколько необходи-

мо. Генерация кроссворда проис-

ходит с использованием коллекции

слов, предложенных сервисом или
51
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Онлайн-сервис Фабрика крос-

свордов http://puzzlecup.com/

позволяет очень быстро создать

кроссворд с использованием соб-

ственных слов или словарика сер-

виса. Форму кроссворда можно

создать с помощью мышки. Для

работы нет необходимости регист-

рироваться. Сервис на русском

языке. Готовую работу можно пред-

ложить для отгадывания с помощью

ссылки. Есть коллекция готовых

кроссвордов.

Онлайн-сервис на русском язы-

ке PuzzleIt http://puzzleit.org/

помогает достаточно быстро соз-

дать сложный пазл из фотографии.

Пазлы можно создавать и аноним-

но, но в этом случае картинки мо-

дерируются. Для беспроблемной

работы лучше зарегистрироваться.

Сервис генерирует две ссылки:

обычный режим сбора пазлов и с

переворотом кусочков. При изго-

товлении пазла изображение де-

лится на квадраты 50x50px, по кра-

ям которых формируются вырезы

или выпуклости. Если размеры изо-

бражения не кратны 50, то оно бу-

дет уменьшено (обрезано по бо-

кам) до размеров, кратных 50px.

Online Test Pad

https://onlinetestpad.com/

является комплексным решением

для электронного обучения, пред-

лагающим пользователям сразу

несколько инструментов, причем,

совершенно бесплатно. Это воз-

можность создавать логические иг-

ры, онлайн-тесты, опросы, крос-

сворды. Сервис на русском языке,

обеспечен отличной инструктивной

поддержкой. Необходима регист-

рация. Готовые работы можно ис-

пользовать по ссылке или создать



при использовании пользователь-

ских слов. Минимальный размер

поля для создания кроссворда 5х5.

После генерации кроссворда,

пользователь может опубликовать

его для работы онлайн.

Triventy – это бесплатный сервис

для создания обучающих игр и вик-

торин, поддерживает кириллицу.

Для получения бесплатной возмож-

ности нужно подтвердить использо-

вание сервиса только в образова-

тельных целях.

Преподаватель может создать

тест или викторину на своём ком-

пьютере, а студенты могут отвечать

на вопросы со своих мобильных ус-

тройств. Очки начисляются за пра-

вильные ответы. Дополнительные

баллы начисляются за скорость от-

вета. Студенты могут присоеди-

ниться к викторине, перейдя по

ссылке и после ввода PIN-кода,

присвоенного игре.

Создать викторину Triventy очень

просто: формулируется вопрос и

создаётся несколько вариантов от-

ветов. У сервиса есть отличная воз-

можность добавления уточняющей

подсказки и комментария после

правильного ответа.

Удобно воспользоваться для ра-

боты в аудитории проектором с эк-

раном или интерактивной доской.

После того, как стартует игра и сту-

денты получат код игры для работы

со своими смартфонами, полу-

чится просмотреть весь процесс

игры и результаты в режиме реа-

льного времени на большом эк-

ране. Студентов для участия в игре

можно пригласить и с помощью

электронной почты.

Проект H5P

https://h5p.org/welcome-to-the-h5p-

community произвел большое впе-

чатление своими возможностями и

богатством инструментария. Это

просто чудесный инструментарий

для педагога. Проект предназначен

для создания разнообразного инте-

рактивного контента. Для владель-

цев сайтов есть специальный мо-

дуль, который можно интегрировать

в систему управления сайтом. Ос-

тальные пользователи могут созда-

вать интерактивный контент на сер-

висах проекта и затем использо-

вать на страничках своих сайтов

или блогов. Проект не требует оп-

латы за использование, поддержи-

вает кириллицу и снабжен хоро-

шей справочной поддержкой, под-

держивает работу с СДО Moodle. В

других СДО интерактивный контент

можно интегрировать, используя те-

ги iFrame.

Пользователю необходимо иметь

современный обновлённый брау-

зер, так как сервисы проекта ис-

пользуют современные технологии

для работы с контентом. В основ-

ном, создание контента с H5P осу-

ществляется путем заполнения раз-

нообразных форм, но для некото-

рых типов контента используется

более продвинутый WYSIWYG-реда-

ктор. Для начала работы необходи-

мо зарегистрироваться.

Основные возможности проекта:

- создание презентации с интерак-

тивными слайдами;

- создание интерактивного видео,

обогащенного интерактивными

объектами;

- создание классических игр со-

пряжения изображений. (Баданов,

2020)
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тельности и активности студентов,

повышает качество знаний.
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Игровые элементы очень разно-

образны и их применение делает

урок более интересным, ярким и

запоминающимся. Но в их приме-

нении надо знать меру. Чрезмер-

ное увлечение игрой на уроке мо-

жет привести к поверхностному во-

сприятию материала студентами.

Игра, как немногие другие прие-

мы, повышает интерес обучаю-

щихся, заставляет (или точнее ув-

лекает) их работать самостоятель-

но, искать правильный путь в ре-

шении поставленной задачи, т.е.

игру можно рассматривать как на-

чальный этап поискового метода.

Игра не может заменить ни лек-

ций, ни других форм занятий и,

следовательно, не является универ-

сальным методом обучения, одна-

ко она имеет большое значение в

учебном процессе. Такой подход

способствует развитию самостоя-

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Фронтально-парное учебное занятие –

новый вариант продуктивного сочетания 

общеклассной работы и деятельности 

учащихся в парах

Аннотация. В статье рассматриваются

проблемы традиционного построения фрон-

тальных занятий, в частности, непродук-

тивное сочетание форм обучения. Предлага-

ется и обосновывается новый вариант орга-

низационной структуры фронтальных заня-

тий, характеризуются требования к изложе-

нию учителем нового материала, правила ор-
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ганизации учебного взаимодействия в па-

рах, а также задания для парной работы,

способы обеспечения обратной связи, кор-

рекция знаний и умений учащихся.

Ключевые слова: групповое обучение,

фронтальная работа, учебная деятель-

ность в парах, исходная проблема образо-

вательной практики, образовательные

технологии, фронтально-парные занятия.

Всё многообразие учебных заня-

тий в школе, вузе, детском саду,

включая онлайн и офлайн формы,

М.А. Мкртчян разделил по сущност-

ным основаниям на три типа: инди-

видуальные, коллективные и группо-

вые [1], каждый из которых проявля-

ется в большом разнообразии кон-

кретно-практических воплощений.

На индивидуальных занятиях члены

учебной группы (класса, другого

объединения) действует в одиночку,

а также периодически встречаются

один на один с учителем, осваивая

в индивидуальном темпе свой на-

бор элементов содержания обра-

зования; учебный маршрут может

быть одинаковым для всех участни-

ков учебного объединения (как в

Дальтон-плане) или у каждого свой

(как в педагогике М. Монтессори).

На коллективных занятиях каждый

обучающийся тоже осваивает в ин-

дивидуальном темпе свой набор

элементов содержания образова-

ния, но, как правило, в сотрудниче-

стве с другими участниками учеб-

ного объединения, действующими

по отличающимся маршрутам, на

пересечении которых образуются

врéменные кооперации обучаю-

щихся. Эти два типа учебных заня-

тий относятся к нефронтальным, в

отличие от групповых занятий (здесь

подразумевается не деятельность

учащихся в малых группах, а

взаимодействие учителя с классом

как с групповым субъектом) – уча-

стники одновременно переходят от

одних общих этапов к другим.

Фронтальная организация груп-

повых учебных занятий обусловле-

на, во-первых, ведущей формой –

Фронтальной («общеклассной»)

работой, обеспечивающей единст-

во учебного содержания и управ-

ление деятельностью учащихся [2];

во-вторых, линейной сменой дидак-

тических задач и соответствующих

им форм организации деятельно-

сти. (Как видим, понятие фронта-

льной организации обучения не

сводится к фронтальной работе.) К

ведущей форме подстраиваются,

чередуясь с ней, другие формы.

Если на каком-то этапе добавляет-

ся работа в парах, малых группах

или индивидуально, то для всех обу-

чающихся одновременно. Даже

если парная работа доминирует

по времени, она всё равно является

вспомогательной, а её возможно-

сти ограниченными.

Проблемы фронтальной 

организации обучения

К групповым занятиям относится

подавляющее число современных

уроков в школе и лекций, семина-

ров в вузе. Фронтальные занятия (так

далее будем называть групповые)

всегда будут востребованы на пра-

ктике, даже если со временем,

при создании нефронтальных сис-

тем обучения, перейдут из разряда

системообразующих в число до-

полнительных. [3] При модерниза-
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нового. Если группа (за счёт усилий

разных учеников) даёт правильные

ответы на все вопросы – вовсе не

означает, что каждый овладел зна-

ниями требуемого объёма и глу-

бины.

Значительная часть обучающихся

испытывает недопонимание, а кто-

то и вовсе полное непонимание из-

ложенного учителем. Причины раз-

ные, например, пробелы и дефек-

ты в предшествующих знаниях, не-

внимательность, неадекватные спо-

собы восприятия и переработки ин-

формации. Попытки хотя бы части-

чно устранить непонимание пред-

принимаются таким же фронталь-

ным путём (в итоге оно мало у кого

снимается) либо посредством ин-

дивидуально-обособленного выпол-

нения заданий на закрепление но-

вого материала (но, казалось бы,

разве неочевидно, что закреплять в

индивидуальной форме бесполез-

но, если ученик изначально не по-

нял тему). Неслучайно заметный

эффект наблюдается дома, если

квалифицированную помощь по

ликвидации непонимания оказыва-

ют ученику родители или репетито-

ры. «На уроке обеспечивается лишь

первоначальная ориентировка в

материале, а достижение высоких

уровней перекладывается на до-

машние задания», – констатирует

Г.К. Селевко. [5]

Для компенсации такого непро-

дуктивного сочетания фронтальной

и индивидуально-обособленной работ

стали содержательно уплотнять уче-

бный процесс в надежде, что хоть

что-то останется в сознании учени-

ков. «Преподавай обильнее – что-то

останется!» – горько иронизирует
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ции организационной структуры

фронтальных занятий ориентиром

для нас является исходная проб-

лема образовательной практики –

проблема деятельностного включе-

ния каждого обучающегося в учеб-

ный процесс [4], продуктивного ис-

пользования им учебного времени,

а также задача нравственного вос-

питания и этически правильного по-

ведения. Данная проблема обус-

ловлена не тем, для какой цели ис-

пользуют общеклассную работу

(изучать новый материал, закреп-

лять усвоенные темы, проверять зна-

-ния и умения или решать проб-

лемные, исследовательские, про-

ектные задачи) или каково мас-

терство педагога либо намерения

и мотивы ученика (с «пустой голо-

вой» открытия не случаются).

Проблема, прежде всего, в том,

насколько фронтальная организа-

ция позволяет каждому ученику

включиться в обучение, успешно со-

вершать во всей полноте учебные

действия. Всегда будут ученики, ко-

торым как бы «само собой» уда-

ётся уяснять материал, но что де-

лать с теми, у кого не получается?

Главная ошибка в представлени-

ях многих педагогических работни-

ков: учитель якобы взаимодействует

с конкретными учениками. На са-

мом же деле учитель на фронта-

льных занятиях имеет дело с груп-

пой, через неё лежит «путь» к от-

дельным учащимся. Действуя фро-

нтально, учитель работает с клас-

сом как с одним (обобщённым)

учеником, словно в сознании кото-

рого при этом есть полнота содер-

жательных элементов и логических

связей, необходимых для усвоения
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В.Ф. Тендряков в статье «Ваш сын и

наследство Коменского».[6] Чем

мастеровитее учитель, тем разно-

образнее и плотнее урок, вспом-

ним, например, опыт С.Н. Лысен-

ковой, В.Ф. Шаталова, Р.Г. Хазан-

кина и многих других новаторов. [7]

Правда, остальные учителя, рабо-

тая на программу-максимум в

других условиях, высоких результа-

тов в реальности не достигают.

Не можем не сказать о механи-

ческом включении в структуру уро-

ка автономных и сменных пар – вне

содержательной их связи с преды-

дущими и последующими этапами

деятельности, вне планируемых об-

разовательных результатов и завер-

шенности учения. В этом случае

быстро обнаруживается бессмыс-

ленность такого разнообразия, пус-

тая трата времени и усилий, неже-

лание учащихся взаимодействовать

друг с другом (а оно обусловлено

их неумением). Деятельность уча-

щихся в парах имеет смысл, если

используется для осознанного пре-

одоления проблем, которые трудно

разрешить посредством фронта-

льной и индивидуально-обособлен-

ной работы, или для решения новых

образовательных задач (выходящих,

как правило, за пределы предмет-

ных), например, по развитию связ-

ной речи, формированию умений

коммуникации и коллективного тру-

да.

Структура фронтально-парного 

занятия

Вариант продуктивной организа-

ции фронтальных занятий, преодо-

левающий часть их объективных ог-

раничений, разработан нами сов-

местно с другими сотрудниками

центра становления коллективного

способа обучения Красноярского

ИПК.[8] Он получил название фрон-

тально-парного занятия (ФПЗ). Его

применение признано эффектив-

ным и в работе со слушателями

курсов повышения квалификации,

и с учениками всех школьных воз-

растов по разным учебным пред-

метам.

ФПЗ используются главным обра-

зом для изучения нового материа-

ла. Содержание темы разбивается

на несколько смысловых фрагмен-

тов, относительно каждого из них

разворачивается свой фронтально-

парный цикл, состоящий их четырёх

тактов.

Например, тема «Химические

свойства солей» в 8 классе для ФПЗ

делится на четыре части: взаимо-

действие солей с кислотами, вза-

имодействие солей со щелочами,

взаимодействие солей с другими

солями, взаимодействие солей с

металлами (включая ряд активности

металлов). Поскольку тема не ис-

черпывается данными четырьмя со-

держательными фрагментами, ос-

тавшиеся части переносятся на

следующее занятие. Тема «Реше-

ние задач» по математике в 3 клас-

се разбивается на такие фрагме-

нты (при этом на всех этапах ис-

пользуется одна и та же конкретная

задача): «условие задачи, слова-по-

мощники», «модель задачи», «ре-

шение задачи», «ответ задачи», «по-

рядок работы над задачей».

1. Вброс содержания. Учитель объ-

ясняет часть новой темы: теорети-

ческий материал, способ решения

задачи, алгоритм выполнения дей-

ствия и т.п. При этом учитель схема-
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ние, восстанавливает недостаю-

щие логические связи – выделяет

объекты, их признаки и связи, выст-

раивает и воспроизводит структуру

услышанного текста. Тем самым

ученик проверяет себя через парт-

нёра, неотложно употребляя изло-

женные знания не только ради сво-

ей пользы, а, прежде всего, ради

пользы товарища; кроме того, это

позволяет снять противопоставле-

ние способных учеников всем ос-

тальным, что в воспитательном ас-

пекте очень важно.

Осуществляя откладку парной

работы, учитель:

а) наблюдает и корректирует об-

щую включенность пар в работу,

разделение труда, качество и спо-

соб взаимодействия, включенность

каждого из напарников (в зоне осо-

бого внимания находятся конкрет-

ные пары), качественный состав

пар (в случае необходимости они

оперативно могут меняться), психо-

логический настрой и состояние

учеников; оказывает помощь отде-

льным парам организовать взаимо-

действие и коммуникацию;

б) корректирует содержание раз-

говора и восстанавливаемой ин-

формации; при необходимости

указывает на несоответствие запи-

сей на доске и в тетради;

в) в полголоса отвечает конкретным

учащимся, задавшим вопросы по

содержанию темы, не привлекая

внимания других участников.

Деятельность и результаты рабо-

ты в паре не оцениваются. Очевид-

но, что педагог не сможет послу-

шать все пары, но это и не требу-

ется – ведь на обычном уроке учи-

тель тоже не знает, что в голове у
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тично фиксирует на доске содер-

жательные моменты – получается

опора для последующих действий

ученика на этом и последующих

занятиях. Она создаётся постепен-

но и в готовом виде не даётся. Уче-

ник по ходу объяснения учителя обя-

зательно переносит все эти записи

себе в тетрадь.

Например, по химии в первом

фрагменте указанной темы итого-

вая запись на доске выглядит так:

Соль + кислота → соль' + кислота'

MeKo + HKo → MeKo + HKo

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2CO3

В этой опоре записи «соль» и

«соль'» обозначают разные соли, Ко

и Ко – разные кислотные остатки.

Между символическим обозначе-

нием металла Me и водорода H,

взятых в рамку, стоят стрелки, пока-

зывающие обмен этими элемен-

тами.

2. Запуск парной работы. Учитель

даёт установку на работу в парах:

формулирует задание по восста-

новлению учениками изложенного

им фрагмента нового материала

(задание связано как с его содер-

жанием, так и со способом вза-

имодействия учащихся).

3. Работа учащихся в парах и её

отладка учителем. Назначение па-

рной работы – восстановить только

что изложенное. В ходе проговари-

вания друг другу этого содержания

ученик выделяет понятое им, обна-

руживает пробелы и места непони-

мания, с помощью напарника до-

полняет и корректирует своё зна-
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каждого.

4. Акцентирование учителем (обе-

спечение обратной связи, анализ)

во фронтальной форме, с одной

стороны, качества и организации

парной работы, с другой – важных

моментов содержания учебного

материала, в том числе определе-

ние степени усвоения материала.

Как видим, первые два и послед-

ний такты фронтально-парного цик-

ла реализуются во фронтальной

работе, а третий – в парной. Целос-

тное ФПЗ состоит из нескольких

фронтально-парных циклов. Перед

предъявлением следующего фраг-

мента нового материала можно

сменить напарников или же про-

должить взаимодействие в прежних

парах – это зависит от складыва-

ющихся обстоятельств. При смене

партнёров один из них освобож-

дает своё рабочее место другому.

Организуя смену партнёров, не

следует замыкаться в четвёрках и

размещаться вокруг стола – такая

посадка разрушает пару. Кроме

того, не сложится правильное взаи-

модействие в паре, если оберну-

ться к новому напарнику через

спинку стула. Расстановку столов

лучше сохранить прежней – ряда-

ми или сделать из них один боль-

шой круг.

Таким образом, организуя ФПЗ,

учитель членит своё объяснение на

части, после каждой делает оста-

новки для её проработки в парах –

постоянных или сменных. Включе-

ние их в структуру занятия позволяет

бόльшему числу учащихся деятель-

ностно включиться в учебный про-

цесс, проявив свою коммуникатив-

ную и мыслительную активность.

Известно, что мышление начина-

ется вопроса, и лучше, когда его

задаёт учащийся и затем на него

же отвечает. В паре трудно «отси-

деться», когда вопрос задан лично

тебе.

Психолого-педагогическое 

обоснование устройства 

фронтально-парных занятий

Во-первых, способность освоить

учебное содержание обусловлена

наличием у обучающегося необхо-

димых внутренних средств. Чем

меньше их у него, тем больше тре-

буется внешних опор. «Парная

форма позволяет детям обсуждать,

задавать друг другу вопросы имен-

но в зоне их ближайшего развития,

при условии, если учитель предос-

тавил им опоры для коммуникации

(вопросы, памятки и др.)» .[9]

Записи, которые делает учитель

на доске, а ученик переносит себе

в тетрадь, важны ещё и потому, что

устная речь летуча – быстро забы-

вается. Если нет внутренних опор,

то следует создавать внешние

«крючки», чтобы удерживать в па-

мяти текст, произнесённый учите-

лем в ходе своего объяснения или

учеником в процессе его восста-

новления в паре. На ФПЗ опорами

для памяти и мышления выступают

схемы, ключевые слова, речевые

клише (например, при изучении

орфографии: «в корнях с чередо-

ванием пишется …, если …»), при-

меры на конкретное правило («не-

брежно», «недалеко (близко)», «не

далеко, а …», «вовсе не далеко»),

но не само правило или иное длин-

ное развёрнутое высказывание.

Развёрнутый учебный материал

служит плохой опорой, его следует
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мышлением, отработка – памятью.

Уяснить знание или умение – значит

понять изучаемое, создать о нём

правильное представление, увидеть

его (в прямом или переносном

смысле). Едва только уяснив нечто,

ученик уже способен его воспро-

изводить и применять (пока ещё

медленно и развёрнуто), обраща-

ясь к «узелкам на память». «Чистое»

уяснение проявляется в том, что уче-

ник понимает, но не помнит, поэто-

му ему важно опираться на реаль-

ные предметы и источник инфор-

мации: текст, конспект, схему,

справочник. Имея такую опору, уче-

ник может пересказать знания (или

воспроизвести умения), проком-

ментировать их, ответить на вопро-

сы, решить задачу.[13]

Хотя уяснённое знание (умение)

уже обладает такими содержате-

льными параметрами, как полно-

та, глубина, правильность и др., но

ещё требуется достаточно много

времени для его отработки, чтобы

оно закрепилось надолго в памяти,

стало свёрнутым, а сознательное

действие превратилось в подсозна-

тельное (автоматизировалось) ,

медленное действие стало быст-

рым, а трудное, напряженное – лег-

ким и свободным. В процессе от-

работки память начинает играть бó-

льшую роль, чем мышление.[14]

Учитель совершает распростра-

ненную ошибку, когда на этапе

первичного усвоения стирает все

свои записи с доски и предлагает

без них выполнить задание. Наобо-

рот, следует приучать учащихся по-

льзоваться всеми записями и любы-

ми источниками информации, за-

давая при этом любые вопросы и
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переработать путём схематиза-

ции, подчёркивания и т.п.

Знак – важнейшее средство, от-

личающее человека от животных.

Согласно культурно-исторической

психологии, знаковое опосредство-

вание является основой развития

высших психических функций, ре-

гуляции деятельности и поведения.

Л.С. Выготский понятию знака при-

давал «широкий и вместе с тем бо-

лее точный смысл, чем в обычном

словоупотреблении. Согласно на-

шему определению, – писал он, –

всякий искусственно созданный че-

ловеком условный стимул, являю-

щийся средством овладения пове-

дением – чужим или собственным,

– есть знак».[10] Лев Семёнович

сравнивал знак с изобретением и

употреблением орудий, безмерно

расширяющих и видоизменяющих

возможности человеческих орга-

нов; но в отличие от орудий знак на-

правлен внутрь, а не вовне, он «даёт

иное направление или перестраи-

вает психическую операцию».[11]

«…человек в узелке, завязываемом

на память, в сущности конструиру-

ет извне процесс воспоминания,

заставляет внешний предмет напо-

минать ему, т.е. напоминает сам

себе через внешний предмет и как

бы выносит, таким образом, про-

цесс запоминания наружу, пре-

вращая его во внешнюю деятель-

ность», а «самая сущность челове-

ческой памяти состоит в том, что

человек активно запоминает с по-

мощью знаков».[12]

Во-вторых, И.И. Ильясов отмеча-

ет фундаментальное отличие уяс-

нения знаний (умений) и их отра-

ботку: уяснение обеспечивается
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задачи, которые можно решить на

основе услышанного и увиденного.

Кроме того, важность опор и на

классной доске, и в тетради учени-

ка обусловлена необходимостью

организовать качественную коллек-

тивную коммуникацию на занятии,

обеспечить коллективное сознание.

В-третьих, уяснение продуктивно

осуществляется в материализован-

ной и внешнеречевой форме, это-

му как раз служат опоры и прого-

варивание учеником уясняемого

материала. Слово является не толь-

ко мощнейшим средством запо-

минания (вспомнив слово, человек

воспроизводит его значение, пред-

ставляет некоторый образ), но и де-

лает осознаваемыми и управляе-

мыми процессы свёртывания дей-

ствия, его ускорения и автоматиза-

ции.[15]

Речь – уникальная психическая

функция, опосредующая в разви-

тии все другие высшие психичес-

кие функции.[16] А.М. Матюшкин

обращает внимание, что при осу-

ществлении во внешней форме

какого-либо психического процес-

са с помощью знаковых средств,

включая слово, внешняя и внутрен-

няя его реализация различается

средствами, «а не наличием или

отсутствием этого процесса как

психического. Процесс, осуществ-

ляемый вовне, представляет собой

тот же психический процесс (па-

мяти, мышления и т.д.), но осуще-

ствляемый с помощью дополните-

льных, вспомогательных средств».

[17]

Предлагая обучающимся воспро-

извести друг другу изложенный учи-

телем материал, ориентируясь на

опору и показывая на ней все дета-

ли, мы тем самым провоцируем

разворачивание внутренней компо-

ненты психических процессов –

произвольного внимания, восприя-

тия, памяти, мышления. С помощью

напарника при проговаривании с

опорой на схему связываются в со-

знании ученика разные содержа-

тельные фрагменты.

Кроме того, активная речь уча-

щихся весьма значимой становится

в последнее время, когда она всё

более замещается пассивной ре-

чью и катастрофически уменьша-

ется объём непосредственного вза-

имодействия детей «глаза в глаза» –

взаимодействия качественного, со-

держательного, с полным напряже-

нием сил, являющегося фундаме-

нтом подлинно человеческого су-

ществования.

В-четвёртых, продвижение обу-

чающегося на более высокий уро-

вень развития обеспечивается пу-

тём активного усвоения и исполь-

зования им нового способа деяте-

льности. Привести коня к водопою

можно, но удастся ли напоить?

Привычка активно действовать в па-

рах, делает ученика причастным к

добыванию знаний. При этом боль-

шое значение имеет подражание

учеников друг другу и учителю, осо-

бенно, когда они понимают обсуж-

даемое и делаемое. Подражание

Л.С. Выготский рассматривал одним

«из основных путей культурного раз-

вития ребенка» и подчёркивал, что в

аспекте развития высших (т.е. куль-

турных) психических функций «под-

ражание возможно только в той

мере и тех формах, в каких оно

сопровождается пониманием» [18].
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- Излагаемое схематизировать или

фиксировать другими знаковыми

средствами. Делать записи по ме-

ре изложения, но не показывать го-

товые (слайдовые презентации ис-

пользовать не следует).

- При смене предмета, акцента,

ракурса понимания фиксировать

излагаемое на новой схеме (даже

если визуально используется тот же

графический элемент).

Например, при изучении темы

«Правописание не с наречениями

на о, е» на первой схеме учитель

обозначает все случаи написания

не с существительными и прилага-

тельными, а на второй – случаи на-

писания не с наречиями, хотя часть

из них повторяется. Или при изуче-

нии строения клетки учитель на од-

ной схеме обращает внимание

учащихся на роль ядра, а на другой

– вакуолей, несмотря на то, что

речь об одной и той же клетке.

- Приводить примеры. Они особен-

но нужны, когда высказывается

обобщение.

- В конце изложения по очереди ос-

тановиться на каждом пункте изло-

женного, спрашивая: «О чём это?

Что это? Почему так?» и т.п. [19].

Правила организации учебного 

взаимодействия в паре

- В каждый момент времени парт-

нёры должны иметь дело только с

одним учебным средством – откры-

той одной на двоих тетрадью (вна-

чале первого партнёра, потом его

товарища), книгой, карточкой, схе-

мой, картой. Это позволяет, как ми-

нимум, повернуться друг к другу.

- Следует разделять общий труд на

взаимообратные действия, напри-

мер, один задаёт вопрос – второй
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Далее подробно остановимся на

нюансах подготовки и организации

каждого такта фронтально-парного

занятия.

Изложение учителем нового 

материала

При традиционном сочетании

общеклассной и индивидуальной

работ первая форма является до-

вольно объёмной по времени и со-

держанию, иначе без «разжевыва-

ния» слабо удаётся обеспечить его

уяснение. В отличие от этого вари-

анта, во фронтально-парном цикле

коротким по времени, но содер-

жательно глубоким должен быть

этап вброса содержания.

Для изложения отбирается только

тот новый материал, который на по-

следующих занятиях подлежит от-

работке, закреплению или является

базой для изучения следующих тем.

В противном случае нет смысла

вбрасывать эту информацию во

фронтальной форме. А прежде

всего надлежит обеспечить освое-

ние программы-минимум каждым

учеником.

Предъявляются следующие тре-

бования к изложению учебного со-

держания:

- Вначале необходимо назвать дей-

ствия, которые предстоит выполнить

ученику после изложения учителем

этого фрагмента (что важно для

самоопределения ученика), напри-

мер, предстоит повторить напарни-

ку.

- Сказать не много, а самое суще-

ственное.

- Главное в содержании выделить

интонацией.

- Акцентировать внимание на опор-

ных понятиях.
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на него отвечает. Не приветствуются

случаи, когда напарник просто вы-

ражает согласие, ему нужно обя-

зательно аргументировать свою по-

зицию. На первых порах разделе-

ние ролей в паре задаёт учитель:

«Первый вариант начинает, вто-

рой…». Позже выбор, кто начинает

первым, делают сами ученики, для

этого предусматривается неболь-

шой этап по распределению ро-

лей.

- Задание для парной работы дол-

жно быть конкретным, требуемые

действия – явными, внешне наблю-

даемыми, посильными и соответст-

вующими содержанию только что

изложенного материала.

Задания для парной 

работы на ФПЗ

Во-первых, формулировка зада-

ния должна быть чёткой, понятной

учащимся. Во-вторых, они воспри-

нимают её на слух, проговаривая

затем друг другу в парах, либо за-

писывают под диктовку у себя в тет-

радях, либо получают в письменной

форме сразу для всех фронталь-

но-парных циклов данного занятия.

В-третьих, время выполнения зада-

ния не должно превышать времени

предшествующего фронтального

изложения материала. В-четвёртых,

в становлении парной работы дол-

жна быть этапность.

Вначале придётся учиться дейст-

вовать по-новому и педагогам, и

обучающимся. В начальный период

учителю не нужно усложнять свою

деятельность специальной разра-

боткой заданий для выполнения в

парах, связывая их формулировки

и специфику излагаемого содер-

жания. (Учителю на первых порах

бывает непросто разбить излагае-

мую тему на фрагменты, выделив в

ней существенное, понять, как и что

он будет записывать на доске, а ес-

ли ещё будет проектировать зада-

ния парам, связывая их с конкрети-

кой излагаемого материала, то

быстро откажется от такой «легкой»

жизни.) Рекомендуем использовать

задания базового уровня, не требу-

ющие специальной подготовитель-

ной работы учителя, с одной сто-

роны, «сходу» можно предложить

любое из них, с другой – они не

будут вызывать трудности у уче-

ников.

Базовые задания для парной ра-

боты:

- пересказать объяснение учителя:

«Один воспроизводит сказанное,

другой – дополняет» (вначале мож-

но предложить сравнить схему в

своей тетради со схемой на дос-

ке);

- сформулировать вопросы по со-

держанию изложенного учителем

фрагмента («Задайте по очереди

друг другу по два вопроса, ответы

на которые есть в объяснении учи-

теля». Один напарник задаёт воп-

росы, второй – отвечает. Затем ме-

няются ролями);

- разделить сказанное на главное и

дополнительное, обосновать такое

разделение («Первый напарник вы-

деляет главную информацию, вто-

рой – дополнительную, каждый де-

лает обоснование, почему именно

это выделил»);

- обосновать приведённые в объяс-

нении примеры, доказать, почему

они демонстрируют смысл основ-

ного тезиса.

В дальнейшем приёмы работы в
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должение отладки парной

работы, 2) ликвидация пробелов,

коррекция понимания учениками

новой темы, 3) усиление важных

содержатель-ных моментов

изложенного мате-риала. На

первых занятиях (иногда и потом,

когда потребует ситуация) учитель

больше внимания уделяет

организации работы в парах, а на

последующих – важным моментам

содержания.

Продолжая отладку парной ра-

боты, но уже во фронтальной фор-

ме, учитель посредством вопросов

акцентирует внимание на способе

и качестве состоявшегося общения

в парах, улучшая тем самым по-

следующие взаимодействия обуча-

ющихся (например, кто-то из уче-

ников сделает для себя вывод, что

напарника нужно слушать, запоми-

нать сказанное им). В целях дис-

циплинирования часть вопросов за-

даёт тем учащимся, которые отвле-

кались в паре.

Примеры вопросов, с которыми

учитель обращается к конкретным

парам: 1) Какой вопрос задал тебе

напарник? Как ты на него ответил?

Сколько вопросов вы задали? Всё

ли содержание охватили своими

вопросами? 2) Чем ты дополнил

своего напарника? 3) Удалось ли

обосновать примеры, приведённые

в прослушанном материале и как?

4) Кто в вашей паре отвечал за вы-

деление главного? Почему выде-

ленное партнёром показалось те-

бе главным? 5) Что помогло вос-

становить объяснение? Чем помог

тебе напарник? Как распределили

роли в паре? Как взаимодействие

осуществлялось? Понятно, что воп-
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парах могут быть связаны с харак-

тером конкретного учебного ма-

териала, их стоит применять более

опытным в вопросах ФПЗ педаго-

гам и предлагать подготовленным к

парной работе ученикам. Приме-

ры заданий более сложных уров-

ней:

- задать вопросы на понимание

(«Правильно ли я понял, что…»);

- привести свой пример (как из-

вестно, пока пример не приведён –

обобщение не происходит);

- отделить понятое от непонятного;

- дать интерпретацию описанной

учителем ситуации (например, по

истории от лица политического дея-

теля или рабочего, по русскому

языку – в связи с возможностями пе-

редачи разных смыслов при слит-

ном или раздельном написании

некоторых частей речи);

- привести контрпример;

- озаглавить изложенное учителем;

- составить схему изложенного учи-

телем;

- составить план рассказа по схе-

ме;

- выдвинуть гипотезу и др.

Задания в этих случаях могут быть

сформулированы в конкретно-пре-

дметной форме: «Первый участник

раскрывает внешние факторы, вто-

рой – внутренние». Можно исполь-

зовать клише для пересказа, напри-

мер: «Для того чтобы …, нужно…»

(один восстанавливает информа-

цию на основе клише, второй – до-

полняет).

Этап акцентирования –

завершающий такт фронтально-

парного цикла

Он может включать три части

(сразу все или некоторые): 1) про-
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росы должны зависеть от использо-

ванного задания парного взаимо-

действия.

Обращение к ключевым момен-

там изложенного учебного мате-

риала осуществляется посредст-

вом заранее приготовленных воп-

росов по теме. Если рассматри-

вался способ решения задачи, есть

смысл предложить кому-нибудь из

учеников повторить это объяснение;

при этом можно использовать ре-

чевое клише, например: «Чтобы…,

вначале…, затем…». Рекомендует-

ся указывать на разные нюансы за-

писей на доске, прося их проком-

ментировать.

Надлежит обратить внимание на

типичные ошибки, замеченные учи-

телем в ходе комментирования

учащимися в парах нового мате-

риала. Для коррекции понимания

изложенного учителем содержания

попросите ученика полностью вос-

произвести тезис, а затем отметьте,

что сказано было неточно. Или уз-

найте, какие вопросы возникли в

парах. Здесь и сейчас вербализи-

рованный учеником факт своего

непонимания полезен как для него

самого, так и для учителя – есть

шанс адресно и предметно снять

непонимание. Следует радоваться

тому, что ученик честно рассказал

о своём непонимании, культивиро-

вать положительное отношение к

таким действиям: «Проявлять и об-

наруживать своё непонимание

ценно! Задавать вопросы на пони-

мание престижно!».

Кроме описанного фронтально-

парного цикла, на фронтальных

(групповых) учебных занятиях могут

использоваться иные варианты дея-

тельности в парах, в частности, ког-

да обучающиеся изучают по пись-

менным источникам или сами от-

крывают новое для них знание (уме-

ние), или закрепляют новый матери-

ал. (Это предмет отдельной статьи.)

Но они уже не относятся к элемен-

там фронтально-парных занятий.

Фронтально-парное занятие – это

разновидность группового (фрон-

тального) учебного занятия, исполь-

зуемая в целях изучения нового ма-

териала. Организационная структу-

ра ФПЗ основана на сочетании

двух форм обучения: общеклас-

сной работы и деятельности уча-

щихся в парах (в отличие от тради-

ционной структуры, сочетающей

общеклассную и индивидуально-

обособленную работу). ФПЗ сос-

тоит из нескольких фронтально-

парных циклов (в соответствии с ко-

личеством частей, на которые раз-

делена тема занятия), каждый из ко-

торых включает четыре этапа (так-

та): изложение учителем нового ма-

териала, предъявление учащимся

задания по изложенному фрагмен-

ту, его выполнение учащимися в па-

рах, обеспечение обратной связи

во фронтальной форме.

Тем самым фронтально-парное

занятие позволяет технологически

обеспечить возможность отличаю-

щимся ученикам включиться в об-

щее движение всей группы: дела-

ются остановки при изучении темы

(«слон съедается по частям»), ини-

циируется многократное обраще-

ние обучающихся к тексту учителя,

организуется управляемое исполь-

зование опор и речи. Ученик пере-

жение каждого становится возмож-

ным обеспечить за счёт организа-
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вращения обезьяны в человека»). Не

следует ФПЗ (как и любое другое

применение деятельности учащих-

ся в парах в качестве дополнитель-

ного компонента, даже если он до-

минирует по времени) отождеств-

лять с коллективным способом обу-

чения.

Важно, что включение в классно-

урочную (или лекционно-семинар-

скую) систему такого достаточно

простого нововведения, как фрон-

тально-парное занятие, является не

только её улучшением, но и со вре-

менем становится элементом сис-

темы коллективного обучения, осно-

ванного на индивидуальных образо-

вательных программах обучаю-

щихся . ФПЗ органично вписывается

в коллективное обучение как одна

из его составных частей, когда из

числа учащихся, готовых полностью

уяснить данный учебный материал,

формируется на непродолжитель-

ное время сводная группа, а ос-

тальные учащиеся в этот же период

занимаются индивидуально, в паре

с учителем или в составе других

групп, т.е. одновременно существу-

ют многообразные формы учебной

деятельности, обучающиеся дви-

жутся в индивидуальном темпе по

своим маршрутам. Важно, что при

этом опыт учителей организовать

ФПЗ в условиях классно-урочной

системы встраивается в новую сис-

тему, а не отторгается ей.
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ции взаимопомощи учеников, фор-

мирования класса как коллектива.

Психологический аспект парной

работы связан с комфортностью

(«вместе веселее», – говорят уча-

щиеся), ощущением успешности

(не может не получиться, если

рядом помощник), разноаспектно-

стью взглядов и техник рассуждения

(происходит взаимообогащение

ими), взаимоконтролем.

Подчеркнём, использование

фронтально-парных занятий в клас-

сно-урочной (или лекционно-семи-

нарской) системе нисколько кар-

динально её не меняет: сохраня-

ются основные её характеристики:

тема, изучаемая одновременно

всеми, одномоментный переход

всех к следующей теме.

Как ни модернизируй фронталь-

ные системы образования, решить

полностью проблему включённости

и успешности каждого обучающе-

гося, продуктивного использовании

каждой минуты не удастся, т.к. дело

в самой системе – одновремен-

ном переходе всех членов коллек-

тива от темы к теме, от класса к

классу . Именно в этой объемлю-

щей всё цепочке заключается ис-

точник проблемы. Фронтальная ор-

ганизация занятия уместна, когда

обучающиеся относятся к одному

уровню способностей, знаний и

умений, но со временем и в гомо-

генных группах происходит неиз-

бежное расслоение её членов.

Фронтально-парные занятия – на-

чальное звено перехода от клас-

сно-урочной (лекционно-семинар-

ской) системы обучения к коллек-

тивному способу (если сказать об-

разно, «недостающее звено пре-
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Эвристическая технология и ее 

применение на занятиях экологических 

основ природопользования в техникуме

Аннотация. В статье рассмотрены особен-

ности эффективной мотивации обучающихся

к учебной деятельности на занятиях эко-

логических основ природопользования, пред-

ставлены примеры эвристических заданий

разного типа, повышающих уровень эколо-

гических знаний.

Ключевые слова: эвристическая технология,

экология, охрана окружающей среды, мето-

дические условия, функциональная грамот-

ность, эвристические задания.
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преподаватель ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых технологий 

и бизнеса»

г. Чита

ческих, политических и других про-

цессах современности.

В связи с этим, я считаю, что пре-

подаватели экологии, в первую оче-

редь, должны дать каждому обуча-

ющемуся не только теоретические

знания основных закономерностей

существования окружающего ми-

ра, но и научить функциональной

грамотности, то есть применять эти

знания в повседневной жизни, уметь

предвидеть последствия своих дей-

ствий, сделать осознанный приро-

досообразный выбор, принять пра-

вильное решение, проявив социа-

льную активность, решать возника-

ющие проблемы.

Человечество оказалось в слож-

ной ситуации: в различных сферах

общественной жизни возникло мно-

жество проблем. Среди них проб-

лемы политического, социального,

социально-экономического, при-

родно-экономического характера,

а также проблемы, связанные с

терроризмом, нехваткой пресной

воды и другие. В иерархии глобаль-

ных проблем проблемы экологии и

охраны окружающей среды зани-

мают одно из ведущих мест, так

как они приобрели планетарный

характер и, активно воздействуя на

условия существования людей, от-

ражаются на социально-экономи-



На сегодняшний день проблема

создания методических условий для

развития эвристических способно-

стей обучающихся становится акту-

альной во многих странах мира.

Стоит отметить, что творческие за-

датки присущи всем студентам, но

сложность заключается в том, что

нужно выбрать правильный подход

для их раскрытия и развития в

дальнейшей жизни. Студенты дол-

жны не только овладеть материа-

лом программы техникума, но и

уметь творчески применить его,

найти решение любой проблемы.

Это возможно только в результате

педагогической деятельности, кото-

рая создаст необходимые методи-

ческие условия для эвристических

методов обучения, что ставит раз-

витие данных условий в разряд осо-

бо значимых.

В поздний подростковый период

и период ранней юности молодые

люди уже понимают роль знаний в

развитии личности. Подростки на-

чинают осознавать необходимость

образования для успешного суще-

ствования в современном общест-

ве. Но в силу возраста молодые лю-

ди не могут оценить важность полу-

чения знаний в виде единого ком-

плекса предметов. Подросток мо-

жет с усердием изучать информа-

цию по предмету, который считает

значимым для будущей профес-

сии, но при этом игнорировать ос-

тальные предметы учебной про-

граммы. В силу свойственной это-

му возрасту категоричности сужде-

ний, очень сложно заинтересовать

подростка, увлечь его предметом,

который он считает не нужным.

Задача педагогов показать сту-

дентам важность всех предметов,

входящих в программу обучения.

Мастерство преподавателя заклю-

чается в том, чтобы заинтересовать

обучающихся преподаваемой дис-

циплиной. В этом может помочь тот

факт, что в поздний подростковый

период познавательная потреб-

ность уже сформирована и нуж-

дается в удовлетворении.

При обучении студентов педагогу

важно учитывать, что к концу под-

росткового возраста общие умст-

венные способности уже сфор-

мированы, совершенствуется па-

мять, владение сложными интелле-

ктуальными операциями анализа и

синтеза, обобщения и абстраги-

рования, аргументирования и дока-

зательства [1]. Для этой возрастной

группы усиливается потребность в

самостоятельном приобретении

знаний.

Если познавательная потребность

студентов не удовлетворяется, если

на занятии студенту знания препод-

носятся в готовом виде, педагог не

использует задания, направленные

на самостоятельную индивидуаль-

ную и групповую деятельность сту-

дентов, то студент испытывает скуку,

апатию, а следовательно, ухудша-

ется отношение к предмету в це-

лом.

Стремление студентов к само-

стоятельности, потребность дейст-

вовать, сомнение во всем и же-

лание самореализации необходи-

мо использовать для мотивации их к

учёбе. Действие – это первичная

форма существования мышления.

Для активации мыслительной дея-

тельности учащихся в педагогичес-

кой практике необходимо исполь-
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По теме «Глобальные экологи-

ческие проблемы современности:

сущность, причины возникновения,

пути устранения» главным стано-

вится формирование знаний о

глобальных экологических пробле-

мах современности, выяснение

причин возникновения, продолжить

развитие умения рассуждать, ана-

лизировать, находить решение

проблем.

Озвучиваю понятие «глобальные

экологические проблемы», о том,

что привело к появлению нового

термина, как нужно действовать

при решении данных проблем, за-

остряю внимание на важности по-

нимания каждым студентом сути

данного вопроса. Дальнейшее изу-

чение темы происходит самосто-

ятельно, при этом ребята заполняют

таблицу:

При изучении темы «Рациональ-

ное использование и охрана вод-

ных ресурсов» повторяются знания

о запасах водных ресурсов, о не-

равномерном размещении их на

Земле, формировании знаний об

использовании, загрязнении и ох-

ране водных ресурсов Забайкаль-

ского края, развиваются умения

анализировать, обобщать и нахо-

дить решение экологических проб-

лем.

В один из моментов занятия ак-

центирую внимание на проблемах

города Читы, связанных с главными

речными артериями – рекой Инго-

да и Чита. Первая проблема – за-

грязнение вод Ингоды и Читы пред-

приятиями, бытовыми стоками; вто-

69

зовать проблемные ситуации, для

разрешения которых нет готовых

способов – это активные методы

обучения и эвристические задания

[2].

Эвристическое задание – учеб-

ное задание, имеющее целью со-

здание учеником личного образо-

вательного продукта с использова-

нием эвристических способов и

форм деятельности [3]. В своей

практике преподавания экологии я

активно использую эвристические

задания, которые помогают уча-

щимся осознать их личную роль в

сохранении экологии планеты. При-

веду примеры эвристических зада-

ний разного типа, которые позволя-

ют улучшить эффективность усво-

ения экологических знаний.

По теме «Экологическая ситуа-

ция в городе Чите. Основные ис-

точники загрязнения» формулиру-

ется цель как сформирование зна-

ний об основных источниках за-

грязнения на территории города Чи-

ты, определение основных источ-

ников загрязнения, актуализация

личностных смыслов к изучению те-

мы, развитие умения находить ре-

шения данных проблем.

На занятии заостряется внимание

на одной из проблем – перенасы-

щение мусором улиц, дворов; не-

санкционированное складирова-

ние мусора. Обращаю внимание

на то, что для жителей города это

является проблемой, и решение её

для нас очень важно. Предлагаю

для просмотра фотоколлаж «Му--

сор везде» и прошу разработать

способы выхода из создавшейся

ситуации «С мусором нельзя, а без

мусора никуда?».

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Глобальные
экологические

проблемы

Причины
возникновения

Пути 
устранения



рая – нехватка чистой пресной воды

жителям; третья – угроза загрязне-

ния вод озера Кенон бытовыми сто-

ками.

Студентам ставится задача – вы-

двинуть решения данных проблем

по выбору: ответ на эвристические

вопросы, например, «От чего зави-

сит здоровье каждого из нас? Ка-

кие факторы на него влияют?», си-

туационные задачи, например, за-

дача «Отходы», в которой использу-

ется метод сравнения: «Существу-

ет два мнения: первое – чисто там,

где не мусорят; второе – чисто там,

где регулярно убирают. Что, по ва-

шему мнению, ближе к истине? И

почему?».

Интересными и эффективными

являются креативные задания, на-

пример, на основе метода приду-

мывания: «Нерациональное исполь-

зование природных ресурсов, игно-

рирование проблемы отходов, уни-

чтожение биоразнообразия плане-

ты неизбежно приведет к эколо-

гической катастрофе планетарно-

го масштаба и гибели всего живо-

го на Земле. Придумайте, как спа-

сти цивилизацию от экологической

катастрофы и превратить Землю в

планету, где человечество живет в

гармонии с природой?».

Применяю метод «Если бы…»,

когда студенты отвечают на вопро-

сы, например: «Если бы в экосис-

теме исчезли все продуценты, то к

каким последствиям это могло бы

привести?», метод мозгового штур-

ма, например, тема «Безотходные

технологии будущего». При выпол-

нении такого рода заданий у сту-

дентов проявляются соответствую-

щие им качества личности:

- когнитивные (познавательные) ка-

чества – умение чувствовать окру-

жающий мир, задавать вопросы,

отыскивать причины явлений, обо--

значать свое понимание или непо-

нимание вопроса и др.;

- креативные (творческие) качества

– вдохновленность, фантазия, гиб-

кость ума, чуткость к противоречи-

ям, раскованность мыслей и чувств,

движений;

- прогностичность – наличие своего

мнения и др.;

- методологические (оргдеятельно-

стные) качества – способность осо-

знания целей учебной деятельности

и умение их пояснить; умение по-

ставить цель и организовать ее до-

стижение; сотворчество, рефлек-

сивное мышление, коммуникатив-

ные качества [3].

Критериями оценки результатов

ценностно-эвристической техноло-

гии являются следующие:

- умения решать проблемы (пока-

затели: обоснованный, экологичес-

ки верно сделанный выбор по ре-

шению, а не обострению пробле-

мы; системный подход при прогно-

зировании последствий антропо-

генного воздействия на природные

объекты; комплексное решение

проблемы);

- сформированность ценностных

экологических ориентации учащих-

ся (показатели: изменение места

экологических ценностей в иерар-

хии ценностей личности, представ-

ления о природе, окружающей че-

ловека среде как об универсаль-

ных ценностях, фазы ориентации).

Я надеюсь, став самостоятельно

мыслящими людьми, в независи-

мости от специальности, студенты
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будут понимать величие и красоту

родной природы, станут сопричаст-

ными ко всем проблемам своей

местности, страны, мира и будут

стремиться их решать.

Литература:

1. Емельянова, Е.В. Психологические

проблемы современных подрост-

ков и их решение в тренинге / Е.В.

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Использование когнитивных технологий 

в образовательном процессе

Аннотация. Статья содержит обзор когни-

тивных образовательных технологий, приме-

няемых в учебном процессе преподавателями

среднего профессионального образования. Из-

ложение методики некоторых когнитивных

образовательных технологий, отвечающих

вызовам, предъявляемым современному обра-

зованию.

Ключевые слова: когнитивные образователь-

ные технологии,, образовательный процесс,

когнитивная визуализация, методы обучения.

Леснянский Денис Александрович

преподаватель учебной дисцип-

лины «Иностранный язык»

ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж»

г. Чита

тельной среде. В новых условиях од-

ними из приоритетных задач обра-

зования являются развитие восприя-

тия визуальных образов, навыков их

анализа, интерпретации, сопостав-

ления, оценки и воспроизведения

нового продукта на этой основе.

Поэтому дидактические средства

Новая информационная револю-

ция, которую ждет человечество,

представляет собой плодородную

почву для применения когнитивис-

тики. Когнитивные технологии рас-

сматриваются нами как эффек-

тивное средство, которое обладает

большим потенциалом в образова-



должны соответствовать и подходить

для того, чтобы преподаватель мог

организовать для учащихся визуаль-

ную коммуникацию при освоении

родной и чужой культуры.

Среди исследователей когнитив-

ных технологий следует особенно

выделить Н.Н. Манько [5], В.А. Углева

[6, 7], Е.А. Бершадскую [1, 2], М.Е.

Бершадского [1,3], Г.В. Лаврентьева

и Л.А. Колмакову [4].

Восприятие, обработка и запо-

минание информации в процессе

образования связаны с когнитивны-

ми методами. Преобразование по-

лученной информации в знание,

преломляясь через призму созна-

ния человека, подвергается обра-

ботке под действием имеющихся

знаний и опыта. Когнитивные мето-

ды позволяют откорректировать этот

процесс преобразования инфор-

мации, представленной в виде

фактов, в знание.

Важным представляется и то, что,

поскольку поведение человека за-

висит от тех знаний, которыми он

располагает, когнитивные техноло-

гии позволяют повлиять на поведе-

ние.

Одним из основных когнитивных

факторов является язык, поскольку

преимущественно с помощью язы-

ка передается информация, поэ-

тому, подобрав правильную комби-

нацию слов, расставив необходи-

мые акценты в речи, можно вызвать

ту или иную реакцию на инфор-

мацию, тем самым облегчив вос-

приятие этой информации.

Кроме того, следует помнить о

том, что восприятие информации

может зависеть от стереотипов,

укоренившихся в индивидуальном

сознании, позволяет предугадать

реакцию на информацию, а также

вызвать необходимую реакцию.

Каждый человек работает с по-

лученной информацией при помо-

щи когнитивных схем. Учащийся ус-

ваивает информацию, соответст-

вующую его когнитивным схемам,

а остальная информация искажа-

ется или забывается. Используя зна-

ние когнитивных схем, представля-

ется возможным преобразовать ин-

формацию так, чтобы она была

воспринята должным образом, не

изменяя исходных фактов. Таким

образом, применение когнитивных

технологий требует реализации ин-

дивидуального подхода к каждому

учащемуся, а формирование не-

обходимых когнитивных схем у уча-

щихся способствует повышению

интеллектуальных способностей,

самостоятельности, вырабатывае-

мой при восприятии и анализе по-

лучаемой информации, что являет-

ся главной целью когнитивных тех-

нологий в образовании.

Имеющиеся у учащихся знания

других дисциплин, их связь с изу-

чаемыми темами приводит к тому,

что когнитивистика способствует

достижению не только предметных,

но и метапредметных результатов,

возникновению междисциплинар-

ных связей, развитию учебных на-

выков учащихся.

Когнитивные технологии в образо-

вании предлагают эффективные

решения методике преподавания

общеобразовательных и специаль-

ных дисциплин, облегчить воспри-

ятие и запоминание передаваемой

информации, преобразовать ин-

формацию таким образом, чтобы
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Бершадская разработала техноло-

гию визуализации ассоциативных

связей, основанную на методе ин-

теллект-карт.

Метод интеллект-карт представ-

ляет особенный интерес, поскольку

легко комбинируется с другими об-

разовательными технологиями, мо-

жет быть применим к интерактив-

ным технологиям обучения. Цен-

ность метода интеллект-карт заклю-

чается в том, что его использование

позволяет учащимся выработать на-

выки структурирования информа-

ции и ее систематизации, обра-

батывать и усваивать большой объ-

ем информации, овладеть когни-

тивными схемами для повышения

ясности, глубины и точности мыш-

ления, улучшать кратковременную

и долговременную память, разви-

вать творческие способности, а

также совершенствовать навыки во-

спроизведения информации в виде

проектов, докладов, статей. [2, с.

110-112]

Технология визуализации семан-

тических отношений близка техно-

логии визуализации ассоциативных

связей, однако отличается от нее

способом подачи информации.

Технология визуализации семанти-

ческих отношений базируется на

методе карт понятий, основой ко-

торого является идея структурной

организации знаний. Применение

данной технологии развивает,

структурирует когнитивные схемы

учащихся, представляющие собой

семантические сети различных изу-

чаемых областей знаний. [3, c. 45-

47]

Непонимание обучающимися

учебного материала представляет

73

информация была воспринята дол-

жным образом, а также разрабо-

тать такие задания и упражнения,

которые позволят учащимся пере-

работать полученную информа-

цию, усвоить ее, согласно собст-

венным когнитивным схемам. [1, c.

6]

Когнитивные технологии в обра-

зовании предполагают постоянную

рефлексию, поскольку преподава-

телю нужно отслеживать процесс

восприятия информации учащими-

ся, наблюдать за их реакцией на

представляемую информацию.

Поэтому нужно уделять особое

внимание применению методов

получения обратной связи, чтобы от-

следить, как было усвоено содер-

жание обучения, чтобы избежать то-

го искажения информации, кото-

рое может происходить по когни-

тивным причинам.

В настоящее время разрабаты-

ваются образовательные техноло-

гии, чтобы предотвратить процесс

когнитивного искажения инфор-

мации или свести этот процесс к

минимуму.

М.Е. Бершадский и Е.А. Бершад-

ская разработали некоторые ког-

нитивные технологии, для того чтобы

организовать обучение, основан-

ное на коррекции искажения ин-

формации, которое может возни-

кнуть в образовательном процессе

в силу когнитивного преломления

воспринимаемой информации. [1,

c. 8]

Когнитивная технология обучения

и технология визуализации семан-

тических отношений, основанная

на методе карт понятий, были раз-

работаны М.Е. Бершадским, а Е.А.

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 



собой основной источник проблем

в обучении, из чего исходят когнити-

вные технологии обучения. Зачас-

тую причиной этого служит то, что у

обучающихся нет тех когнитивных

схем, которые необходимы для

восприятия учебного материала,

представляющего собой научную

информацию. Исходя из этого, для

того, чтобы предотвратить когнитив-

ное искажение информации, ког-

нитивные образовательные техноло-

гии предполагают выполнение за-

даний и упражнений по много-

кратной логической переработке

содержания обучения.

Таким образом, применение

когнитивных технологий в образо-

вании позволяет обеспечить усвое-

ние содержания учебного мате-

риала и улучшения когнитивной

компетентности, формирования

когнитивных схем, необходимых для

предотвращения искажения когни-

тивного искажения информации.

Кроме того, когнитивные технологии

могут совмещаться с другими об-

разовательными технологиями и

могут быть применимы при дис-

танционной форме обучения.
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МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ

Подготовка студентов 

к демонстрационному экзамену 

по стандартам WorldSkills

компетенции «Сантехника и отопление»

Аннотация. В данной статье рассматрива-

ются вопросы подготовки студентов СПО к

демонстрационному экзамену по стандартам

WorldSkills компетенции «Сантехника и ото-

пление» путем комплексного обучения и опы-

та встраивания курсов повышения квалифи-

кации в учебный процесс. Представлено тео-

ретическое обоснование актуальности внед-

рения демонстрационного экзамена в СПО.

Ключевые слова: демонстрационный экзамен,

промежуточная/итоговая аттестация, сан-

техника и отопление.
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ГПОУ «Читинский техникум 
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Демонстрационный экзамен по

стандартам WorldSkills – это форма

государственной итоговой аттеста-

ции выпускников по программам

среднего профессионального об-

разования образовательных орга-
низации ̆ высшего и среднего про-

фессионального образования, ко-

торая предусматривает моделиро-

вание реальных производственных

условий для демонстрации выпуск-

никами профессиональных уме-

ний и навыков; независимую экс-

пертную оценку выполнения зада-
ний демонстрационного экзамена,

в том числе экспертами из числа
представителей предприятий; оп-

ределение уровня знаний, умении ̆

и навыков выпускников в соответст-

вии с международными требова-

ниями.

Государственная итоговая аттес-

тация – часть образовательной про-

граммы, завершающая её освое-

ние – является обязательной и на-

правлена на оценку соответствия

результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной

программы соответствующим тре-

бованиям Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта среднего профессиональ-

ного образования.

Промежуточная аттестация –

часть образовательной програм-

мы, завершающая освоение от-

дельной части или всего объема

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной

программы – проводится в фор-

мах, определенных учебным пла-

ном, и в порядке, установленном

образовательной организацией.

Демонстрационный экзамен по

стандартам WorldSkills Россия про-

водится с целью определения у сту-



дентов и выпускников уровня зна-

ний, умений, навыков, позволяющих

вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере и

(или) выполнять работу по конкрет-

ным профессиям или специаль-

ности в соответствии со стандар-

тами WorldSkills Россия.

На сегодняшний день в ГПОУ «Чи-

тинский техникум отраслевых тех-

нологий и бизнеса» ведется подго-

товка специалистов для работы в

области строительства и осущест-

вления других видов деятельности,

требующей от работников высоко-

го уровня интеллектуального разви-

тия.

В рамках промежуточной аттес-

тации был проведен демонстра-

ционный экзамен в группе специа-

льности 08.02.07 «Монтаж и эксплу-

атация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции» по компетенции

«Сантехника и отопление». В экза-

мене принимали участие 20 сту-

дентов группы 3 курса.

В декабре 2020 года на базе

ГПОУ «Читинский техникум отрасле-

вых технологий и бизнеса» завер-

шилась пилотная апробация де-

монстрационного экзамена по

компетенции «Сантехника и отоп-

ление».

В июне 2021 г. в рамках итоговой

аттестации был проведен демонст-

рационный экзамен в группе про-

фессии 08.01.10 «Мастер жилищ-

но-коммунального хозяйства по

компетенции «Сантехника и отоп-

ление». Профессионализм студен-

тов оценивала команда экспертов,

состоящая из 6 человек. Значитель-

ная работа была проведена глав-

ным экспертом по организации де-

монстрационного экзамена, офо-

рмлению документации и взаимо-

действию с экспертами, Региональ-

ным координационным центром и

союзом WorldSkills. Технический экс-

перт отвечал за техническое осна-

щение рабочей площадки, состоя-

ние оборудования и соблюдение

всех присутствующих лиц на пло-

щадке правил норм охраны труда

и техники безопасности. Кроме то-

го, специалистами отдела инфор-

мационных технологий была орга-

низована онлайн-трансляция про-

исходящего на экзаменационных

площадках, что позволило сделать

процесс проведения экзамена

еще более прозрачным.

Выполненные экзаменационные

задания оценивались в соответст-

вии со схемой начисления баллов,

разработанной на основании ха-

рактеристик компетенции, опреде-

ляемых техническим описанием.

Все баллы и отметки регистриро-

вались в системе CIS. Баллы, выс-

тавленные членами экспертной

группы, переносились из рукопис-

ных оценочных ведомостей в сис-

тему CIS по мере осуществления

процедуры оценивания. После выс-

тавления отметок все оценочные

ведомости, запись о выставленных

отметках в системе CIS блокиро-

валась. После всех оценочных про-

цедур было проведено итоговое за-

седание экспертной группы, во

время которого осуществлялась

сверка распечатанных результатов

с рукописными оценочными ведо-

мостями.

Результатом работы экспертной

комиссии стал итоговый протокол
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ших участие в региональных кон-

курсах WorldSkills Russia и Всерос-

сийской олимпиаде профессио-

нального мастерства. Немаловаж-

ную роль играет обучение препо-

давателей по программам экс-

пертов WorldSkills. Также огромную

помощь оказала поддержка наших

социальных партнеров-работода-

телей, консультирующих студентов

и преподавателей в процессе под-

готовки.

Отдельно стоит отметить беспри-

страстную оценку профессиона-

лизма студентов экспертами из

числа руководителей предприятий,

которые оценивали наших выпуск-

ников как потенциальных работни-

ков по обслуживанию инженерных

коммуникаций.

Проведение демонстрационного

экзамена по стандартам WorldSkills

имеет и свои сложности: необхо-

димость наличия современного

технологического оборудования,

позволяющего выполнить задание,

приближенное к производственно-

му в количестве, обеспечивающем

выполнение задания всей группы

обучающихся в сроки, отводимые

на экзаменационные процедуры.

Использование модели WorldSkills

предполагает применение практи-

ко-ориентированных заданий су-

щественно более высокого уровня,

чем задания традиционной Госу-

дарственной итоговой аттестации,

ориентированные на требования

ФГОС СПО и требования профес-

сиональных стандартов. Во многих

случаях такие задания ориентиро-

ваны на 5-й уровень квалификаций

по национальной рамке квалифи-

каций РФ, а ФГОС СПО предъявляет
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заседания экспертной комиссии, в

котором был зафиксирован общий

перечень участников, сумма бал-

лов по каждому участнику за выпол-

ненное задание экзамена. Все не-

обходимые бланки и формы фор-

мировались через систему CIS.

Через систему независимой

оценки прошли все студенты 3 кур-

са по специальности «Монтаж и

эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондициони-

рования воздуха и вентиляции». По-

лученные результаты из системы CIS

в настоящее время учтены при выс-

тавлении итоговой отметки по про-

фессиональному модулю.

К государственной итоговой ат-

тестации в форме демонстраци-

онного экзамена обучающиеся по-

дойдут, имея опыт участия в не-

зависимой процедуре, которая по-

зволит подготовиться к государст-

венной итоговой аттестации, в том

числе и морально.

Выпускники профессии «Мастер

жилищно-коммунального хозяйст-

ва» по результатам Государствен-

ной итоговой аттестации получили

сразу два документа: диплом о по-

лучении среднего профессиональ-

ного образования и сертификат

WorldSkills с занесением в между-

народный реестр.

Демонстрационный экзамен –

новое и очень сложное испытание

как для студентов, так и для пре-

подавателей, задействованных в

подготовке обучающихся, экзаме-

национных заданий и рабочих мест

для проведения экзамена. Во мно-

гом успешному завершению экза-

мена способствовал накопленный

опыт преподавателей, принимав-
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- Соответствие площадок проведе-

ния требованиям WSR.

- Использование системы оцени-

вания CIS.

- Недопустимость оценки выполне-

ний заданий экспертами, пред-

ставляющими с экзаменуемым од-

ну образовательную организацию.

- Недопустимость проведения эк-

замена в сформированных из раз-

ных учебных групп сменах (коли-

чество участников ДЭ должно быть

не менее 70% от количества сту-

дентов учебной группы).

Плюсом методики проведения

демонстрационного экзамена в

формате WorldSkills является то, что

оценивается не только результат, но

и процесс выполнения задания, а

также возможность получения сер-

тификата WorldSkills при условии

набора обучающимися необходи-

мого количества баллов.

Предприятиям сегодня необходи-

мы квалифицированные специа-

листы, владеющие достаточным

уровнем теории и практики, адап-

тированные к условиям современ-

ного производства. Конкуренто-

способными являются специалис-

ты, проявляющие социальную зре-

лость, активность, способность

адаптироваться в социуме и готов-

ность к профессиональному росту

и развитию.

Реалии современного мира та-

ковы, что потребность в специалис-

тах, которые отвечают за монтаж,

обслуживание и ремонт оборудо-

вания систем тепло- и водоснабже-

ния, а также систем вентиляции и

кондиционирования должны быть

максимально приближены к миро-

вым стандартам.

Спецвыпуск  журнала «Педагогическое обозрение» №3 2021

78

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ

требования к выпускнику в основ-

ном на 3-м (4-м) квалификацион-

ном уровне.

Подготовка специалистов сред-

него звена и квалифицированных

рабочих предполагает соответст-

вие их умений и навыков новым

профессиональным стандартам.

Таким образом, повышение

престижа рабочих специальностей

и развитие профессионального

образования проводят посредст-

вом участия в конкурсах профес-

сионального мастерства, в том

числе и участием в международ-

ном некоммерческом движении

WorldSkills.

Внедрение демонстрационного

экзамена в качестве ито-овой госу-

дарственной аттестации стало не-

сомненным конкурентным преиму-

ществом выпускников, что позволи-

ло находить потенциальных работо-

дателей еще в процессе обучения.

Для образовательного учреждения

внедрение демонстрационного эк-

замена позволяет участвовать в

рейтинге образовательных органи-

заций по качеству подготовки кад-

ров.

Основные требования к прове-

дению демонстрационного экза-

мена по стандартам WorldSkills:

- Контрольно-измерительные мате-

риалы на основе заданий финала

Национального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WSR) по

компетенциям, входящим в ТОП-50

профессий и специальностей,

включая все модули.

- Организация и проведение демо-

нстрационного экзамена серти-

фицированным экспертом Союза

«WorldSkills Russia».
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Эвристическая технология и ее 

применение на занятиях экологических 

основ природопользования в техникуме

Аннотация. В статье определены проблемы

развития речевой деятельности и условия, в

процессе логопедической коррекции способст-

вующие развитию связной речи у школьников с

нарушением интеллекта. Выделены основные

направления, главным из которых является

работа с текстом. Приведены эффективные

задания для практических занятий с обуча-

ющимися с ОВЗ, расписан алгоритм работы

со словом.

Ключевые слова: работа с текстом, наруше-

ние интеллекта, связная речь, логопедические

приемы.
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МКОУ «Специальная коррекци-

онная общеобразовательная 
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г. Краснокаменск
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Проблема развития речевой дея-

тельности актуальна тем, что речь

является неотъемлемым компонен-

том любой формы деятельности

человека и его поведения в целом.

Несформированность или недо-

развитие устной речи отмечается у

всех детей с нарушением интел-

лекта и оказывает отрицательное

влияние на развитие, обучение и

социализацию ребенка.

Речь учащихся коррекционных

школ примитивна, шаблонна, не-

достаточно точна. Это приводит к

трудностям в установлении контак-

тов с окружающими людьми, пре-

пятствует самореализации ребен-

ка, его личностному росту, про-

цессам адаптации и интеграции.

В условиях значительных измене-

ний во всей системе образования

базовой является связная речь. Пе-

ред школьниками ставятся цели

быстро и правильно ориентировать-

ся в условиях общения, уметь спла-

нировать свою речь, правильно вы-

брать содержание, найти адекват-

ные средства выражения мысли и

обеспечить обратную связь. Поэто-

му формирование умений связно

изложить мысли в устном и пись-

менном виде, анализировать и со-

вершенствовать написанное, уме-

ние высказать мнение по обсужда-

емому вопросу – одно из самых

важных направлений в развитии

речемыслительной деятельности

учащихся.

Работа над данной проблемой

побудила меня к поиску основных

условий, способствующих разви-

тию связной речи у школьников с

нарушением интеллекта на лого-

педических занятиях. В рамках реа-

лизации логопедической работы в

специальной коррекционной шко-

ле я выделила основные направле-

ния:

- постоянное повышение речевой

мотивации учащихся;

- одновременное развитие всех

сторон речи (фонетической, лек-

сической, грамматической) с це-

лью обеспечения языковой базы для

более четкого и полного освещения

темы;

- организация связных высказываний

школьников.

Участие в познании окружающе-го

мира, максимального количест-ва

анализаторов, сочетание нагляд-

ных, практических и вербальных

средств конкретизируют чувствен-

ный опыт детей, создают ту пред-

метно-понятийную основу, на базе

которой формируется связная

речь. Результативным является ис-

пользование словесных методов в

сочетании с наглядными и прак-

тическими.

Основными видами работы по

развитию речи учащихся с нару-

шением интеллекта на логопеди-

ческих занятиях является работа над

словом и словосочетанием, пред-

ложением и текстом.

В работе над словом и словосо-

четанием на первый план выдвига-

ется семантический компонент, т.к.

только понимание ребенком значе-

ния слова формирует у него уме-

ние сознательного выбора слов и

словосочетаний. Поэтому в такие

занятия я включаю упражнения по

подбору синонимов, антонимов,

слов с обобщённым значением,

работу с многозначными словами,

ритмом и рифмой.
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ет, что очень важно, стабильные ре-

зультаты.

Тексты для занятий распределены

по лексическим темам. Работа

проводится поэтапно:

1 этап. Составление отдельных

предложений с опорой на картин-

ный материал, вопросы и слова.

Для формирования данного навы-

ка использую определенные прие-

мы:

1. Составление предложений из

слов. При этом слова написаны в

соответствующей грамматической

форме.

Задание:
Осень, наступила, золотая.
Улетают, в, края, птицы, теплые.
Праздничный, деревья, в, оделись,
наряд.

Ребята, во, весело, дворе, играют.

2. Составление предложений из

слов, данных в начальной форме.

Задание:
Девочка, читать, книжка.
Бабушка, внучка, груша, давать.
Сидеть, синичка, на ветка.
Опадать, осень, листья.

3. Составление предложения по

сюжетной картинке.

Задание: Рассмотри картинку.

Составь предложение.

- 2 этап. Составление текста из

предложений (после того, как дети

данного навыка, использую приемы
81

Основная работа ведется над

текстом. Именно эффективные за-

дания, связанные с текстом, являют-

ся одним из условий формирова-

ния профессиональной компетент-

ности и социальной адекватности

члена общества. Одним из понятий,

на которое логопед опирается, ве-

дя работу по развитию речи, явля-

ется понятие «текст». Работа с тек-

стом – это интересный и полезный

вид деятельности, который позволя-

ет проверить уровень понимания

текста учащимися и умение его

анализировать.

При работе с текстом просле-

живается слияние обучения языку и

развития речи: дети учатся видеть и

понимать отдельные языковые явле-

ния и определять их место в систе-

ме языка в целом, учатся интерпре-

тировать текст. Особое внимание

уделяется и слову: послоговое чте-

ние, деление слов на слоги для пе-

реноса, определение ударного

слога, словообразование. Работая

с отдельными словами, словосоче-

таниями и предложениями, с це-

лым текстовым материалом, уча-

щиеся тренируют свою зрительную

память, тем самым развивая ор-

фографическую зоркость. Такой

подход способствует умениям из-

влекать из текста требуемую ин-

формацию, фрагмент, поясняю-

щий некоторую информацию, об-

рабатывать её, развивается внима-

ние к языковой стороне текста, к

деталям. С целью развития позна-

вательной активности использую

иллюстративный материал.

Комплексный, системный подход

к изучению языка на текстах затра-

гивает межпредметные связи и да-

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ



составления связного текста из де-

формированных предложений,

предлагаемых предложений и не-

полных предложений.

- 3 этап. Пересказ.

1. Письменные ответы на вопросы

по прочитанному рассказу.

Задание: Прочитай рассказ. Пись-

менно ответь на вопросы.

2. Пересказ с опорой на грамма-

тическую основу предложений.

Задание: Прочитай текст, подчерк-

ни в тексте грамматическую осно-

ву предложений.

3. Пересказ с опорой на состав-

ленный план.

Задание: Послушай рассказ. К

каждой части подбери картинку.

4. Работа с деформированным те-

кстом.

Задание: Разложи части текста так,

чтобы получился рассказ.

5. Выборочное выписывание из тек-

ста по заданию.

Задание: Прочитай рассказ. Выпи-

из рассказа отрывок, в котором го-

ворится, какую пользу приносит ель.

Задание: Пронумеруй предложе-

ния, чтобы получился рассказ. Под-

черкни название ягоды, из которой

бабушка сварила варенье.
oОни насобирали корзинку малины.
o Вкусное варенье сварит бабушка.

oБабушка с внучкой отправились в
лес.

6. Свободный диктант.

Задание: Послушай текст по абза-

цам. Запиши каждую часть рас-

сказа так, как запомнил.

Для того, чтобы коррекционно-

развивающая работа была эф-

фективной, создаю специальные

условия для успешного освоения

учебного материала:

- адаптация текстов: упрощение

содержания, сокращение объема,

использование текстов, прибли-

женных к личному опыту учащихся;

- визуализация текстов: использова-

ние иллюстраций, схем, презен-

таций, видео;

- проигрывание событий рассказа:

выполнений отдельных действий;

- создание комфортных условий

для обучения: индивидуальный под-

ход, работа в приемлемом темпе,

создание ситуации успеха.

В процессе работы учащиеся с

нарушением интеллекта оказыва-

ются в состоянии на практическом

уровне освоить основные законы

построения связной речи, приобре-

тают умения подбирать слова,

необходимые для построения фра-

зы, правильно строить предложе-

ния, распространять их, излагать

логически последовательно собы-

тия.
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Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности 

школьника по изобразительному искусству

Аннотация. В статье рассматриваются

этапы построения индивидуальной образова-

тельной программы разных категорий обу-

чающихся по освоению предметной области

«Искусство», использование различных техно-

логий обучения в зависимости от категории

обучающегося.

Ключевые слова: индивидуальная образова-

тельная программа, изобразительное искус-

ство, личностно-ориентированное обучение,

образовательные технологии.

Чимитцыренова Цэмэнжа

Цыдендоржиевна

учитель изобразительного искусства

МБОУ «Дульдургинская средняя

общеобразовательная школа №2»

уроков изобразительного искус-

ства.

Проблемы проектирования об-

разовательных процессов изучали

такие учёные в области педагоги-

ческой науки, как И.А. Колеснико-

ва, Н.О. Яковлева и др. Единая трак-

товка термина «педагогическое

проектирование» отсутствует, но

его связывают с целеполаганием,

планированием и организацией

образовательного процесса [1,3].

В ходе проектирования и реали-

Важнейшим средством реализа-

ции работы с различными катего-

риями обучающихся является при-

менение специальных программ

обучения и индивидуальных марш-

рутов, которые соответствуют пот-

ребностям и возможностям отде-

льной категории учащихся. Эти про-

граммы – индивидуальная образо-

вательная программа для одарён-

ных детей, индивидуальная про-

грамма развития для учащихся ОВЗ

в изостудии – также актуальны и для
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проектирования индивидуальной

образовательной программы шко-

льника.

Педагог на подготовительном

этапе проектирования программы

ученика организует педагогическое

наблюдение, диагностику, анали-

зирует индивидуальные особен-

ности, осуществляет предварите-

льное целеполагание освоения

предметной области «Искусство» и

отбор содержания. Материалы

оформляются в виде индивидуаль-

ной образовательной программы

школьника, который становится ор-

ганизующим началом образова-

тельной деятельности, её фунда-

ментом и объединяет все элементы

от цели до оценки. По мнению А.А.

Плигина, под индивидуализацией

понимается такой тип построения

образовательного процесса, при

котором сохраняются и усиливают-

ся различия в обучении учеников и

происходит развитие любых сторон

индивидуального опыта. Индивидуа-

лизация может осуществляться в

любых образовательных моделях

как педагогическое средство [2].

Следует согласиться с точкой зре-

ния ученого и рассматривать инди-

видуализацию с позиции содержа-

ния образования, процесса обуче-

ния.

Отметим некоторые характерис-

тики, которыми должна обладать

программа, построенная в логике

индивидуализации. Опыт работы

педагога показывает, что индивиду-

альная образовательная програм-

ма по изучению изобразительного

искусства может иметь разный

объем, относиться к отдельной те-

зации индивидуальной образова-

тельной программы опираемся на

технологию педагогической деяте-

льности. Нами определены четыре

Важнейшим средством реализа-

ции работы с различными катего-

риями обучающихся является при-

менение специальных программ

обучения и индивидуальных марш-

рутов, которые соответствуют пот-

ребностям и возможностям отде-

льной категории учащихся. Эти про-

граммы – индивидуальная образо-

вательная программа для одарён-

ных детей, индивидуальная про-

грамма развития для учащихся ОВЗ

в изостудии – также актуальны и для

уроков изобразительного искус-

ства.

Проблемы проектирования об-

разовательных процессов изучали

такие учёные в области педагоги-

ческой науки, как И.А. Колеснико-

ва, Н.О. Яковлева и др. Единая трак-

товка термина «педагогическое

проектирование» отсутствует, но

его связывают с целеполаганием,

планированием и организацией

образовательного процесса [1,3].

В ходе проектирования и реали-

зации индивидуальной образова-

тельной программы опираемся на

технологию педагогической деяте-

льности. Нами определены четыре

последовательных этапа: этап под-

готовительный, этап программиро-

вания индивидуальной образова-

тельной деятельности, этап реали-

зации программы и этап заверша-

ющий (аналитический).

Рассмотрим содержание деяте-

льности участников образователь-

ного процесса на каждом этапе
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дела, технологии проблемного и

деятельного обучения. Кроме того,

индивидуальная образовательная

программа по изучению изобрази-

тельного искусства должна быть

разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта и Концепции преподавания

предметной области «Искусство» в

образовательных организациях РФ.

Индивидуальная программа всегда

персональная, разрабатывается с

учетом конкретных условий и об-

суждается на заседании методи-

ческого объединения, а также про-

ходит внутреннее и внешнее ре-

цензирование. Рассмотрим, как

можно организовать работу с раз-

личными категориями обучающих-

ся.
Таблица 1.

ме, разделу, возрасту, должен но-

носить модульный характер, иметь

стройную систему целей, сфор-

мулированных через конечный ре-

зультат, выраженный в творческих

действиях ученика. Индивидуальная

образовательная программа мо-

жет быть реализована через раз-

личные образовательные техноло-

гии. Основными критериями отбо-

ра при проектировании процесса

реализации программы является

обоснованность её использования

с учетом возрастных особенностей

школьника.

Наиболее рекомендуемыми тех-

нологиями можем считать техноло-

гию личностно-ориентированного

обучения, творческие мастерские,

технологию «Метод проектов», тех-

нологию коллективного творческого

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ

№
Категории 

обучающихся
Методы работы Формы работы Технологии

1 Одарённые 

дети

Диагностика, творческая мастерская,

консультирование, творческий отчёт,

персональная выставка, мастер-класс,

портфолио достижений, задания раз-

ного уровня сложности, подготовка и

реализация культурно-образовательных

событий (выставка, пленэр-мастерс-

кие), построение индивидуального об-

разовательного маршрута

Индивидуальные, 

групповые, 

дистанционные

Технология ЛОО, проект-

ная технология, техноло-

гия творческих мастерс-

ких, учебно-инструмен-

тальные, компьютерные,

информационные тех-

нологие, метод пробле-

много обучения, техно-

логия уровневой диф-

ференциации

2 Дети-сироты Диагностика, индивидуальное консуль-

тирование, беседа, арт-терапия, при-

влечение к художественному творчест-

ву во внеурочной и внеучебной деяте-

льности (изостудия, технопарк, подго-

товка и реализация образовательных

событий)

Индивидуальные, 

групповые

Технологии ЛОО, техно-

логия творческих мас-

терских, учебно-инстру-

ментальная, компьютер-

ная, информационная

технологии, метод

проектов

3 Дети с ОВЗ Диагностика, консультирование, пост-

роение индивидуального маршрута, 

совместная работа с педагогом-пси-

хологом, арт-терапия, «уроки добра», 

смена видов деятельности, чередова-

ние занятий и физкультурных пауз, поэ-

Индивидуальные, 

групповые, 

дистанционные

Технологии ЛОО, техно-

логия творческих масте-

рских, компьютерная, 

информационная тех-

нологии, дистанционные 

образовательные техно-

логии

85
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тапное обучение упражнениям, после-

довательное и многократное выполне-

ние заданий, сопровождение аудио-,

видео- техническими средствами обу-

чения, предоставление дополнитель-

ного времени для завершения заданий,

индивидуальное оценивание ответов
4 Дети из 

неблагополуч-

ных семей и 

дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации

Педагогическая диагностика, индиви-

дуальная работа с ребенком, учителя-

ми-предметниками, родителями, соци-

альный паспорт учащегося, вовлечение

в детские творческие и спортивно-ту-

ристические секции и клубы (изостудия,

технопарк, подготовка и реализация об-

разовательных событий), активное вов-

лечение детей в систему классного са-

моуправления

Индивидуальные, 

групповые

Технологии ЛОО, техно-

логия творческих мас-

терских, компьютерная,

информационная тех-

нологии, дистанционные

образовательные техно-

логии

ности ученика и педагогическую

деятельность учителя.
Таблица 1.

Второй этап несет в себе про-

цесс программирования индиви-

дуальной образовательной деятель-

Деятельность педагога Деятельность ученика
Диагностирует имеющийся художественно-твор-

ческий опыт ребёнка и проводит педагогическое 

наблюдение

Самодиагностика

Помогает в постановке персональных целей, вы-

деляет цель общей учебной деятельности

Постановка цели предстоящей художественно-творчес-

кой деятельности

Мотивирует, сопровождает, консультирует, нап-

равляет, помогает по запросу или образователь-

ной необходимости

Осуществляет выбор темы из раздела, определяет срок 

и способ изучения материала. Распознаёт образовате-

льный или творческий продукт после темы. Определяет 

способ презентации образовательного или творческого 

продукта, способ проверки изученного учебного мате-

риала

Реализует ИОП и создает возможности для выбо-

ра

Выполняет по этапам ИОП в соответствии с определён-

ными целями и задачами

вательная программа является до-

полнительной к авторской образо-

вательной программе дополнитель-

ного образования детей «Синий

квадрат» (изостудия). Для успешно-

го развития творческой деятельнос-

ти одарённых школьников учитель

стремится выполнить следующие

дидактические условия: периоди-

ческая организация учебно-творче-

ской и художественной деятельно-

сти учащихся с учетом их сил и

способностей; постепенное увели-

чение трудности, сложности, проб-

лематичности творческих задач и

заданий; четкое ограничение сро-

На этапе реализации индивидуа-

льной образовательной программы

перед учителем стоит основная за-

дача – создать равные возможнос-

ти для обучения всех детей. Напри-

мер, индивидуальная образовате-

льная программа для одарённых

детей способствует формирова-

нию культуры творческой личности,

приобщению учащихся к миру ис-

кусства, общечеловеческим и на-

циональным ценностям не только

через их собственное творчество,

но и освоение художественного

опыта прошлого.

Данная индивидуальная образо-
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(развитие различных видов вос-

приятия) и способствует эстетичес-

кому развитию ребенка. Напри-

мер, результатами работы с деть-

ми ОВЗ могут выступать следую-

щее: исправление недоразвития

мелкой моторики и развитие зри-

тельно-двигательной координации;

сформированность восприятия

формы, величины, цвета, навыки по

организации рабочего места и це-

ленаправленной деятельности; дос-

таточное развитие движений руки,

умение управлять рукой, подчинять

ее зрительному контролю при де-

корировании и рисовании сложных

объектов; сформированность эмо-

ционально-положительного отно-

шения к изобразительной деятель-

ности и ее результатам; активное

участие и достижение результатов в

творческих конкурсах; участие в

подготовке и организации школь-

ной выставки ученических работ в

галерее «Малая Третьяковка», а так-

же участие в выставках детских ра-

бот других уровней.

Отметим, что результаты движе-

ния по образовательному марш-

руту, по мнению А.В. Хуторского,

можно проверять, ориентируясь на

созданные учениками продукты: по-

лученные знания, применяемые в

стандартных или творческих ситуа-

циях, формирование разного вида

умений – мыслительных, коммуни-

кативных, познавательных и т.д.

Завершающий этап связан с ус-

пешностью осмысления через

рефлексивную деятельность, в ходе

которой все участники образова-

тельного процесса должны выявить,

осознать главные компоненты учеб-

ной деятельности: смысл, содер-

ков (времени) на выполнение.

Когда учитель создает для воспи-

танников ситуацию успеха и стре-

мится максимально показать зна-

чимость их художественной деяте-

льности в развитии себя как твор-

ческой личности, тогда в ребёнке

срабатывает механизм самораз-

вития, внутренний диалог самим

собой, анализ своих достоинств и

недостатков, открытие в себе

возможности для совершенствова-

ния, желание выйти на новый, более

высокий уровень творческой само-

реализации. Таким образом, ода-

рённый подросток полноценно

проявляет собственное «Я», стано-

вится активным участником различ-

ных выставок творческих работ, кон-

ференций и художественных кон-

курсов.

Индивидуальная образователь-

ная программа развития для уча-

щихся ОВЗ направлена на обуче-

ние кодированию и декодированию

визуальной и аудиальной инфор-

мации, способствует развитию

эмоционально-положительного от-

ношения к изобразительной деяте-

льности и ее результатам, сенсор-

ному восприятию, коррекции недо-

статков мелкой моторики. Про-

грамма опирается на определен-

ные принципы:

1. Психологическая безопасность.

2. Помощь в приспособлении к ок-

ружающим условиям.

3. Единство совместной деятельно-

сти.

4. Мотивирование ребенка к учеб-

ному процессу.

Содержание программы по изо-

бразительной деятельности носит

коррекционную направленность

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ
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жание, способы, проблемы, пути их

решения и полученные результаты.

Данный этап важен, прежде всего,

для педагога, который может про-

анализировать собственную деяте-

льность по проектированию и реа-

лизации образовательной про-

граммы школьника.

Реализация индивидуальной об-

разовательной программы предпо-

лагает участие родителей, напри-

мер, при организации режима дня,

в выборе срока продвижения по

образовательному маршруту. Они

становятся советчиками, консуль-

тантами.

Таким образом, проектирование

индивидуальной образовательной

программы будет успешным, если

её задачи доступны для понимания

ребёнка, родителя, педагога, а ре-

ализация программы возможна

при тесном сотрудничестве и со-

творчестве.

Скетчинг как средство развития 

творческого потенциала учащихся
(из опыта работы творческого объединения «Палитра» 
ДДТ № 2 г Читы)

Аннотация. В статье описана работа с но-

выми направлениями изобразительного искус-

ства как важной составляющей обучения. Вы-

делены цель и задачи включения блока «Скет-

чинг» в дополнительную общеразвивающую

программу по изобразительному искусству

«Палитра». Раскрыто влияние процесса соз-
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чающим только традиционные нап-

равления изобразительного искус-

ства, теряют интерес к художест-

венному творчеству, поэтому при

выборе тематики программы важ-

но учитывать интересы детей. Скет-

чинг – это модное и интересное на-

правление изобразительного ис-

кусства, которое может стать увле-

кательным хобби, а также способ-

ствовать выбору будущей профес-

сии, поскольку техника скетчинг

давно используется как основной

инструмент для дизайнеров, муль-

типликаторов и архитекторов, всех,

кому нужно быстро донести свои

мысли и идеи другим с помощью

рисунка.

Сегодня скетчинг – это возмож-

ность отпустить фантазию в полёт,

научиться рисовать красивые, яр-

кие, привлекательные иллюстрации

Это удивительное искусство, кото-

рым можно овладеть, даже если

прежде вы никогда не держали в

руках карандаш. Поэтому в допол-

нительной образовательной про-

грамме «Палитра» был разработан

блок по работе со сеттингом. Цель

включения блока – развитие твор-

ческого потенциала личности уча-

щихся в процессе создания скет-

чей. Задачами стали важные для

юных художников компетенции:

- активизация творческой деятель-

ности, развитие воображения, раз-

витие познавательной активности;

- развитие креативного мышления

средствами работы с новым на-

правлением изобразительного ис-

кусства;

- развитие творческого потенциала.

Обучение начинается со зна-

комства детей с понятием «скет-

Сегодня все более очевидным

становится тот факт, что темпы и ус-

пешность социального прогресса

во многом зависят от количества

творчески развитых личностей, от

степени актуализации их креатив-

ного потенциала, от их способнос-

ти осуществлять быстрое развитие

науки, искусства, техники, произ-

водства, эффективно и нестан-

дартно решать новые жизненные

задачи В связи с этим перед учреж-

дениями дополнительного образо-

вания встает важная задача разви-

тия творческого потенциала под-

растающего поколения, что, в свою

очередь, требует совершенствова-

ния учебно-воспитательного про-

цесса с учетом новых тенденций в

изобразительном искусстве. Од-

ним из способов ее решения явля-

ется включение современных на-

правлений изобразительного искус-

ства в программы дополнительного

образования. Таким, на мой взгляд,

является скетчинг.

Скетчинг – это возможность выра-

жения своих мыслей, впечатлений

на листе бумаге или в своем скетч-

буке выполнением быстрых зари-

совок. Техника скетчинг пользуется

большой популярностью у детей и

подростков: и у тех, кто только начи-

нает рисовать, и у тех, кого уже

имеет профессиональные изобра-

зительные навыки. Часто дети, обу-

чающиеся по программам, вклю-

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ
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ра для интерьера (особенно попу-

лярен среди дизайнеров и архи-

текторов); fashion-скетчинг – попу-

лярное направление для моделье-

ров и дизайнеров, стилистов и ими-

джмейкеров – рисование предме-

тов одежды, аксессуаров, обуви и

других объектов модной индустрии

(часто изображают лица или силу-

эт человека); ландшафтный скет-

чинг – изображение парков, скве-

ров, садов (дополняет архитектур-

ный скетчинг, популярен среди лан-

дшафтных дизайнеров и архитек-

торов); портретный скетчинг – сти-

лизованные портреты (очень попу-

лярны среди иллюстраторов, могут

быть анатомически неправильны-

ми, часто в портрете художники ги-

перболизируют некоторые части

лица, в чем и заключается его ос-

новная изюминка).

Основные художественные мате-

риалы, которые предпочитают ис-

пользовать в данной технике, – это

маркеры, тушь, карандаши, ручки

и линеры, акварельные краски и

другие инструменты: любой лист

бумаги, блокнот или скетчбук. Ча-

ще всего начинаем работу со

скетчами с рисунка карандашом –

так называемой базы для выполне-

ния скетчей. На этом этапе нара-

батывается чувство пропорций и

перспективы. Это лучший способ

для создания наброска, так как не

требует использования дополните-

льных материалов – воды, кистей и

т.п. (удобно выполнять быстрые за-

рисовки на пленэре).

Интересный и простой способ

рисования скетчей карандашом,

далее заливка акварелью, прори-

совывание контуров линером. Сна-

чинг» и историей его возникновения.

В переводе с английского это сло-

во означает набросок, эскиз, этюд.

Раньше эскизы и зарисовки ис-

пользовались только для того, чтобы

на их основе нарисовать закон-

ченную композицию. Сейчас же

скетч является не просто быстрым

эскизом, а самодостаточной за-

вершенной работой. Он превра-

тился в способ визуализации твор-

ческой задумки, которым активно

пользуются современные художни-

ки, иллюстраторы, архитекторы и

дизайнеры. Основные принципы

скетчинга – это передача первых

впечатлений и возможность выра-

зить свои мысли и идеи. Скетчи мо-

гут быть акварельные и графичес-

кие, а также могут сочетать раз-

личные техники. Для художника важ-

но найти свой собственный непов-

торимый стиль.

Существует множество направ-

лений скетчинг: фуд-скетчинг – ри-

сование вкусной еды (данное на-

правление пользуется широким

спросом для создания рекламной

продукции, оформления рецептов

и визуализации меню и интерьера);

travel-скетчинг – путевые заметки,

которые сохраняют впечатления от

путешествий (travel-скетчинг часто

любят дополнять тематическими за-

писями); ботанический скетчинг –

зарисовки цветочных композиций

(чаще всего используется худо-ни-

ками-флористами и декоратора-

ми); архитектурный или городской

скетчинг – зарисовки городских со-

оружений, зданий и улиц, переда-

ющие атмосферу города; интерь-

ерный скетчинг – рисование интерь-

ерных композиций, дизайна и деко-
90
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сах «Наш край – страны частица!»,

«Мой, родной город», для наибо-

лее творчески активных детей орга-

низовываются персональные выс-

тавки скетчей на разные темы. Уча-

стие в конкурсах разного уровня

активизирует творческую деятель-

ность детей, способствует разви-

тию творческого потенциала.

Создание тематических скетчей

оказывает огромное влияние на

формирование творческого вос-

приятия мира, развивает в ребенке

эстетическую восприимчивость, вы-

ражающуюся в стремлении к кра-

соте во всех ее проявлениях. Скет-

чинг способствует развитию креа-

тивного мышления детей, так как

они начинают больше интересова-

ться применением новых направ-

лений изобразительного искусства

в современном мире. В процессе

работы над скетчем развивается

творческое воображение детей, ху-

дожественные навыки, эстетичес-

кий вкус, умение использовать раз-

личные живописные и графические

техники. Поэтому рисование скет-

чей является важным средством

развития творческого потенциала

личности учащихся.
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чала карандашом намечаются

контуры, затем осуществляется за-

ливка акварелью (на этом этапе

возможно допускать случайные

смешивания красок, поскольку все

мелкие детали будут делаться ли-

нером). При рисовании акварелью

важно соблюдать правило полу-

прозрачного тона краски. Это не-

обходимо для того, чтобы рисунок

поверх акварели черным линером

смотрелся особенно контрастно.

На начальном этапе обучения

преобладает подробное изложе-

ние содержания каждой задачи,

последовательность и практичес-

кие приемы и решения, что обес-

печивает грамотное выполнение

практической работы. На следую-

щих этапах обучения отводится вре-

мя на самостоятельное осмысле-

ние задания, алгоритма его реали-

зации (роль педагога направляю-

щая и корректирующая). Одним из

действенных и результативных мето-

дов в освоении скетчинга является

проведение педагогом мастер-

классов, демонстрация приемов

работы в рисунках, дающих воз-

можность учащимся увидеть ре-

зультат, к которому нужно стре-

миться. Каждое задание предпола-

гает решение определенных учеб-

но-творческих задач, которые со-

общаются педагогом перед нача-

лом выполнения задания. Степень

законченности рисунка будет опре-

деляться степенью решения постав-

ленных задач.

С готовыми работами дети участ-

участвуют в тематических выставках

«Скетчбук путешественника», «Мод-

ный скетч», в городских, всерос-

сийских и международных конкур-

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ
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Организация воспитательного процесса 

в дистанционном формате: недостатки 

и преимущества

Аннотация. В статье описаны некоторые

формы воспитательной работы, осуществля-

емые с обучающимися в дистанционном фор-

мате. Определены трудности и преимущест-

ва воспитания в период дистанта. Пред-

ставлены результаты обучающихся.

Ключевые слова: воспитание, дистанцион-

ный формат, мероприятия в онлайн-формате.

Егий Юлия Сергеевна  

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

г. Чита
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Сделай шаг, и дорога
появится сама собой.

Стив Джобс
Дистанционное обучение не но-

вая форма работы с детьми. За

пределами дистанционного обуче-

ния остается немаловажная часть

педагогического процесса – вос-

питательная работа. А ведь вос-

питательный процесс продолжает-

ся и в дистанционном формате. В

ходе урока, сообщая знания, учи-

тель придает им определенную на-

правленность, формируя нравст-

венные установки. Обучая – вос-

питываем, воспитывая – обучаем.

Но, тем не менее, воспитательная

работа, в частности классного ру-

ководителя, не сводится только к

урочной деятельности, что вызывает

ряд трудностей в организации вос-

питательного процесса дистанци-

онно, с помощью интернет-ресур-

сов:

- технические проблемы;

- низкая мотивация детей к участию

в воспитательных мероприятиях

(внимание детей могут привлечь

содержательные и увлекательные

мероприятия, авторитет педагога);

- ограниченность используемых

форм и методов в организации и

проведении воспитательных меро-

приятий в дистанционном форма-

те;

- отсутствие навыков цифровой эти-

ки и др.

И все же, преодолевая все эти

трудности, возможно построить во-

спитательную работу на высоком

уровне. Главное, иметь желание.

Онлайн-формат имеет и свои

плюсы:

- привлечение в деятельность обу-

чающихся с ОВЗ;

оперативное получение информа-

ции по итогам диагностики и тес-

тирования;

- гибкий график, комфортная удо-

бная обстановка для творческого
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дагог формирует интерактивную

поисковую деятельность, в ходе ко-

торой школьники мотивируются к

самостоятельному поиску знаний).

В данном случае групповая работа

способствует развитию коммуника-

тивных, лидерских качеств, повыша-

ет мотивацию к процессу получе-

ния информации.

Еще один из способов объеди-

нить класс во время дистанцион-

ного обучения – создать общий

творческий продукт (газета, видео-

ролик, разработка мероприятия и

т.д.). Каждый ребенок выполняет не-

большую часть работы, а в резуль-

тате получается большое общее

дело.

самовыражения;

- привлечение родителей в сов-

местную с детьми деятельность, где

родители имеют возможность стать

активными участниками образова-

тельного процесса ребенка, боль-

ше возможности для взаимодей-

ствия ребенка с членами семьи,

родители знакомятся с использова-

нием в домашнем образователь-

ном процессе новейших достиже-

ний ИКТ;

- самообразование, ребенок учит-

ся самообразовываться, что актуа-

льно в современном мире;

- стеснительные и неуверенные в

себе дети более энергично прояв-

ляют себя на дистанционном обу-

чении.

Более того, в случаях, когда обу-

чение проходит полностью в дис-

танционном формате, взаимодей-

ствие всех участников учебно-вос-

питательного процесса происхо-

дит в непривычной обстановке – это

также необходимо для полноцен-

ного развития личности (у педагога

появляется возможность наблюдать

и направлять, если это нужно, диа-

лог между детьми в нужное русло).

В дистанционном формате в

школе можно проводить следую-

щие мероприятия:

- информационно-ознакомитель-

ные классные часы;

- родительские собрания и конфе-

ренции;

- мастер-классы (с участием детей

и привлечением родителей);

- конференции (с привлечением

родителей, классного руководите-

ля, школьного психолога и др.);

- веб-квесты (актуальная форма ди-

станционного обучения, когда пе-

Совместный проект 4 Г класса
«Следопыты и природа Забайкалья», 2021 г.

В рамках дистанционного обу-

чения можно организовать сов-

местный просмотр видеофильма,

прочтение статьи или книги с обя-

зательным последующим обсужде-

нием, экскурсии по виртуальному

музею с последующим обменом

эмоциями. Главное, что не просто

провели, посетили или прочитали, а

поделились впечатлениями, обсу-

дили, подвели итог и сделали вы-

воды. Здесь важно классному руко-

водителю предусмотреть рефлек-

сию, дать возможность каждому
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Бронникова Алена, 
ученица 4 Г класса 

МБОУ СОШ № 40, 2021 г.

При организации воспитательной

работы в дистанционном формате

следует учитывать уровень цифро-

вой грамотности детей и родите-

лей, постепенно повышать его ис-

пользованием разнообразных

форм работы, помнить о здоровье

участников образовательного про-

цесса, не перегружать их. Дис-

танционные формы работы важно

и нужно использовать не только во

время вынужденной изоляции.

Это позволит школьникам знако-

ребенку высказать свое мнение

или пожелание всему классу.

миться с сетевым этикетом, само-

стоятельно и с помощью педагога

повышать свой уровень цифровой

грамотности.

В организации учебно-воспита-

тельного процесса я использую все

вышеперечисленные формы взаи-

модействия, что положительно влия-

ет на повышение качества образо-

вания. На мой взгляд, замечатель-

ным в этом смысле является выс-

казывание ученого, предпринима-

теля и изобретателя Стивена Джоб-

са: «Единственный способ делать

великие дела – любить то, что вы де-

лаете». Ведь воспитание детей – это

великое дело!

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста

Аннотация. В статье рассматриваются спо-

собы опытно-экспериментальной деятельно-

сти с детьми старшего дошкольного возрас-

та для обучения и воспитания в организован-

ном уголке экспериментирования.

Мальцева Евгения Сергеевна

воспитатель

МДОУ «Газимуро-Заводский 

детский сад»
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нестандартные решения в трудных

ситуациях, формирует творческую

личность. Исходя из этого, возникла

необходимость создания условий

для целенаправленной работы по

поисково-познавательной деятель-

ности старших дошкольников, по-

скольку занимательные опыты, экс-

перименты побуждают детей к са-

мостоятельному поиску причин,

способов действий, проявлению

творчества.

Главное достоинство метода эк-

спериментирования в детском са-

ду заключается в том, что в процес-

се эксперимента дети получают

реальные представления о различ-

ных сторонах изучаемого объекта,

его взаимоотношениях с другими

объектами и средой обитания, раз-

вивается речь ребенка, так как ему

необходимо давать отчет об уви-

денном, формулировать обнару-

женные закономерности и выводы,

происходит накопление фонда ум-

ственных приемов и операций, ко-

торые рассматриваются как умст-

венные умения.

Детское экспериментирование

направлено на развитие поисково-

познавательной деятельности де-

тей, что способствует развитию

формирования самостоятельнос-

ти, целеполагания, способности

преобразовывать какие-либо пред-

меты и явления для достижения оп-

ределенного результата. В процес-

се экспериментальной деятельнос-

ти развивается эмоциональная

сфера ребенка, творческие спо-

Ребенок – прирожденный иссле-

дователь, в избытке одаренный лю-

бознательностью. Ему свойственно

быть любопытным и интересоваться

всем, что происходит вокруг: поче-

му раскачивается конь-качалка?

Какого цвета свет? Почему я вижу

себя в зеркале? То, что взрослым

кажется привычным и обыденным,

ново и незнакомо ребёнку, заинте-

ресовывает и удивляет его. Иссле-

дования являются естественной

формой детского освоения мира и

учения.

Стремление наблюдать и экспе-

риментировать, самостоятельно

искать новые сведения о мире –

важнейшие черты детского пове-

дения. Исследовательское поведе-

ние – естественное состояние

ребенка. Экспериментальная дея-

тельность дает детям старшего до-

школьного возраста возможность

самостоятельного нахождения ре-

шения, подтверждения или опро-

вержения собственных представ-

лений, управления теми или иными

явлениями и предметами.

На современном этапе развития

дошкольного образования форми-

рование познавательного интереса

– одна из актуальных проблем детс-

кого воспитания. Опытно-экспери-

ментальная деятельность позволяет

объединить все виды деятельности и

все стороны воспитания, развивает

наблюдательность и пытливость

ума, стремление к познанию ми-

ра, познавательные способности,

умение изобретать, использовать

Ключевые слова: опытно-экспериментальная

деятельность, опыт, эксперимент, обучение,

воспитание.
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- развивать мелкую моторику и так-

тильную чувствительность, прислу-

шиваться к своим ощущениям и

проговаривать их;

- научить детей исследовать жидкие

и твердые тела (вода, песок, камни,

воздух) в разных состояниях;

- через игры и опыты определять

физические свойства различных

тел (вода, песок, воздух);

- учить детей проводить элементар-

ные опыты, развивать интерес к изу-

чению нового ;

- развивать психические процессы:

внимание, память, мышление, во-

ображение;

- стимулировать активность детей

для разрешения проблемной ситу-

ации;

- развивать речь, пополняя словар-

ный запас;

- формировать умение делать са-

мостоятельные умозаключения по

результатам исследований.

Технология эксперименталь-

ной деятельности применяется по-

этапно, по месяцам и неделям. Ее

особенность – максимально эф-

фективно использовать в работе с

деть-ми по ознакомлению с явле-

ниями природы благоприятные пе-

риоды каждого сезона. Работа

ведётся по разделам:

1. Опыты с водой.

2. Опыты с воздухом.

3. Опыты с песком, глиной камня-

ми.

4. Опыты с солью, сахаром.

5. Опыты с различными материа-

лами: стеклом, зеркалом, бумагой,

деревом, металлом, мылом и т.д.

6. Опыты с растениями.

7. Опыты с магнитом.

собности, формируются трудовые

навыки, укрепляется здоровье за

счет повышения общего уровня дви-

гательной активности.

Поэтому мной ведется целена-

правленная, продуманная педаго-

гическая работа по теме «Опытно-

экспериментальная деятельность

старших дошкольников», которая

обогащает ребёнка знаниями, учит

его самого анализировать, разду-

мывать, размышлять над тем, что он

узнает, оказывает благоприятное

воздействие на мировоззрение ре-

бёнка, развития его человеческих,

социальных чувств.

В процессе экспериментирова-

ния дети учатся многому: видеть и

выделять проблему, принимать и

ставить цель, анализировать объект

или явление, выделять существен-

ные признаки, связи, выдвигать гипо-

тезы, строить сложные предложе-

ния, отбирать материал для само-

стоятельной деятельности, делать

выводы.

Основная цель педагогической

идеи опытно-экспериментальной

деятельности старших дошкольни-

ков – формирование и развитие

познавательных интересов детей.

Поэтому дидактическими за-

дачами стали следующие:

- создать условия для эксперимен-

тальной деятельности;

- помочь детям лучше узнать окру-

жающий мир;

- создать благоприятные условия

для сенсорного восприятия, совер-

шенствование таких жизненно важ-

ных психических процессов, как

ощущения, являющихся первыми

ступенями в познании окружаю-

щего мира;

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

96



Спецвыпуск  журнала «Педагогическое обозрение» №3 2021

8. Занимательные опыты и экспе-

рименты для дошкольников.

9. Опыты с электрическими заряда-

ми.

10. Эксперименты с другими пред-

метами неживой природы.

В группе оборудован уголок экс-

периментирования, для проведения

небольших «открытий», предпола-

гающий превращение детей в «уче-

ных», которые проводят опыты, экс-

перименты, наблюдения по разной

тематике. Когда ребенок слышит,

видит и делает сам, и процесс, и

результаты усваиваются прочно и

надолго. Исследования предостав-

ляют ребенку возможность самому

найти ответы на вопросы «как?» и

«почему?».

Уголок экспериментирования ос-

нащен приборами-помощниками:

увеличительными стеклами, песоч-

ными часами, компасами и магни-

тами, пипетками, ватой, воронка-

ми, ёмкостями для воды (стеклян-

ные ёмкости разных форм, пласти-

ковые миски, стаканы, бутылки,

мерные стаканчики, жестяные бан-

ки), пинцетами, резиновыми груша-

ми, одноразовыми шприцами, сте-

клянными палочками и пластина-

ми, зеркалами, прозрачными ли-

нейками из оргстекла, коктейльны-

ми соломинками, ватными палоч-

ками, весами, полиэтиленовыми

пакетами, воздушными шарами,

скотчем, свечами, пластилином,

карандашами, тетрадями для за-

рисовки опытов.

Из природных материалов име-

ются камешки разного цвета и

формы, глина, земля, крупный и

мелкий песок (разный по цвету),

птичьи перышки, ракушки, шишки,
97
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скорлупа орехов, кусочки коры де-

ревьев, сухие листья, веточки, пух,

мох, семена фруктов и овощей,

шерсть. Кроме того, для исследо-

ваний используется бросовый ма-

териал: кусочки кожи, меха, лос-

кутки ткани, пробки, поволока, де-

ревянные, пластмассовые, метал-

лические предметы.

В процессе проведения опытов

задействуется каждый ребёнок,

группы детей. Такие опыты чем-то

напоминают ребятам фокусы, по-

скольку кажутся им необычными.

Но самое важное, что ребята всё

проделывают сами.

Уже сейчас видны результаты ра-

боты. Дети научились анализиро-

вать, делать выводы, могут сами

объяснить некоторые закономер-

ности природы, с большим инте-

ресом проводят опыты, самостоя-

тельно создают условия для про-

ведения исследований и наблюде-

ний. В течение года дети участвуют в

исследовательской деятельности

разного характера в группе, на

участке детского сада, теплице. По

итогам исследований предполага-

ется проведение детских научно-

практических конференций, где

дети смогут рассказать о своих от-

крытиях сверстникам из других

групп.

Для того, чтобы ребенок как мож-

но лучше познавал мир, в нашей

группе ведется совместная работа

воспитателя, детей, родителей по

технологии экспериментальной де-

ятельности. Реализация поставлен-

ных задач в полной мере возможна

лишь при условии тесного взаимо-

действия детского сада и семьи. С

этой целью для родителей прово-
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дятся консультации, разрабатыва-

ются памятки. Родители принима-

ют активное участие в уголках экс-

периментирования, помогают в их

оборудовании и пополнении необ-

ходимыми материалами, способ-

ствуют удовлетворению познавате-

льных интересов экспериментиро-

ванием в домашних условиях.

В процессе такой деятельности

дошкольник получает возможность

удовлетворить присущую ему лю-

бознательность, почувствовать себя

учёным, исследователем, первоот-

крывателем.
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и речевое развитие в детском саду. 

Театр в чемоданчике

Аннотация. Статья знакомит с опытом ра-

боты по использованию форм, средств, мето-

дов развития связной монологической речи де-

тей дошкольного возраста в процессе теат-
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В настоящее время для нашего

педагогического коллектива являет-

ся актуальным вопрос реализации

требований ФГОС ДО к развиваю-

щей предметно-пространственной

среде. Образовательная среда в

детском саду предполагает специ-

ально созданные условия, которые

необходимы для полноценного

проживания ребенком дошкольно-

го детства.

Ребенок дошкольного возраста –

настоящий слушатель, мечтатель,

исследователь. Одним из важных

приобретений ребенка в этом воз-

расте является овладение родной

речью. Ведь речь – это не только

средство общения, но и орудие

мышления, творчества. Овладение

связной монологической речью яв-

ляется высшим достижением рече-

вого воспитания дошкольников, а

ясная и правильная речь – залог

продуктивного общения, уверен-

ности, успешности.

Для развития выразительной речи

необходимо создание условий, в

которых каждый ребенок мог бы

передать свои эмоции, чувства, же-

лания и взгляды как в обычном раз-

говоре, так и публично, не стесня-

ясь слушателей. Огромную по-

мощь в этом оказывает организа-

ция театрализованной деятельнос-

ти, которая позволяет ребенку рас-

крепощаться, передавать свои тво-

рческие замыслы, получать удовле-

творение от деятельности. Театра-

лизация способствует раскрытию

личности ребенка, его индивиду-

альности, творческого потенциала.

Ребенок имеет возможность выра-

зить свои чувства, переживания,

эмоции, разрешить свои внутрен-

ние конфликты.

Театрализованная деятельность –

это не просто игра! Это прекрас-

ное средство для интенсивного раз-

вития речи детей, обогащения сло-

варя, развития мышления, вообра-

жения, творческих способностей.

Мы обратили свое внимание на

то, что в самостоятельной игровой

деятельности дети редко пользуются

центром театра, а также при его

оформлении, мы столкнулись с

проблемой, что из-за отсутствия до-

статочного места, не смогли раз-

местить все виды театров.

Руководствуясь известным изрече-

нием «Все новое – хорошо забытое

старое», мы воспользовались все-

мирной сетью Интернет и изучили

множество сайтов для педагогов с

целью перенять опыт коллег, рабо-

тающих в этом направлении. Боль-

ше всего нам понравилась идея те-

атра в чемодане: мобильно, ком-

пактно, многофункционально.

Как по волшебству, повседнев-

ные истории, сказки, песни стали

превращаться в сюжеты пьес с по-

мощью магического чемоданчика,

колдовского мешочка историй или

забавных пальчиковых кукол. Суще-

ствует множество идей, помогаю-

щих научиться самостоятельно из-

готавливать необходимый театраль-

ный реквизит, подсказывающих, как

правильно укрепить декорации на

крышке найденного в чулане или

снятого с антресолей чемодана, а

также превратить старый аквариум

и картонную коробку в сцену, на

льная театрализация, развивающая предмет-

но-пространственная среда.
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лочки и силуэты персонажей, изго-

товленные из картона. Секрет игру-

шек в том, что каждый силуэт при-

крепляется к палочке и персонаж

приводится в действие благодаря

ее повороту. Театр ложек развива-

ет у детей моторику, координацию

движений, помогает выражать эмо-

ции, способствует развитию речи.

Основу фигурок составляет ложка,

легкая и удобная в управлении. На

обычных деревянных или пластико-

вых ложках рисуют/прикрепляют

сказочного персонажа (мордочку

лисы, волка, колобка и т.д.). Для

каждого готового персонажа шьёт-

ся «юбочка», скрывающая ручку

ложки. Так каждая ложка стано-

вится театральным персонажем.

Создавая театр в чемодане, пре-

жде всего хотелось заинтересовать

детей сказками, приобщить их к

русской народной культуре, вос-

питать в них любовь к книге. В наш

век информационных технологий,

с появлением компьютеров, план-

шетов и других гаджетов детям пе-

рестали читать книги, рассказывать

сказки на ночь. Малыши не знают

названий сказок, сказочных героев,

испытывают трудности с переска-

зом текстов, не могут придумать

свою историю, продолжить рас-

сказ воспитателя или придумать

свой финал сказки. Работая в дет-

ском саду, замечаю, что у детей

ухудшается память, скудеет сло-

варный запас, возникают трудности

с пересказом произведений, сос-

тавлением рассказов по картине.

Именно кукольная театрализа-

ция, как мне показалось, поможет

решить проблемы и трудности. Че-

модан – очень мобильная вещь, с

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

которой разворачиваются захваты-

вающие приключения.

Придуманные сценарии и разы-

гранные представления с персо-

нажами из поролона и войлока как

нельзя благотворно способствуют

развитию речи у детей дошкольного

возраста.

В этом чемодане можно исполь-

зовать разные виды театра:

- пальчиковый;

- настольный;

- конусный настольный;

- бибабо;

- театр ложек.

Каждый вид имеет массу плюсов

для детей. Пальчиковый театр спо-

собствует развитию речи, внима-

ния, памяти, формирует прост-

ранственные представления, разви-

вает ловкость, точность, выразите-

льность, координацию движений,

повышает работоспособность, то-

нус коры головного мозга. Настоль-

ный театр помогает учиться коор-

динировать движения рук и глаз, со-

провождать движения пальцев ре-

чью. Конусный настольный театр

помогает координировать движе-

ния рук и глаз; сопровождать дви-

жения пальцев речью; побуждает

выражать свои эмоции посредст-

вом мимики и слов. Куклы бибабо,

состоящие из платья в виде пер-

чатки и головы, имеющей специа-

льное отверстие под указательный

палец, одеваются на руку. Дети, иг-

рая ими, говорят о своих пережива-

ниях, тревогах и радостях, посколь-

ку полностью отождествляют себя

(свою руку) с такой куклой.

Не менее интересен и полезен

театр на палочках. Для изготовле-

ния такого театра используются па-
100
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ним можно найти уединённый уго-

лок в группе для самостоятельной

игры, сходить в соседнюю группу

для показа сказки малышам, вы-

нести на прогулку, чтобы просмот-

реть представление на открытом

воздухе.

Использование такого мини-теат-

ра в чемодане дает возможность

организовывать игры дошкольников

в соответствии с требованиями

ФГОС дошкольного образования к

развивающей предметно-прост-

ранственной среде. Театр в чемо-

данчике является универсальным

педагогическим инструментом, по-

зволяющим инсценировать прак-

тически любой сюжет от коротких и

простых сказок и песен для детей

раннего возраста до относительно

длинных рассказов и музыкальных

произведений для дошкольников.

Театр доставляет ребятам ра-

дость, развивает воображение и

фантазию, способствует творчес-

кому развитию и формированию

базиса его личностной культуры. Во

время игры в театр застенчивый ре-

бенок может сам преодолеть в се-

бе робость, зажатость, стать более

инициативным и открытым. Работа

над образом вынуждает их думать,

анализировать, делать выводы и

обобщения. В ходе освоения теат-

рализованной деятельности проис-

ходит совершенствование речи, ак-

тивизируется словарь ребенка, со-

вершенствуется звуковая культура

речи, способы интонации, совер-

шенствуется диалогическая речь,

ее грамматический строй. Театр –

всегда чудо, волшебство, беско-

нечный мир фантазии и радости.
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му человек обязан своим появле-

нием в процессе эволюции в ка-

честве Человека.

Современная система образо-

вания отходит от обучения детей пу-

тём прямой передачи знаний, но

развивает в них стремление к по-

иску новой информации разнооб-

разными методами. Взрослый за-

рождает в ребёнке мотивацию к

нахождению ответов на возникаю-

щие вопросы, поощряет любозна-

тельность. Познавательно-исследо-

вательская деятельность проявляет-

ся и в самостоятельных занятиях, со-

провождающих игровую актив-

ность.

Мамины бигуди и папины наруч-

ные часы, раскрашенные грецкие

орехи и разноцветные макароны –

все эти вроде бы обычные вещи

творят настоящие чудеса. Для орга-

низации индивидуального образо-

вательного процесса воспитателям

могут помочь самые обычные ма-

териалы и принципы. Только их на-

до правильно скомпоновать, на-

пример, выложить детям для игры

на пластиковых подносах. Выполняя

игровые задания, дети развивают

мелкую моторику, глазомер, конст-

руирование и творческое мышле-

ние, экспериментируют и открыва-

ют для себя окружающий мир. И

что важно, делают это с удовольст-

вием и интересом.

Ванна – это не только чистота и

удовольствие от купания, это ещё и

радость многочисленных открытий

для детей. Ведь если в ванне «пле-

щется» «море» ярко-желтой куку-

рузной крупы или возвышаются «го-

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
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Познавательная активность про-

буждается в период раннего детст-

ва: малыш экспериментирует с

предметами при помощи элемен-

тарных действий: роняет, кидает, ку-

сает, стучит. Дети любознательны, с

удовольствием получают новые све-

дения о предметах и явлениях окру-

жающего мира в игровой деятель-

ности. У детей формируется инте-

рес к собственному исследова-

нию, развивается мотивация к про-

ведению опытных действий.

«Малыш гуляет. Вокруг много ин-

тересного. Но самое привлекате-

льное – большущая лужа в сере-

дине двора, в которой весело отра-

жается солнышко. А если кинуть в

лужу камешек? Испугается сол-

нышко или нет? От камушков по во-

де расходятся круги. Лужа морщит-

ся. От маленького камушка – не-

множко, от большого – по воде

расходятся широкие круги. Надо

бы ещё камушков, но их почему-то

не оказывается под рукой. Зато в

воду летит большая глыба почер-

невшего снега. Глыба плюхается с

тяжелым звуком. Брызги. Смешно.

По поверхности плывут тёмные пят-

на, какой-то мусор».

Что делает малыш? Балуется?

Нет. Занимается наисерьезней-

шим делом – экспериментирова-

нием. Никто не ставил перед ре-

бёнком никакой специальной за-

дачи, никто не организовывал его

деятельность. Действия его были вы-

званы исключительно природным

любопытством – качеством, которо-



Спецвыпуск  журнала «Педагогическое обозрение» №3 2021

103

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ры» разноцветной фольги – это уже

настоящий исследовательский по-

лигон. В такой ванне дети могут все

эти материалы исследовать и в

процессе игры преобразить в но-

вые формы и миры.

Дети – настоящие разведчики.

Они очень любят ощупывать и про-

бовать на вкус всё, до чего могут

дотянуться. Что может быть прият-

ным и интересным на ощупь? Как

насчёт того, чтобы наполнить ванну

песком или чечевицей. Когда мате-

риал окружает нас, мы узнаём о

нём с помощью всех органов

чувств. Мы видим его в непосредст-

венной близости, мы слышим шум,

когда шевелимся. Мы чувствуем за-

пах вокруг себя. Мы ощущаем ко-

жей, какими свойствами обладают

его поверхность: наши пальцы на

руках и ногах ощупывают его не-

произвольно.

Задача воспитателей – всячески

поддержать инициативу маленьких

экспериментаторов. Как это сде-

лать? Наблюдать. Именно наблю-

дение является основной педагоги-

ческой деятельности и помогает вы-

брать и предложить ребёнку под-

ходящие задания. Можно подгото-

вить подносы с индивидуальными

заданиями для каждого ребёнка,

предложить группе детей разлиные

виды развивающих игр, соответст-

вующих их уровню развития и отве-

чающих их интересам, на несколь-

ких подносах и в нескольких ван-

нах. Даже одинаковые задания де-

ти выполняют каждый по-своему, не

подглядывая друг за другом, ничего

друг у друга не отбирая. Все вни-

мание сконцентрировано на сво-

ём процессе.

Как подготовить задания? Пораз-

мышляйте над тем, что ребёнок на

данном этапе должен усвоить, ка-

кие способности или навыки ему

необходимо развивать сейчас, и в

зависимости от поставленной цели

подбирайте для ребёнка подходя-

щее задание, например, подго-

товьте пробное занятие для всех,

наблюдая за детьми, вы уже мо-

жете определить, как можно из-

менить задание по уровню слож-

ности, какие материалы или ве-

щества предложить в начале игры,

а какие дать в конце.

Любое задание на подносе мо-

жет стать развивающим и стимули-

рующим, если профессионально

продумано. Оно должно быть по-

сильным для ребенка, ясным и по-

нятным без дополнительных объяс-

нений: предметы следует распо-

лагать на подносе так, чтобы было

очевидно, что с ними нужно делать.

Используйте фантазию! Ведь со-

средоточенные погружённые в своё

занятие дети – лучшее доказатель-

ство вашего профессионализма.

Четыре бортика на подносе и ван-

не – чёткие границы, в рамках кото-

рых происходит исследование. По-

буждайте их изучать окружающие

предметы через игры «Играем в

прятки», «Дождик из крупы», «Звери

на льду», «Сортируем крупы», «Су-

пер-палочка для нанизывания»,

«Кладоискатели», «Ванна с фоль-

гой», «Салют воздушных пузырьков»,

«Ванна с лоскутками» и т.д. Такие

эксперименты легко усложнять:

предложить гайки, болтики, пульты,

часы, телефоны – всё это можно

разбирать, собирать, смотреть, уз-

навая, что же там внутри.
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Умейте открыть перед ребёнком

в окружающем мире что-то недо-

сказанное, но открыть так, чтобы ку-

сочек жизни заиграл перед детьми

всеми красками радуги. Оставляй-

те всегда что-то недосказанным,

чтобы ребёнку захотелось ещё и

ещё.

Литература:

1. Электронный ресурс. Режим до-
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Ровесническая педагогика 

как основа развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении

Аннотация. В статье рассматривается

процесс организации обучающего простран-

ства в детском саду с точки зрения ровесни-

ческой педагогики. Дается понятие ровесни-

чества как категории педагогики. Приводит-

ся практический опыт по созданию подобной

среды в группе детского сада.

Ключевые слова: Ровесническая педагогика,

предметно-пространственная среда, детс-

кий сад.

Фадеева Наталья Ивановна

воспитатель

МДОУ «Газимуро-Заводский 

детский сад»

нию с обычной семейной обстано-

обстановкой среда ДОУ должна

быть интенсивно развивающей,

провоцирующей возникновение и

Развивающая среда создает

благоприятные условия для обуче-

ния ребенка в процессе его само-

стоятельной деятельности, воспиты-

посредником в личностно-развива-

ющем взаимодействии со взрос-

лыми и другими детьми. По сравне-

Лучший способ сделать детей хорошими –
это сделать их счастливыми!

Оскар Уайльд
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развитие познавательных интересов

ребенка, его волевых качеств, эмо-

ций и чувств.

Очень важно дать ребенку воз-

можность менять окружающее его

пространство, вновь и вновь сози-

дать в соответствии со своими вку-

сами и настроениями. Для этого в

проекте среды детского сада дол-

жна быть заложена такая возмож-

ность. В цветовом и объемно-про-

странственном построении интерь-

ера при сохранении общей смыс-

ловой целостности должны выделя-

ться определенные многофункцио-

нальные, легко трансформируе-

мые формы: менять «фоны» и пре-

образовывать обстановку до неуз-

наваемости («мягкая комната» по

желанию играющих может быть

преобразована в «театр», «киноте-

атр», «выставочный зал», «галерею»

и т.д.), давать возможность детям

достраивать детали интерьера, по-

лучая в результате обстановку эс-

тетического завершения в зависи-

мости от личных вкусов. В групповой

ячейке, особенно в ее семейной

части, в интерьере необходимо вы-

делять места, где могут размеща-

ться репродукции картин, фото-

графии, в том числе детей, их

братьев, сестер, родителей. В сос-

таве этой или других зон целесо-

образно предусмотреть место для

домашних цветов. Проект среды

учитывает создание условий для

формирования и развития полно-

ценного Я-образа.

Еще одна составляющая совре-

менного детского сада – исследо-

вание, право ребенка на ошибку,

на возможность все попробовать,

проверить. Так в обычном строите-

льстве из кубиков присутствует ис-

следование, поскольку ребенок

отображает свои представления об

объекте в виде объемной модели.

Исследование присутствует и в, ка-

залось бы, бессмысленной мани-

пуляции с водой и песком. Обилие

вопросов, которые ребенок задает

ежедневно старшим или ровес-

никам, – тоже важный момент в ис-

следовании. Хотя у детского вопро-

са есть и регуляторная функция,

когда ребенок, спрашивая, полу-

чает внимание.

Опытные воспитатели понимают,

что уклад детского сада связан не

столько с «режимными момента-

ми», сколько с подробностями ор-

ганизации детской самостояте-ль-

ности. Евгением Евгениевичем Шу-

лешко, Вячеславом Михайловичем

Букатовым, Александрой Петров-

ной Ершовой разработана ровес-

ническая педагогика, которая, на

мой взгляд, является педагогикой бу-

дущего, поскольку позволяет чело--

веку быть свободным в отношениях

с другими людьми, ибо понимает,

как действовать в неопределенной

ситуации, на что и кого опираться.

Ровесническое образование –

принцип организации образования

и соответствующие ему педагоги-

ческие практики, ключевым услови-

ем успешности обучения в которых

признаётся становление дружес-

кого сообщества обучающихся. Ро-

весничество – категория, требую-

щая признать исходным условием

то, что дети могут жить своей собст-

собственной жизнью: иметь свои

собственные игры и считалки, пе-

редаваемые от одного детского по-

коления другому, свои секретные
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палочку, забивать гвоздь, не думая

о том, что нарушает какой-то план

и что надо куда-то спешить, он мо-

жет себе это позволить. При этом

ребенок не может ничего не де-

лать. На практике почти не встре-

чаются ничего не делающие дети.

Взрослые заменяют свою заботу

о ребенке, свою любовь к ним – де-

вайсами. Вместо девайсов для раз-

вития намного эффективнее куби-

ки, особенно большие, чтобы ре-

бенок мог строить конструкции

своего роста. Во всем мире эта

простая идея востребована. На-

шим же детям даже из стульев и

столов строить не разрешают. При

этом во время игры, когда дети

преобразуют пространство само-

стоятельно, самоорганизуются,

происходит истинное развитие.

Одна африканская пословица гла-

сит: «Для того, чтобы воспитать од-

ного человека – нужна целая дерев-

ня». Где найти деревню в мегаполи-

се? А вот детский сад – хорошая

«деревня», то место, где заклады-

ваются нормальные, человеческие

отношения, чего не сможет сделать

ни один даже самый новомодный

гаджет.

Для того, чтобы изменить пред-

метно-развивающую среду, для на-

чала я сняла видео с детьми, как

они развиваются в групповой ком-

нате и на участке. Просматривая

ролики, ужаснулась тому, что детям

не с чем развиваться. Показала

видео родителям, провела практи-

ческий семинар по теме «Экспер-

тиза развивающих игр и игрушек», и

мы решились на эксперимент в на-

шей группе: убрали несколько ви-

дов игрушек из группы (куклы, ово-
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«клады», иметь общие интересы к

чтению, рукописным буквам и сло-

вам, математическим закономер-

ностям, к природе, таинственность

которой понятна детям – будь то

распускающийся цветок, бегущие

муравьи или выпавший из гнезда

маленький птенец. И невозможно

долго удерживать эту таинствен-

ность интереса вне непосредствен-

ного личного общения с другими,

вне детской общности.

Детей часто воспитывают как ин-

дивидуалистов, ориентированных

на достижения. Их балуют медаля-

ми, поздравляют, вручают призы за

всякие незначительные дела и по-

ступки. Дети вырастают социально-

ориентированными собственника-

ми, зачастую чрезмерно послуш-

ными.

Ровесническая педагогика – о

другом: быть готовыми к невзрач-

ным детским результатам, быть го-

товыми не учить, а налаживать ситу-

ации, когда их участникам хочется

доверять и друг другу, и своему

собственному опыту, в результате

чего происходит эффект доброво-

льного и обучения, и научения, и

тренировки.

Ровесническая педагогика – это

отношения равных перед неопре-

деленным будущим. Взрослые соз-

дают условия, в которых возника-

ющие противоречия между детьми

не доводятся до конфликта, а раз-

решаются в деле, потому что об-

щее дело важнее сиюминутных

капризов. Очень важна дружест-

венность, построенная на общнос-

ти интересов, а не социально-при-

емлемом поведении.

Ребенок может долго строгать
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щи-фрукты, 3 конструктора, столы)

и наполнили группу разными ко-

робками и игрушками-заместите-

лями (камни, веревочки, перья, лос-

кутки и т.п.). Эти предметы несут

большой опыт, поскольку являются

отличным универсальным строи-

тельным материалом. Одна из ос-

новных потребностей ребенка – с

помощью предметной среды со-

здавать мир на основе собствен-

ных представлений и действовать в

нем. Мы смастерили кубики из

обыкновенных коробок. Такие куби-

ки обладают необходимыми свой-

ствами для моделирования, они

многофункциональны. Считаю, что

здорово, когда объекты окружаю-

щей среды можно воспринимать

как материал для конструирования.

Наши кубики – это предметы, кото-

рые взрослые принесли детям для

игры.

Но кубики кубикам рознь. Как бы

это непривычно ни звучало, эти

предметы – прообраз свалки. Од-

нако они отлично развивают соци-

альные навыки детей: для того, что-

бы понять, что такое темница, ре-

бенок для себя должен ее по-

строить. Из блоков это сделать воз-

можно хоть в полный рост. Дети

превращают формальный струк-

турный объект в образ, начинают

ему приписывать то содержание,

которого у него нет. А не это ли са-

мое главное для развития вообра-

жения и творческой мысли? И такие

открытия возможны каждый день.

Где дети могут черпать опыт стро-

ительства, находясь в дошкольном

учреждении? Все, что надо для реа-

лизации идей ребенка, должно

быть под рукой. Он может это взять,

если умеет этим пользоваться: и

мамины нитки, если там нет иголок,

и бабушкины пуговицы, если он их

не глотает. Практически как взро-

слый, только не совсем. И, конечно,

надо давать ребенку возможность

оправданно рисковать. Взрослые

должны брать ответственность на

себя за это. Если ребенка все вре-

мя ограждать от всего, безопасно-

сти больше не становится, скорее,

наоборот.

Среда должна быть сложной, тог-

да она будет учить соблюдать безо-

пасность. Нужно находить такие

механизмы, при которых ребенок

сам себе поднимает эту планку,

находится в диалоге с препятстви-

ем, может усложнить или упростить

любую интенсивность, высоту, шат-

кость опоры, ширину или ужину ла-

за, количество людей, с которыми

выполняет задание.

Все успехи детей в овладении

разнообразными культурными на-

выками становятся реальными лич-

ными достижениями и фактом их

личной биографии только в контек-

сте общественного признания со

стороны других детей. Когда же це-

лые группы детей могут сказать о

себе, что они готовы справиться с

предложенными взрослым задача-

ми и реально с ними справляются,

то мы можем говорить о детской

общности, о самосознании ими

своей общности, о складываю-

щихся ровеснических отношениях.

Ровесники ощущают себя новым

поколением – новой общностью,

которой доступны все стороны жиз-

недеятельности людей, и в которой

расхождения между людьми не до-

водятся до конфликта.
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Развивающая среда 

в образовательной организации

Аннотация. Статья раскрывает значение

понятия «образовательная среда», его актуа-

льность, роль в процессе развития личности

школьника, знакомит с особенностями орга-

низации и содержательной основой предмет-

но-развивающей среды в образовательной ор-

ганизации.
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также психическое развитие зави-

сят от того, насколько средства, со-

содержание, методы обучения и

воспитания разрабатываются с уче-

том закономерностей возрастного

и индивидуального развития. Суще-

ствуют различные подходы к проб-

леме изучения влияния образовате-

Образовательная среда – это

пространство, в котором реализу-

ется взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса с

внешней средой, в результате чего

раскрываются индивидуальные чер-

ты личности учащихся.

Эффективность образования, а
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льной среды на личность ученика.

Ученые рассматривают образова-

тельную среду школы как прост-

ранство, предполагающее интег-

ративное взаимодействие участни-

ков образовательного процесса с

учетом психологических законо-

мерностей возрастного и индивиду-

Для создания развивающей сре-

ды в школе созданы условия, кото-

рые можно определить по направ-

лениям (рис.1):

1. Обучение: реализация образова-

тельных программ, учебных планов

с использованием различных мето-

дов, приемов, технологий обучения,

реализация национального проек-

та «Цифровая образовательная

среда», позволяющего участникам

образовательного процесса дос-

тупно работать в информацион-

ном пространстве. Учащиеся полу-

чают возможность заниматься на

различных образовательных онла-

йн-платформах: на «Учи.ру» пред-

ставлена система интерактивных

заданий по математике, русскому

языку, окружающему миру, англий-

скому языку, биологии, географии,

обществознанию.

Есть задания для подготовки к ВПР,

ЕГЭ, ГИА; дистанционный тренинг

Рис. 1.

для школьников «Я-класс» содержит

задания по разным предметам и

классам; Яндекс-учебник. Предла-

гает интерактивные задания по рус-

скому языку и математике для 1-5

классов; Лига изобретателей IMAKE

ального развития, формирования

интереса к окружающей жизни,

способности к самостоятельному

добыванию знаний и созданию ус-

ловий для развития возможностей,

способностей и умений детей.



Спецвыпуск  журнала «Педагогическое обозрение» №3 2021

ботает медицинский кабинет, од-

ной из задач которого является про-

ведение профилактических приви-

вок отдельных групп граждан по

эпидемическим показаниям, дают-

ся рекомендации по профилакти-

ке гриппа и ОРВИ. Реализуется се-

тевой проект ИВФ РАО «Разговор о

правильном питании» – програм-

ма, которая учит детей и взрослых

не только заботиться о своем здо-

ровье и правильно питаться, но и

предлагает большие возможности

для развития метапредметных и

личностных навыков ребенка. Еже-

годно на базе школы работает лет-

ний оздоровительный лагерь.

3. Восстановление: кабинет психо-

лога, в котором проводятся коррек-

ционно-развивающие занятия, тре-

нинги по укреплению психического

здоровья и адаптации учащихся,

мероприятия по профилактике суи-

цидального поведения и употреб-

ления ПАВ.

4. Формирование художественно-

эстетического вкуса осуществляет-

ся через организацию и проведе-

ние праздников, конкурсов, музы-

кальных и тематических вечеров,

работу школьного кукольного теат-

ра «Улыбнись миру».

5. «Учимся жить в коллективе». Реа-

лизация данного направления осу-

ществляется через ученическое са-

моуправление, Совет старшеклас-

сников, Службу примирения.

6. Развитие: система дополнитель-

ного образования, которая включа-

ет в себя реализацию программ

«Инфознайка», «Робототехника»,

«Музееведение», «Шахматы», «Худо-

жественный труд», «Микромир», «За-

байкаловедение», школьные объе-

динения НОУ «Перспектива», «Юн-
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– это сообщество юных инженеров

и ученых, проживающих в регионах

(сопровождение компании «Нори-

льский никель»); Яндекс-репетитор –

сервис с тренировочными матери-

алами по подготовке к ГИА и ЕГЭ;

СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ;

Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов, Всероссий-

ская олимпиада школьников, «Билет

в будущее» - проект по ранней про-

фессиональной ориентации уча-

щихся 6-11-х классов, который с

2019 года реализуется по всей Рос-

сии, его методика основана на на-

выке свободного выбора: проект не

отвечает на вопрос «Кем быть?», а

дает школьнику возможность лучше

понять себя и определиться со сво-

ими интересами.

Функционирует школьный инфо-

рмационно-библиотечный центр, в

котором определились обособ-

ленные зоны: презентационная (вы-

ставки книг, экспозиции), абоне-

мент (открытый доступ книг для всех

групп читателей), читальный зал сов-

мещен с АРМ библиотекаря и

удобным местом для чтения как

традиционного, так и на электрон-

ных носителях, в т.ч собственных, ос-

нащен медиакомплексом, что по-

зволяет проводить различные вне-

классные мероприятия, компью-

терная зона с 3-я компьютерами,

полученными в рамках программы

ГПРО и 5-ю планшетами, подклю-

ченными к высокоскоростному Ин-

тернету.

2. Укрепление здоровья: имеются 2

спортивных зала, оснащенных обо-

рудованием и инвентарем по всем

разделам учебной программы по

физической культуре, спортивная

площадка на открытом воздухе. Ра-
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армия».

7. В блоке «Воспитание» реализует-

ся программа воспитания школы

через проведение мероприятий и

социальное партнерство с район-

ным домом культуры, детско-юно-

шеской спортивной школой, крае-

ведческим музеем, Центральной

районной библиотекой, компанией

«Норильский никель», которая орга-

низовала для учащихся района

программу интенсивного обучения

«Школа городских компетенций»,

благодаря чему учащиеся школы

овладевают навыками социального

проектирования и участвуют в кон-

курсе изобретателей «I MAKE».

Правильно организованная раз-

вивающая школьная среда позво-

ляет каждому ребенку найти заня-

тие по душе, поверить в свои силы и

способности, научиться взаимодей-

ствовать со сверстниками, пони-

мать и оценивать их чувства, пос-

тупки, а именно это лежит в основе

развивающего обучения. Целенап-

равленность организации предмет-

но-развивающей среды в образо-

вательной организации способст-

вует гармоничному развитию и вос-

питанию ребенка.

Источник:

1. Материалы сайта МОУ Газиму-

ро-Заводская СОШ. – Режим дос-

тупа: shs_gazz.gazz.zabedu.ru

Организационно-управленческие основы 

институционализации социального 

воспитания в России

Аннотация. Организационно-управленческие

основы институционализации социального вос-

питания в образовании детерминируются с со-

временным состоянием общества, характери-

зуются изменениями его традиций, ценностей

системы индивида. Развитие новых техноло-

гий и методов в управленческой деятельности

на основе цифровизации влияют на струк-

турные изменения во всех сферах жизнедея-

тельности человека, способствуют переос-

мыслению социальной реальности, оказывают

влияние на развитие и институционализацию

социального воспитания.
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программно-проектного подхода,

как одного из приоритетных инно-

вационных направлений деятель-

ности, определяющего в целом

стратегию развития России отра-

жена в ряде нормативно-правовых

документов подписанных Президен-

том РФ и Правительством Российс-

кой Федерации. Ключевыми являют-

ся национальные проекты по 12 на-

правлениям стратегии развития. Эти

проекты направлены достижения

нового качества жизни для всех по-

колений при динамическом разви-

тии 10 федеральных проектов, сре-

ди которых выделено формирова-

ние новой системы воспитания гра-

ждан с учетом культурных, нацио-

нальных и исторических традиций

как приоритетного направления.

Динамичное развитие современ-

ного общества, расширение ком-

муникационного поля, технические

инновации выступают основанием

трансформации традиционных со-

циальных институтов, ставя адапта-

ционные задачи нынешнему моло-

дому поколению. В обозначенных

условиях возникают трудности объ-

ективного и субъективного характе-

ра, связанные с необходимостью

формирования и развития таких

личностных новообразований, кото-

рые позволят максимально эф-

фективно отвечать на вызовы совре-

менной социальной ситуации.

Современные изменения пара-

дигм образования как сложной са-

моорганизующейся системы, взаи-

модействующей с другими социа-

льными системами, побуждает

профессиональное педагогичес-

кое сообщество разрабатывать тех-

нологии, методы, направленные на
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Современные изменения пара-

дигм образования как сложной са-

моорганизующейся системы, взаи-

модействующей с другими социа-

льными системами, побуждает

профессиональное педагогичес-

кое сообщество разрабатывать не

только технологии активизирующей

педагогический ресурс, человека

как субъекта жизнедеятельности, но

и осуществлять поиск конструктов

и систем позволяющих личности

адекватно проявлять свою компе-

тентность, успешность, умения, на-

выки и способности в конкурентной

среде профессиональной деяте-

льности. Одним из таких конструк-

тов является понимание этой успе-

шности через обращенность к про-

ектной технологии, обладающей

значительным потенциалом в разви-

тии личности.

Необходимость применения

разование, профессиональное образование,

социальное образование, волонтерство, цен-

ности, проект.
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активизацию педагогических ре-

сурсов современного молодого

специалиста, где немаловажную

роль играет процесс социального

воспитания подрастающего поко-

ления. Необходимость выявления

тенденций исследуемого процес-

са обусловлена социально-эконо-

мическими и культурными услови-

ями России и ведущей ролью об-

разования в инновационном разви-

тии общества.

Формирование личностно-про-

фессиональных ценностей у сту-

дентов осуществляется в эпоху

цифровизации и реализовываются

через применение образовательно

значимых цифровых технологий.

Интенсивность развития информа-

ционно-коммуникативных техноло-

гий в последние годы способство-

вало созданию «киберпространст-

ва» со своим языком, социальными

стандартами и нормами, которые

зачастую не совпадают с реальной

действительностью – как результат

смещение ценностных установок.

Об этой проблеме уже писал Энди

Уорхолл отмечая все большую «ма-

ниакльность» у молодого поколения

в «пяти минутах славы» [2, С. 83] за

счет различных социальных сетей

(Tik-Tok, Vk, Insta и т.д.). Идеологи-

ческие посылы массовой культуры

являются результатом социально-

экономических преобразований

российского общества и полити-

ческой жизни, ориентация на мате-

риальную составляющую бытия че-

ловека. Вследствие чего наблюда-

ется кризис гуманитарных, гума-

нистических, духовно-нравственных

оснований и целей образования.

По словам Г.Ю. Пешковой и А.Ю.

Самариной построение цивилизо-

ванного социума невозможно без

подготовки высококвалифициро-

ванных кадров, так как кадровый по-

тенциал, который обладает необ-

ходимыми компетенциями, смо-

жет быстро реагировать на изме-

нения, которые протекают в об-

ществе [9, С. 22]. Мотивация моло-

дых людей на овладение конструк-

тивными стратегиями преодоления

трудных жизненных ситуаций поз-

волит им более комфортно чувст-

вовать себя в условиях современ-

ной действительности и максима-

льно продуктивно реализовывать

свои способности на благо об-

щества.

Модернизация системы образо-

вания зависит от организационных и

управленческих аспектов, влияю-

щих на вопросы институционали-

зации социального воспитания в

современной России. Одним из

немаловажных факторов выступа-

ют: формирование личностно-про-

фессиональных ценностей студен-

та/абитуриента/школьника; патри-

отическое воспитание; осознание

подрастающего поколения своей

принадлежности к той или иной со-

циальной группе [8, С. 79]; приведе-

ние образовательных программ в

соответствие с нуждами цифровой

экономики; формирование инфо-

рмационно-образовательной сре-

ды отвечающей требованиям на-

правленных на организацию дис-

танционного формата работы [9,

С. 23] и многое другое.

Существующая тенденция транс-

формации сферы образования,

социального образования и про-

фессионального образования обу-

славливают необходимость инсти-

туционализации социального вос-
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мами, принятыми в социуме. Утвер-

ждение личной ответственности по-

зволит молодому поколению «взять

ответственность за свою жизнь в

собственные руки» и не перекла-

дывать ее на родителей, государ-

ство, общество и т.д. Понимание от-

ветственности в решении и активи-

зации жизненных позиций возмож-

но через волонтерскую деятельно-

сть. Таким образом, процесс инс-

титуционализации социального вос-

питания позволит российскому об-

ществу перейти на новую ступень

своего развития.

Смысл и назначение образова-

ния и социального образования за-

ключается в подборе личной обра-

зовательной программы, ориенти-

рованной на конкретного обуча-

ющегося, находящегося в конкрет-

ном сообществе, которое практи-

чески разрабатывает систему но-

вых наук и практик или воспроиз-

водство традиций и тем самым с

большой степенью вероятности

обеспечивает перспективность об-

разования [12].

Осмысление теоретических ос-

нований персонализации социаль-

ного образования позволяет сде-

лать вывод о том, что необходимо

предоставлять обучающемуся вы-

бор разных образовательных воз-

можностей и организации им ин-

дивидуального направления своего

образования и способа его полу-

чения.

В настоящий момент профес-

сиональное социальное образова-

ние является одним из важнейших

факторов, определяющих прогрес-

сивное поступательное развитие

общества. Обеспечивая процессы
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питания в России. Согласно П.Ф.

Лесгафту гармоничное и всесто-

ронне развитие человека как лич-

ности возможно только при нераз-

рывной связи духовного и физичес-

кого, в связи с этим необходимо

раскрывать вопросы, связанные с

социальным воспитанием [1, С. 40].

Российское общество, пройдя

этап 90-х гг. XX века столкнулось с

необходимостью осмысления таких

значимых концептов, как «воспита-

ние» и «социализация молодёжи»,

где адаптивная функция социали-

зации коррелируется возможностя-

ми педагогического воздействия и

содействия. Организация педагоги-

ческого общения направлено на

объект (студент/школьник) через ди-

алог, общение, разъяснение и т.д. и

включает в себя социально-полез-

ную деятельность. Процесс инсти-

туционализации социального вос-

питания базируется на педагоги-

ческих возможностях волонтерской

деятельности. Волонтерство как ме-

ханизм социального воспитания по-

зволит оформить смыслообразую-

щую основу профессиональной

деятельности (включая в себя зна-

ния о профессии и её значимости

для социума, овладение профес-

сиональными компетенциями не-

обходимыми для жизни в общест-

ве).

Волонтерская деятельность под-

разумевает под собой сформи-

рованность комплекса компетен-

ций, которые обуславливаются раз-

витыми лидерскими качествами.

Важная роль отводится воспитанию

личной ответственности, предусмат-

ривающей выстраивание страте-

гии поведения в соответствии с нор-
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подготовки квалифицированных ка-

дров, система профессионально-

го социального образования фор-

мирует условия для развития совре-

менного общества, его постепен-

ной и эффективной трансформа-

ции, улучшения уровня и качества

жизни населения, постоянного под-

держания и бесконфликтного рас-

пространения научно-технического

прогресса [7; С. 72].

Согласно М. Кастельсу, опреде-

ляющим фактором развития сов-

ременного общества является фор-

мирование глобальной сети (Брюг-

ге-Копенгагенский процесс, Турин-

ский процесс и Болонский про-

цесс).

По мнению В.И. Блинова и Г.Л. Ту-

льчинского происходит «разгерми-

тизация» образовательного про-

цесса и выход за пределы аудито-

рий. Об этом свидетельствует наб-

равшее обороты on-line образова-

ние:

- MOOC – Massive open on-line cour-

ses – международная форма дис-

танционного образования с откры-

тым доступом в Интернете.

- Проект Coursera в настоящее вре-

мя предлагает порядка 2 тысяч кур-

сов по 160 специализациям для 25

млн. пользователей Интернета.

- С 2009 г. доступен сайт Academic

Earth, на котором размещены ви-

деолекции профессоров МТИ, Бер-

кли, Гарварда, Принстона, Стэн-

форда, Йеля по экономике, поли-

тологии, истории, философии, ли-

тературе, психологии, теологии и

др.

Процесс институционализации

социального воспитания обуслов-

лен необходимостью применения

программно-проектного подхода

как одного из приоритетных инно-

вационных направлений деятельно-

сти, определяющего в целом стра-

тегию развития России отражена в

ряде нормативно-правовых доку-

ментов, подписанных Президентом

РФ и Правительством Российской

Федерации.

В сложившихся социально-куль-

турных, образовательных, правовых

и экономических условиях возни-

кает необходимость в создании

проектов, направленных на дости-

жения нового качества жизни для

всех поколений при динамическом

развитии социума. В рамках МАОУ

«Физико-математическая школа

№56» г. Улан-Удэ проводятся меро-

приятия, направленные на реали-

зацию масштабных проектов в

сфере добровольчества и социа-

льного проектирования.

Концепция проекта «Серпантин-

56. Тропы России» заключается в

формировании активной граждан-

ской позиции и воспитание патри-

отических чувств у молодежи. Ак-

тивное обсуждение теоретических,

правовых, прикладных аспектов об-

ращено на создание националь-

ных троп в Российской Федерации.

Педагогическая значимость проек-

та определяется задачами феде-

рального проекта «Патриотическое

воспитание граждан Российской

Федерации». Создание условий для

межпоколенческого взаимодейст-

вия граждан позволит обеспечить

преемственность поколений.

В рамках проекта планируется

проведение I Межрегионального

слета волонтерских организаций, в

результате которого планируется

создание Волонтерского корпуса

для строительства и поддержания
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7. Ойдопова, А.М. Феномен социа-

льного образования: сущность и

факторы актуализации (социаль-

но-философский анализ): дис. …

канд.фил.наук: 09.00.11 / А.М. Ой-

допова. – Чита, 2019. – 146 с.

8. Осколова, Т.Л. Формирование

национальной идентичности сту-

дентов в поликультурном обществе:

дис. … канд.пед.наук: 13.00.01 / Т.Л.

Осколова. – Тюмень, 2017. – 218 с.
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ИКТ-компетентности студентов пе-

дагогического колледжа с учётом

междисциплинарной интеграции в

условиях цифровизации образова-

ния: дис. … канд.пед.наук: 13.00.01 /
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дорожно-тропиночной сети. Это во-

зможность по формированию ли-

дерских качеств молодых людей,

формирование навыков написания

и защит социальных проектов и

грантов, получение профессиона-

льных компетенций и мн. др.

Глобальность процессов, проис-

ходящих в мировом сообществе,

гигантский рост проникающих и са-

мовозобновляющихся информаци-

онных потоков еще явственнее обо-

значили фундаментальную зависи-

мость цивилизации от тех способ-

ностей и качеств личности, которые

закладываются в образовании. Ана-

лиз вопросов, связанных с институ-

ционализацией социального воспи-

тания, позволил выделить факторы,

которые все более очевидно опре-

деляют как общий стратегический

потенциал общества, так и перспе-

ктивы его дальнейшего развития. На-

чавшаяся эра информационных и

коммуникационных технологий при-

внесла дополнительные драмати-

ческие изменения в сферу про-

изводства и деловой активности лю-

дей.
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