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Аннотация: В   XXI веке экономика РФ находится в особом 

положении, когда необходимо комплексно анализировать 

макроэкономические показатели страны, чтобы достичь 

поставленных целей и решить возникающие проблемы. Именно 

поэтому важно, прежде всего, системно изучать макроэкономические 

показатели, показатели внешней торговли, социальные индикаторы и 

т.п. В данной статье сделан макро- и политэкономический   обзор 

развития России в последние годы. 

Ключевые слова: экономика России, макроэкономические 

показатели, внешнеэкономическая деятельность, развитие 

экономики, майские указы президента. 

Abstract: In the 21st century, the Russian economy is in a special 

position when it is necessary to comprehensively analyze the country's 

macroeconomic indicators in order to achieve the goals set and solve the 

emerging problems. That is why it is important, first of all, to 

systematically study macroeconomic indicators, indicators of foreign 

trade, social indicators, etc. This article provides a macro- and political-

economic review of Russia's development in recent years. 

Keywords: Russian economy, macroeconomic indicators, foreign 

economic activity, economic development, May presidential decrees. 
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Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что в 

новом веке перед регионами страны возникают новые экономические 

задачи, среди которых можно выделить «переспециализацию» новых 

приграничных районов, создание новых рабочих мест, развитие 

экспортных и импортозамещающих производств и др. Однако 

помимо появляющихся направлений деятельности субъектов, 

существуют и традиционные задачи. Так, например, включение 

российских регионов в систему международного разделения труда, 

формирование и развитие территориально-производственных 

комплексов и промышленных узлов, модернизация имеющейся 

инфраструктуры, оздоровление экологической обстановки, 

преодоление депрессивного состояния агропромышленных 

регионови др. Решение вышеуказанных задач должно 

осуществляться с увязкой с решением общих экономических 

проблем России. К их числу можно отнести инфляцию, санкции со 

стороны Запада, сокращение численности населения, сокращение 

экспорта и импорта и т.д. именно поэтому необходимо регулярно 

анализировать важнейшие макроэкономические показатели России. 

Отразим в таблице 1 основные социально-экономические показатели 

России на конец года за 2013-2017 гг. 

Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели 

РФ [3,32] 
 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Темп роста 

(снижения)

, % 

Численность 

населения (на 

конец года), 

млн. человек 

143,7 146,3 146,5 146,8 146,9 102,2 

Естественный 

прирост, убыль 

(-) населения, 

тыс. человек 

24,0 30,4 32,1 -2,3 -135,8 - 

Миграционный 

прирост 

населения, тыс. 

295,8 280,3 245,4 261,9 211,9 71,6 
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человек 

Среднегодовая 

численность 

занятых, тыс. 

человек 

67901 67813 72425 72065 71746 105,7 

Численность 

безработных, 

тыс. человек 

4137 3889 4264 4243 3967 95,9 

Численность 

пенсионеров, 

тыс. человек 

41019 41456 42729 43177 43504 106,1 

Среднемесячна

я  номинальная  

начисленная 

заработная 

плата  

работников 

организаций, 

руб. 

29792 32495 34030 36709 39144 131,4 

Средний 

размер  

назначенных 

пенсий, руб. 

9918 10786 11986 12391 13304 134,1 

Валовой 

внутренний 

продукт:          

     всего, млрд. 

руб. 

     на душу 

населения, руб.   

 

 

71017 

 

49486

6 

 

 

79200 

 

54212

7 

 

 

83387 

 

56956

1 

 

 

86149 

 

58734

5 

 

 

92037 

 

62677

5 

 

129,6 

 

126,7 
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Как мы видим, с 2014 года численность населения страны 

имеет тенденцию к росту. В 2017 году увеличение составило 2,2% по 

сравнению с 2013 годом. К сожалению, рост вызван в основном за 

счет миграционного прироста, который, кстати, имеет тенденцию к 

снижению (на 28,4% за аналогичный период). Негативной же 

тенденцией является естественная убыль населения. Также 

наблюдается снижение числа занятых. Так в 2017 году по сравнению 

с 2013 годом среднегодовая численность занятых увеличилась на 

5,7%. Однако если сравнивать с 2015 годом, то сокращение 

составило 0,9%. Численность безработных за период 2013-2017 гг. 

снизилась на 4,1%, хотя до 2015 года наблюдалась устойчивая 

тенденция к росту. Негативной тенденцией является старение 

населения РФ. Так численность пенсионеров за период 2013-2017 гг. 

увеличилась на 6,1%. Что касается доходов населения, то по данным 

за указанный период среднемесячная номинальная заработная плата 

работников увеличилась на 31,4%, размер начисленных пенсий 

вырос на 34,1%. По данным Росстата увеличился и валовый 

внутренний продукт (всего - на 29,6%, на душу населения - 26,7%).  

Наибольшее внимание нужно уделять анализу показателей 

внешнеэкономической деятельности страны. В связи с санкциями 

положение Российской Федерации значительно изменилось, 

сместились направления деятельности, поменялись страны-

партнеры. Значительно изменились и экономические показатели 

России. В таблице 2 отражены основные показатели РФ, непременно 

связанные с ВЭД. 

Таблица 2 - Важнейшие показатели внешнеэкономической 

деятельности РФ за 2014-2017[3, 194-482] 
 

2014 2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Прямые 

иностранные 

инвестиции в 

экономику России, 

млн. долл. США 

+69219 +22031 +6853 +32539 47,0 

Прямые 

иностранные 

+86507 +57082 +22085 +22314 25,8 
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инвестиции из 

России, млн. долл. 

США 

Внешний долг РФ, 

млрд. долл. США 
728,9 599,9 518,5 511,7 70,2 

Динамика руб. / 

долл. США 
56,26 72,88 60,66 57,60 102,4 

Динамика руб. / 

евро 
68,34 79,70 63,81 68,87 100,8 

Внешнеторговый 

оборот, млрд. долл. 

США 

804,7 534,4 473,4 591,0 73,4 

Экспорт 496,8 341,4 281,9 353,0 71,1 

Импорт  307,9 193,0 191,6 238,0 77,3 

Как видно из таблицы 2 внешнеэкономическая деятельность 

Российской Федерации переживает не лучший период своего 

развития. Так, все перечисленные показатели имеют тенденцию 

сокращения. Из-за введѐнных западными странами санкций прямые 

иностранные инвестиции, как в экономику России, так и наоборот 

сократились по сравнению с 2014 годом на 53% и 74,2% 

соответственно. Внешнеторговый оборот РФ снизился на 26,6%, что 

связано с сокращением импорта на 22,7% и экспорта на 28,9%. 

Однако в 2017 году ситуация по вышеперечисленным показателям 

изменилась, и инвестиции, экспорт и импорт набирают новые 

обороты. Основным деловым партнером России является Китай. 

Негативной тенденцией является  высокий курс иностранной валюты 

по отношению к рублю. С одной стороны в 2017 году курсы 

превышали показатели 2014 года на 2,4% по отношению к долл. И на 

0,8% по отношению к евро. С другой же стороны, по сравнению с 

2015 годом они пошли на спад. Стоит сказать пару слов о внешнем 

долге РФ. В связи с тем, что правительство России понимает, что 

слишком высокий показатель внешнего долга связывает различными 

обязательствами с иностранными государствами, власти нашего 
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государства активно проводят политику по сокращению внешней 

задолженности, и это вполне успешно. В 2017 году по сравнению с 

2014 годом снижение составило 28,8%. Важной проблемой остается 

снижение бизнес-активности, в особенности субъектов малого и 

среднего размера   [5] [6]. 

В настоящее время правительством РФ издано множество 

различных нормативно-правовых актов, направленных на 

преодоление кризисных явлений в стране. Так, например, проблема 

импортозамещения нашла отражение в ряде положений, 

содержащихся в 7 указах Президента РФ [1] и около 200 

федеральных законов, которые регулируют вопросы национальной 

безопасности. Для поддержания курса рубля ЦБ постоянно 

регулирует вопрос о покупке/продаже иностранной валюты. Стоит 

отметить, что план мероприятий страны находит свое отражение и в 

майских указах президента. Так в 2018 году майский указ содержит 

следующие национальные цели и стратегические задачи развития 

Российской Федерации на период до 2024 года: устойчивый 

естественный рост численности населения Российской Федерации; 

рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции; снижение уровня бедности в 

два раза; ускорение внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере;вхождение России в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше 

мировых при сохранении макроэкономической стабильности на 

уровне не выше 4%; создание в базовых отраслях экономики 

высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами; улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, а также модернизация системы 

поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства; сокращение административных процедур и 

барьеров в сфере международной торговли и др.  

Таким образом, рассмотренные параметры в статье дают 

общую макрохарактеристику экономики России, однако ее анализ 

важен для понимания определенного положения государства. 

Существуют и другие проблемы, которые необходимо решать, 

связанные со структурными и институциональными условиями. 

Российская Федерация осуществляет ряд мероприятий по 

улучшению состояния, и чтобы оказать положительное влияние, их 

выполнения должно быть последовательным и адаптивным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

КОЛЛЕДЖА (из опыта работы педагога-психолога) 

FORMATION OF COMMUNICATIVE TOLERANCE IN THE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF COLLEGE 

(from the experience of the psychologist) 

 

Аннотация: В статье показаны результаты изучения 

коммуникативной толерантности у обучающихся и педагогов 

колледжа, предложена модель коррекционно-развивающей 

программы по формированию коммуникативной толерантности в 

образовательной среде.  

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, 

диагностика толерантности, интолерантные установки личности, 

формирование коммуникативной толерантности, коррекционно-

развивающая программа. 

Abstract: The article shows the results of the study of 

communicative tolerance among students and teachers of the college; a 

model of a correctional development program for the formation of 

communicative tolerance in the educational environment is proposed. 

Key words: communicative tolerance, diagnosis of tolerance, 

intolerant attitudes of personality, the formation of communicative 

tolerance, correctional and developmental program. 

 

Профессиональноеобразованиенасегодняшнийденьпризванооб

еспечиватьрыноктрудаквалифицированнымиспециалистами, 

конкурентоспособнымивусловияхвозрастаниятемповразвитиявсехсф

ержизнедеятельностиобщества, способствовать формированию 

культуры отношений посредством развития личностной 

толерантности.  

Толерантность в контексте профессионального 

взаимодействия педагога, психолога и обучаемых определяет 

возможности личностного саморазвития субъектов учебного 

процесса, активное усвоение различных способов познавательной 

mailto:natasha_ahinko@mail.ru
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деятельности, открытость новым образовательным возможностям [2: 

с. 3].  

Взаимодействие педагога и обучающегося в образовательной 

среде колледжа происходит в процессе общения. Многие 

отечественные исследователи (В.В. Бойко, Л.И. Уманский, О.В. 

Скрябина и пр.) рассматривая проблему связи толерантности и 

общения отмечают, что толерантность является внутренней основой 

коммуникации, еѐ регулятивным механизмом, объективным 

отражением взаимоотношений субъектов. Толерантность, 

проявляемую индивидом в процессе общения с окружающими 

людьми, исследователи называют коммуникативной толерантностью 

[2: с. 7]. 

По мнению В.В. Бойко, коммуникативная толерантность – это 

характеристика отношения личности к людям, показывающая 

степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее 

мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по 

взаимодействию. Автор выделяет следующие виды 

коммуникативной толерантности: 

ситуативная коммуникативная толерантность: она 

проявляется в отношениях данной личности к конкретному человеку; 

типологическая коммуникативная толерантность: 

проявляется в отношении определенного типа личности или 

определенной группы людей (представителей определенной расы, 

национальности, социального слоя); 

профессиональная коммуникативная толерантность: 

проявляется в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (терпимость врача к капризам больных, у работников 

сферы обслуживания – к клиентам и т. д.); 

общая коммуникативная толерантность: это тенденция 

отношения к людям в целом, обусловленная свойствами характера, 

нравственными принципами, уровнем психического здоровья [1]. 

Формирование коммуникативной толерантности как 

личностного качества обучающихся в рамках их профессиональной 

подготовки вызывает наш интерес, что обусловлено ростом 

социальных ожиданий по отношению к образовательным 

учреждениям и необходимостью подготовки молодѐжи с 

толерантным сознанием.  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей 

коммуникативной толерантности у обучающихся и педагогов 

колледжа. В психологическом исследовании приняли участие 
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обучающиеся второго курса (20 человек), специальности 

36.02.01.Ветеринария и педагоги (20 человек) Многопрофильного 

колледжа ФГБОУ ВО Орловского ГАУ. Для изучения особенностей 

коммуникативной толерантности мы использовали методику В.В. 

Бойко «Диагностика коммуникативной толерантности»[1]. 

Результаты исследования показывают, что только 20 % 

обучающихся и 35 % педагогов проявляют толерантность в общении, 

при этом большинство студентов называют такие поведенческие 

признаки толерантности как терпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми (45 %), 

принятие и понимание индивидуальности другого человека (25 %), а 

большее количество педагогов – терпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми (45 %), 

умение приспосабливаться к характеру и привычкам других (25 %), 

не использование себя в качестве эталона при оценке других (25 %). 

75 % студентов и 55 % преподавателей испытывают трудности 

в самоконтроле и принятии людей и обстоятельств такими какими 

они есть на самом деле. В данном случае, большинство студентов 

указывают на следующие поведенческие признаки интолерантности: 

использование себя в качестве эталона при оценке других людей 

(60 %), категоричность или консерватизм в оценке других (60 %), 

неумение скрывать и сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнѐров (60 %) 

стремление переделать, перевоспитать партнѐров (60 %), стремление 

подогнать партнѐра под себя, сделать его «удобным» (60 %), а 

большинство педагогов – категоричность или консерватизм в оценке 

других (60 %), неприятие и непонимание индивидуальности другого 

человека (55 %), стремление подогнать партнѐра под себя, сделать 

его «удобным» (55 %), неумение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными 

качествами партнѐра (50 %). 

5 % студентов и 10 % педагогов демонстрируют тенденцию к 

полной коммуникативной не толерантности. Интересно, что 

абсолютно не толерантными себя считают большинство 

обучающихся последующим поведенческим признакам: стремление 

подогнать под себя партнѐра, сделать его «удобным» (20 %), 

неумение прощать ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причинѐнные вам неприятности (15 %) Педагоги называют 

следующие признаки: стремление переделать, перевоспитать 
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партнѐра (15 %), неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причинѐнные вас неприятности (10 %). 

Среди преподавателей и обучающихся колледжа не выявлены 

лица с абсолютно толерантным установкам, что говорит о их 

честности в процессе тестирования. Тем не менее, преподаватели 

(10 %) и обучающиеся колледжа (5 %) указывают на один и тот же 

поведенческий признак, который проявляется в позиции абсолютной 

коммуникативной толерантности – терпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми. 

Студенты (5 %) называют ещѐ один признак – это умение 

приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о 

преобладании показателя интолерантных личностных установок у 

педагогов и обучающихся колледжа, что проявляется в нарушении 

контроля своих эмоций, не умении принимать людей и 

обстоятельства такими какие они есть на самом деле, что безусловно 

отражается на качестве процесса общения и общей 

профессиональной подготовке студентов колледжа. 

Эффективность процесса формирования коммуникативной 

толерантности у субъектов образовательного процесса в условиях 

колледжа, на наш взгляд, обеспечивается комплексом психолого-

педагогических условий: создание толерантной образовательно-

воспитательной среды; обогащение содержания учебных дисциплин 

с позиций формирования коммуникативной толерантности; 

использование технологий обучения, адекватных формируемому 

конструкту; программно-методическое обеспечение процесса 

формирования коммуникативной толерантности у субъектов 

образовательного процесса; развивающееся взаимодействие 

субъектов образовательного процесса на всех этапах обучения в 

колледже (с соблюдением принципа толерантности).  

С целью профилактики интолерантнтных установок личности 

и формирования коммуникативной толерантности субъектов 

образовательного процесса нами была разработана коррекционно-

развивающая программа «Воспитание коммуникативной 

толерантности – путь к эффективному общению». 

Направленность программы: формирование социальной 

компетентности – коммуникативной толерантности, создание 

условий для развития коммуникативной толерантности как 

личностного качества субъектов образовательного процесса и 

средства общения в образовательной среде колледжа.  
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Направление воздействия: выявление ресурсов, личностных 

смыслов, факторов развития, позитивных социальных и личностных 

установок субъектов образовательного процесса. 

Методы и подходы еѐ реализации: работа с личностью и 

социальным окружением: активное вовлечение субъектов 

образовательного процесса в процесс саморазвития, создание 

условий для реализации эффективного общения и 

смыслообразующей деятельности. 

Субъекты: педагог-психолог, социальный педагог, педагоги, 

администрация, внешние специалисты (психологи и пр.). 

Объекты: обучающиеся подростки, родители, педагоги. 

Нормативно-правовая база: Декларация прав ребенка; 

Декларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года; 

Конституция Российской Федерации; Декларация и программа 

действий в области культуры мира 1999 г.; Декларация принципов 

терпимости; Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Устав ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет» №109-у от 28 июля 2015 

г. 

Индикаторы риска: интолерантные установки личности, 

проявляющиеся в процессе общения (по видам коммуникативной 

толерантности: ситуативная, типологическая, профессиональная, 

общая). 

Уровни коррекционно-развивающей работы: первичный 

(групповая работа психолога с обучающимися и педагогами по 

запросу классных руководителей, администрации), вторичный 

(групповая и индивидуальная комплексная (психолог, педагоги и др.) 

работа с субъектами образовательного процесса из «интолерантной 

группы»), третичный (индивидуальная комплексная работа 

специалистов с педагогами и студентами из «интолерантной 

группы»). 

Мониторинг рисков и ресурсов: психодиагностические 

методики (П.В. Степанов «Диагностика уровня сформированности 

толерантности» и др.). 

Направления, формы и методы работы: групповая работа 

(беседа, мини-лекция, диспут, дискуссия, анкетирование, 

тестирование, социально-психологические тренинги, буклеты, 

интерактивные и развивающие программы развития и пр.); 

индивидуальная работа (беседа, консультирование, тестирование, 
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упражнения, организация процесса общения и смыслообразующей 

деятельности, коррекционно-развивающие программы, 

направленные на развитие индикаторов риска и их коррекцию, на 

развитие личностных ресурсов, рефлексивные чтения и просмотры, 

психологические рекомендации и пр.);работа с социумом: семьей и 

группой сверстников (лекции и беседы, сетевые встречи, телефон 

доверия, семейные чтения (брошюры, буклеты и пр.), программы 

совместных мероприятий (педагоги, волонтеры и пр.), 

педагогическим коллективом (лекции, тренинги, семинары, 

психолого-педагогические рекомендации, программы, работающие 

на развитие профилактической среды и пр.). 

Ожидаемые результаты: определить субъектов 

образовательного процесса, нуждающихся в помощи; создать 

систему психолого-педагогической поддержки в образовательном 

пространстве колледжа (команда специалистов); создать систему 

межведомственного взаимодействия; разработать и реализовать 

профилактические и коррекционно-развивающие программы для 

работы с педагогами, обучающимся и с их окружением; 

сформировать толерантное установки личности; повысить общий 

уровень коммуникативной толерантности у субъектов 

образовательного процесса. 

Таким образом, результаты мониторинга коммуникативной 

толерантности в образовательной среде колледжа позволили нам 

говорить о необходимости проведения коррекционно-развивающей 

работы в данном направлении, а реализация разработанной 

программы «Воспитание коммуникативной толерантности – путь к 

эффективному общению» будет способствовать формированию 

коммуникативной толерантности как личностного качества всех 

субъектов образовательного процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 
STUDYING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF 

ADOLESCENT UNDER THE CONDITIONS OF THE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE COLLEGE 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема социально-

психологической адаптации в условиях образовательной среды 

колледжа, приводятся результаты исследования социально-

психологической адаптации первокурсников. 

Ключевые слова: подросток, социально-психологическая 

адаптация, социально-психологическая дезадаптация, критерии 

социально-психологической адаптивности личности, условия 

образовательной среды колледжа. 
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Abstract: The article deals with the problem of socio-psychological 

adaptation in the educational environment of the College, the results of the 

study of socio-psychological adaptation of freshmen. 

Key words: teenager, socio-psychological adaptation, socio-

psychological maladaptation, the criteria of socio-psychological 

adaptability of the individual, the conditions of the educational 

environment of the college. 

 

Подросток, недавно поступивший в колледж, всѐ ещѐ 

проходит стадию формирования и в физиологическом плане, и в 

психическом. То есть по-прежнему проходит стадию переходного 

возраста, процесса становления, роста. Попав в новые для него 

условия образовательной среды колледжа, обучающийся первого 

курса проходит период социально-психологической адаптации, 

которая значительно повлияет на его межличностные отношения, 

мотивацию обучающегося, отдельные функциональные системы 

психики либо личности в целом. Поэтому, очень важно в рамках 

психолого-педагогического сопровождения первокурсников 

колледжа контролировать процесс адаптации подростка и при 

необходимости оказать эффективное воздействие на социальную 

среду или личность обучающегося[3: с. 615].  

В социальной психологии социально-психологическая 

адаптация рассматривается как приспособление человека к 

социальной среде, взаимодействие с ней (Д. А. Андреева, М. Мид, Т. 

Парсонс, Ж. Пиаже и другие); психологические механизмы 

адаптации анализируются в работах Б. Н. Алмазова, С. П. 

Иваненкова, А. Б. Петровского, А. А. Реана и других; адаптация к 

высшему учебному заведению изучается Б. Г. Ананьевым, Д. А. 

Андреевой, Т. А. Голубевой и другими [4: с. 261].  

В своей работе, под социально-психологической адаптацией 

подростка в условиях образовательной среды колледжа мы понимаем 

приспособление индивида к студенческой группе и 

взаимоотношениям в ней, выработку подростком собственного стиля 

поведения.  

Социально-психологическая адаптация имеет ряд 

особенностей, которые необходимо учитывать при осуществлении 

контроля за ее ходом. Период адаптации, связан с ломкой прежних 

стереотипов, на первых порах может обусловить низкую 

успеваемость и затруднение в общении. В процессе адаптации люди 

испытывают следующие трудности: негативные переживания, 
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связанные с уходом бывших членов коллектива, отсутствие взаимной 

помощи и моральной поддержки; неопределенность мотивации 

выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к 

ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности, что усиливается отсутствием 

повседневного контроля; поиск оптимального режима труда и 

отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, 

особенно при переходе из домашних условий в общежитие; 

отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение работать с 

новыми формами работы и др. [1: с. 63]. 

Однако в управлении адаптационными процессами 

необходимо учитывать то, что параметры физиологических и 

психологических возможностей человека, возможностей среды, 

условий и содержания деятельности не безграничны в плане перемен 

и перестройки. К большому сожалению, далеко не у всех адаптация 

проходит удачно, не каждый подросток приспосабливается к новому 

коллективу, людям, миру, что окружает его. Такому явлению дали 

термин «социально-психологическая дезадаптация». Социально-

психологическая дезадаптация – это процесс утраты социально 

значимых качеств, препятствующих успешному приспособлению 

индивида к условиям социальной среды. Социально-психологическая 

дезадаптация проявляется: в резком снижении успеваемости, в том 

числе, связанном с нарушением учебной мотивации; отказе посещать 

колледж; проблемах в межличностных отношениях; нетипичных для 

подростка эмоциональных реакциях; физиологических реакциях, 

например, слабость, жалобы на головные боли и/или боли в животе, 

дрожь и др. проявления; навязчивых движениях и действиях 

(накручивает волосы на палец и выдѐргивает, грызѐт ногти, 

разговаривает сам с собой и др.); конфликтном, агрессивном 

отношении к окружающим [2: с. 16]. 

Для изучения социально-психологической адаптации 

подростка в условиях образовательной среды Многопрофильного 

колледжа ФГБОУ ВО Орловского ГАУ мы использовали методику 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда дифференцирующую не только состояния адаптации и 

дезадаптации, но и особенности представлений о себе, собственно 

личностные психологические силы развития [1: с. 106]. 

В экспериментальном исследовании приняла участие 

студенческая группа первого курса колледжа в количестве 21 

http://psihdocs.ru/kontrolenaya-rabota-po-obshestvoznaniyu-6-klass-i.html


25 
 

человека. Диагностическое исследование проходило 21 ноября 2018 

года. 

Полученные результаты диагностики позволили подросткам 

познакомиться с показателями своей личностной зрелости 

(открытость реальной практике деятельности и отношений, 

понимание своих проблем, стремление справится с ними и пр.) и 

критериями социально-психологической адаптивности личности 

(адаптация, самоприятие, приятие других, эмоциональная 

комфортность, интернальность, стремление к доминированию).  

Результаты количественно-качественного анализа показали, 

что большинство студентов группы (95,2%) к третьему месяцу 

обучения в колледже имеют норму социально-психологической 

адаптивности. Это говорит о положительной динамике социально-

психологической адаптации подростков к условиям образовательной 

среды колледжа и подтверждает факт создания в образовательном 

учреждении хороших условий для обучения и развития подростков. 

28,6% обучающихся из них занимают нижнюю границу нормы 

адаптивности. Это выражается в снижении личностной активности и 

занимании подростками ведомых позиций, преобладании состояния 

эмоционального дискомфорта (19,2%); неприятии себя (4,8%) и 

других (9,6%). Данные личностные особенности свидетельствуют о 

незавершѐнности процесса социально-психологической адаптации 

подростков и необходимости психолого-педагогической поддержки 

этим обучающимся. 

В исследуемой студенческой группе только 4,8% имеет 

низкую адаптивность, что проявляется в неприятии себя и других, 

ведомости, уходе от проблем. Выявленные личностные особенности 

требуют индивидуального подхода в работе с подростком и оказания 

ему комплексной психолого-педагогической помощи.  

Результаты проведѐнного исследования показывают наличие 

положительной динамики процесса социально-психологической 

адаптации подростков к образовательным условиям колледжа. Нами 

выделены личностные особенности подростков (неприятие себя и 

других, ведомость, уход от проблем), затрудняющие этот процесс, 

требующие коррекционной работы педагога-психолога. Таким 

образом, можно говорить о важности и необходимости изучения 

процесса социально-психологической адаптации первокурсников для 

профилактики социально-психологической дезадаптации подростков 

и мониторинга образовательной среды колледжа. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕКЦИОННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В ВОЗДУХЕ 

INSTALLATION FOR A LECTURE DEMONSTRATION OF 

INTERNAL FRICTION IN THE AIR 

Аннотация: В статье рассматривается установка для 

лекционной  демонстрации в курсе общего физики. В статье 

приведена схема устройства и описание работы. 

Ключевые слова: установка, внутреннее трение,  вязкость. 

Abstract: Describes a plant for demonstration lectures in the course 

of General Physics. The article describes the diagram and description of 

the work.  

Key words: installation, internal friction, viscosity.  

 

В курсе общей физики в теме «Элементы физической 

кинетики» на лекции изучаются явления переноса. [1: с.124] 

Внутреннее трение  — одно из явлений переноса. Внутреннее трение 

это свойство газа оказывать сопротивление перемещению одного 

слоя относительно другого. Коэффициент вязкости определяется по 

формуле 

  

Механизм внутреннего трения в газах 

заключается в том, что хаотически движущиеся молекулы переносят 

импульс из одного слоя в другой, что приводит к выравниванию 

скоростей – это описывается введением силы трения.        

Предлагаемая установка позволяет на лекции  по дисциплине 

«Общая физика» показать возникновение внутреннего трения в 

воздухе. Первый  диск приводится во вращательное  движение, а 

слой воздуха, прилегающий к нему, начинает двигаться вместе с 

ним. В результате внутреннего трения в газе приводится во 

вращательное движение второй диск, расположенный параллельно 

3

1
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первому на  небольшом расстоянии от него. Вращение второго диска 

доказывает существование переноса импульса упорядоченного 

движения слоѐв молекулами воздуха в промежутке между дисками и 

возникновение внутреннего трения. 

Внешний вид установки показан на рисунке 1. За основу 

установки взят электрический привод от соковыжималки типа 

«Атланта» АТН-350 (1). Питание осуществляется от сети с 

напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Двигатель приводит во 

вращательное движение первый диск (2) установки с частотой 14000 

оборотов в минуту. В качестве диска используется  компакт-диск 

диаметром  120 мм и толщиной 1,2 мм. Над первым расположен 

второй компакт-диск (3) на расстоянии 10 мм. Второй диск 

закреплѐн на вращающемся основании, взятом  от CD-ROM DRIVE 

типа GCR-8523B (4). В результате внутреннего трения в воздухе 

между дисками второй неподвижный диск приходит во 

вращательное движение.  Индикатором вращения второго диска 

служит светодиод с питанием от двух гальванических элементов 

типа L736 (5).  

Использование установки в процессе проведения лекции 

показало стабильность работы, безопасность и удобство в 

эксплуатации. Эксперимент на лекции доказывает существование 

внутреннего трения в воздухе.  

 

 
 

Рис. 1 
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На рисунке 2 показаны размеры детали  для крепления 

вращающегося основания от CD-ROM DRIVE типа GCR-8523B.  

Компакт-диск крепится к вращающемуся основанию водостойким клеем 

«Момент». Деталь  крепления изготавливается из органического стекла 

толщиной 4 мм. Данная деталь крепится к электрическому приводу 

винтами с резьбой М3 длиной 15 мм. 

 
Рис. 2 

 

В современной педагогике, с развитием материально-

технической базы и наличием компьютерной техники в 

общеобразовательных учреждениях, довольно эффективным 

методом обучения является метод демонстрации, поэтому разработка 

таких установок расширяет возможности показать явления  на 

оборудовании, а не компьютерных моделях. Одной из проблем 

метода лекционных демонстраций является его сильная зависимость 

от наличия необходимых материально-технических средств 

обучения.  

В заключение хотелось бы отметить, что подобную установку 

промышленность не выпускает, поэтому на кафедре физики 

разработали демонстрацию и изготовили в мастерской. 

Достоинствами рассмотренного прибора являются  простота его 

изготовления и тот факт, что  не содержит дефицитных деталей. 

Примененная схема установки является простой и надежной в 

эксплуатации. 
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КВЕСТ-ИГРА КАК ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

QUEST GAME AS A FORM OF WORK WITH PRESCHOOL 

CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения 

квест-игр с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Данные квест-игры составлены по мотивам 

произведений художественной литературы, предварительно 

прочитанных детям. Представленный в статье комплекс квест-игр 

направлен на развитие словарного запаса детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: квест-игры, задержка психического развития. 

Abstract: The article describes the features of the quest games with 

children of preschool age with mental retardation. These quest games are 

based on the works of fiction previously read to children. The complex of 

quest games presented in the article is aimed at the development of 

vocabulary of preschool children with mental retardation. 

Key words: quest games, mental retardation. 
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В настоящее время существует большое количество форм и 

технологий коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Среди них наиболее 

продуктивными являются игровые технологии. В последние годы 

большую популярность приобретает использование в коррекционной 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

квест-игры.  

Квест-игра – это игра, которая требует от игроков решения тех 

или иных умственных задач для преодоления препятствий и 

движения по сюжету, который может быть определѐн или же иметь 

множество исходов, где выбор будет зависеть от действий самого 

игрока [1]. Т.А. Поспелова и Н.М. Моисеева считают квест 

универсальной инновационной образовательной технологией, с 

помощью которой можно решать коррекционные задачи: развитие 

памяти, мышления, смекалки, коммуникативных способностей детей 

[3]. По их мнению, основным и главным преимуществом квеста 

является его способность в игровой и занимательной форме 

активизировать мыслительные и познавательные процессы 

участников [3]. Лосева Л.Ю. и Колесникова И.В. определяют игру-

квест как уникальную форму образовательной деятельности, которая 

объединяет в себе различные виды двигательной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной и музыкально-

художественной деятельности [2].  

В рамках формирующего этапа эксперимента нами была 

проведена коррекционно-развивающая работа по развитию 

словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР). Актуальность данной работы 

обусловлена результатами исследований (С.Г. Шевченко, З. 

Тржесоглава, Е.С. Слепович, Н.Ю. Борякова, Е.В. Мальцева, Р.Д. 

Тригер), которые указывают на бедность, неточность, недостаточную 

дифференциацию словаря дошкольников с ЗПР. Одним из 

важнейших средств развития словарного запаса выступает 

художественная литература.  В связи с этим нами был составлен 

комплекс, состоящий из 30занятий, которые включали в себя занятия 

по чтению произведений художественной литературы и 15 квест-игр 

по мотивам прочитанных текстов. 

Основными задачами данных занятий были обогащение, 

уточнение, закрепление и активизация словарного запаса детей. 

Произведения подбирались в соответствии с образовательной 

программой, а также по основным лексическим темам. Квест-игры 
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были объединены в 3 блока. Каждый блок подразумевал проведение 

четырѐх квест-игр, по прочитанным заранее литературным 

произведениям, и пятой квест-игры, которая являлась обобщающей 

для первых четырѐх, где закреплялся и активизировался словарный 

запас дошкольников.  

В процессе проведения коррекционно-развивающей работы 

создавался благоприятный эмоциональный климат, 

доброжелательные отношения с детьми, использовался 

демократический стиль общения. Для детей с ЗПР были подобраны 

задания разного уровня сложности. Кроме того, при подборе заданий 

учитывались индивидуальные особенности дошкольников с ЗПР. В 

процессе проведения квест-игр создавались ситуации успеха, что 

способствовало активизации деятельности детей, повышения 

мотивации к деятельности. Следует отметить, что квест-игры сразу 

вызвали у дошкольников интерес, так как были новой и неизвестной 

формой работы. Воспитанники активно самостоятельно включались 

в деятельность, что говорит о доступности данной формы работы для 

детей. Кроме образовательных и коррекционно-развивающих задач в 

рамках проведения квест-игр решались также и воспитательные 

задачи, направленные на развитие коммуникативных навыков. 

Таким образом, на наш взгляд, мы можем говорить о 

положительной динамике в развитии словарного запаса детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР при использовании квест-игр. 

Дошкольники с ЗПР активно включались в работу, были 

заинтересованы в своей деятельности, что помогло в решении 

поставленных задач. Однако, следует продолжать работу в данном 

направлении развития детей. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ РАБОТНИКА БАНКА И СПЕЦИФИКА ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

BANK WORKERS CULTURE OF SPEECH AND SPECIFICITY OF 

ITS FORMATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные составляющие 

речевой культуры работника банка, а также некоторые методические 

аспекты ее формирования в курсах  лингвистических дисциплин на 

специальности среднего профессионального образования 

"Банковское дело". 

Ключевые слова: культура речи, банковское дело, 

профессиональная компетентность, компоненты речевой культуры, 

методика преподавания. 

Abstract: The article describes the main components of the speech 

culture of a bank employee, as well as some methodological aspects of its 
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formation in linguistic courses in the specialty of secondary vocational 

education "Banking". 

Key words: speech culture, banking, professional competence, 

components of speech culture, teaching methods 

 

Современная система профессионального образования 

нацелена на полноценную подготовку всесторонне развитой 

личности человека и профессионала своего дела. В этом смысле 

важнейшим компонентом, составляющим ее структуру, является 

профессиональная культура, а в системе ее профессионального 

развития выступает профессиональная компетенция или 

компетентность. Данное понятие определяется как  "... обладание 

совокупностью профессиональных знаний и опыта (компетенций), а 

также положительного отношения к работе, требуемые для 

эффективного выполнения рабочих обязанностей в определенной 

области деятельности. Компетентность подразумевает не только 

умение выполнять работу, но также способность передавать и 

использовать знания и опыт в новых условиях..." [4]. 

Способность передачи знаний и опыта требуют от 

специалиста и профессионала владения высокой профессиональной 

культурой, одной из важнейших составляющих которой является 

культура речевая. Как отмечают исследователи, она включает в себя 

владение профессиональной терминологией, умение строить 

выступления на профессиональные темы, организовывать 

профессиональный диалог и управлять им, общаться с 

неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности [3]. 

Современное разнообразие в мире профессий, среди которых 

одной из наиболее востребованных является профессия банкира или 

экономиста в широком смысле слова, обусловлено появлением 

новых общественных потребностей. Профессиональная деятельность 

специалиста банковского дела нацелена на консультирование и 

обслуживание посетителей банка, связана с аналитической 

деятельностью финансового рынка. Одним из показателей 

профессионализма работника банковской сферы является его речевая 

компетентность, проявляющаяся в умении эффективно и правильно 

владеть специальным языком, вести профессиональное общение с 

непрофессионалами - клиентами, доступно, точно и полно 

предоставляя им специальную информацию. 

http://official.academic.ru/7414/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В этом смысле составляющими компонентами речевой 

культуры специалиста в сфере банковской деятельности можно 

назвать следующие: 

1. Языковая правильность предоставления информации, 

реализуемая в устной и письменной формах. В устной форме  она 

проявляется на уровне владения речевыми нормами: 

орфоэпическими, лексическими, фразеологическими, 

словообразовательными, морфологическими и синтаксическими, а 

также орфографическими и пунктуационными. 

Так, орфоэпические нормы, связанные с правильным 

произношением и постановкой ударения, обусловлены хорошим 

знанием банковского работника иностранной экономической 

терминологии (бартер, вексель, девальвация, индексация, дебет, 

депонирование, аверс, кредит) и умением ее использовать сообразно 

требованиям, предъявляемым к ее "внешней оболочке". 

Лексические нормы предполагают хорошее знание 

работником банка семантики такой лексики, сознательное владение 

терминологией в процессе устного взаимодействия с коллегами и 

посетителями, умение читать и понимать профессиональные тексты. 

Фразеологические нормы определяют умение использовать в 

речи как специальные официальные фразеологизмы (ценные бумаги, 

коллективные инвестиции, банковский вклад), так и  неофициальные, 

имеющие образную подоплеку (голубой дракон - тупой сотрудник 

налоговой инспекции, в основном обладающий закоренелыми 

взглядами и не секущий в сегодняшней ситуации; делать ручками - 

проводить какие-либо операции вручную, не программным 

способом; идти в поля - искать клиентов, ездить на переговоры с 

потенциальными клиентами). 

Словообразовательные нормы предполагают умение 

работника банка создавать производные по традиционным 

словообразовательным моделям современного русского языка и 

использовать в сфере профессионального общения (платежка - 

платежный документ, встречка -  встречная проверка). 

Морфологические нормы предполагают грамматически 

правильное использование частей речи, в частности, знание родовой 

принадлежности иностранных слов-терминов и умение их сочетать и 

согласовывать с другими членами предложения (авизо, инкассо). 

Синтаксические нормы определяют возможности верного 

построения высказываний в устной и письменной речи банкира, 

использования имен собственных, знание норм управления. 
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Орфографические и пунктуационные нормы предполагают 

грамотность письма, знание правил правописания и постановки 

знаков препинания, умение сообразно с ними оформлять 

профессиональные тексты.  

2. Точность выражения мысли связана  с однозначностью 

понимания высказывания, минимальное количество уточняющих 

вопросов. Она отражает специфику мышления работника банковской 

сферы, его умение формулировать мысли, облекать их в вербальную 

оболочку. 

3. Логичность проявляется в умении банковского работника 

непротиворечиво и последовательно оформлять высказывания в виде 

устных и письменных текстов. В письменной речи логичность 

обусловлена знанием форм экономической документации и умением 

ее правильного заполнения. В устной речи логичность проявляется в 

умении последовательно и аргументированно разъяснять клиентам 

банка профессиональные вопросы. 

Формирование речевой компетентности работника банка  - 

задача учреждений профессионального образования, как высшего, 

так и среднего. Как отмечают исследователи, подготовка будущего 

банкира "предполагает развитие его культурного потенциала, в 

частности, в качестве требований указывается владение культурой 

мышления, культурой речи, культурой поведения как составляющих 

его профессиональной культуры" [2].Это является достаточно 

значимым в сложных и постоянно меняющихся экономических и 

политических условиях, поскольку "использование инструментов 

реализации стратегий культурно-профессионального роста 

позволяют оперативно реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры, маневрировать ресурсами и возможностями 

организации" [2]. 

Проблемам формирования профессиональной культуры 

специалиста экономического профиля посвящен ряд работ 

исследователей [1], [5]. Авторы обращают внимание на 

концептуальные основы формирования речевой культуры будущего 

экономиста, делятся собственным видением возможностей развития 

профессиональных языковых компетенций студентов в 

лингвистическом курсе. 

Рассмотрим некоторые особенности работы по формированию 

речевой культуры студентов Банковского колледжа отделения 

среднего профессионального образования Среднерусского института 

управления - филиала РАНХиГС (г. Орел). Федеральный 
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государственный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело определяет три  

компетенции, которыми необходимо овладеть выпускнику колледжа: 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках [6]. Таким образом, будущий банкир должен 

научиться осуществлять монологическую и диалогическую 

профессиональную речь, пользоваться официально-деловым стилем 

в его письменной  разновидности. 

В этом смысле работа по овладению компетенциями строится 

в рамках лингвистических дисциплин, определяемых программой 

колледжа: "Русский язык", "Культура речи и деловое письмо". В этих 

курсах изучаются сведения о языке и речи, специфике и видах норм 

современного русского литературного языка, функциональных 

стилях речи и их отличительных особенностях, подробно 

рассматриваются вопросы, посвященные деловой коммуникации в ее 

устной и письменной формах.  Занятия строятся в виде лекций и 

практик. Лекционное изучение курсов предполагает освоение 

теоретического материала, связанного с нормами различных видов. 

Задания практического характера направлены на выработку 

коммуникативных компетенций обучающихся в сфере 

профессионального и межличностного общения, умений грамотного 

письма и говорения, работе с документацией по ее составлению, 

оформлению и редактированию. При этом учитывается  

профессиональная направленность коммуникации, в связи с  чем 

обучение ведется с использованием специальных текстов банковской 

сферы.  

Приведем примеры использования различных языковых 

заданий, направленных на выработку названных компетенций. Так, в 

курсах активно используются задания тестового характера, 

содержащие высказывания экономистов, обороты, взятые из 

банковской сферы: 

1.Укажите тип лексической ошибки в предложении 

«Традиционные экономические теории традиционно учитывали 

только низшие потребности»:  

а) Тавтология; 
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б) Неточное употребление паронима; 

в) Плеоназм. 

2.Укажите ошибку в управлении: 

а) Благодаря инвестициям; 

б) Согласно договора; 

в) Касаться проблем кризиса. 

3. Укажите, сколько запятых должно стоять в предложении 

«Важную роль в формировании современного банковского сектора 

соответствующего интересам российской экономики была призвана 

сыграть «Стратегия развития банковского сектора»: 

а) Одна; 

б) Две; 

в) Ни одной.  

При работе с профессиональными текстами научного стиля 

(например, "Учет расчетов по инкассо") студенты определяют 

принадлежность его к стилю, указывают подстиль, отмечают жанр, 

обосновывают своѐ утверждение, называют общие стилевые 

признаки текста, анализируют лексические, морфологические и 

синтаксические особенности текста научного стиля речи (на каждый 

признак приводят из текста примеры), делают вывод о правильном 

определении стиля речи на основе стилевого, лексико-

грамматического анализа текста.  При изучении публицистического 

стиля на основе анализа газетной статьи экономической тематики 

учатся писать собственные тексты о современных проблемах 

развития банковского сектора. При работе с деловой документацией 

учатся использовать шаблоны ее оформления, редактируют стиль, 

соблюдая нормы делового этикета. Для развития навыков групповой 

коммуникации студенты участвуют в мозговых штурмах, ролевых 

играх, дискуссиях. При этом работа по формированию 

профессиональных языковых компетенций ведется в тесном 

сотрудничестве с преподавателями специальных дисциплин, которые 

предлагают для языкового разбора экономические тексты, 

одновременно используемые с другими учебными целями в курсах 

своих дисциплин. 

Таким образом, профессиональная культура работника банка 

немыслима без культуры речевой, являющейся показателем общего 

уровня развития личности и ее профессионализма. Формирование 

культуры речи специалиста банковской сферы предполагает 

активную и целенаправленную работу по освоению речевых 
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компетенций, реализуемых в устной и письменной речи будущего 

банкира. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 

СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II-III УРОВНЯ И У ДЕТЕЙ 

С НОРМАЛЬНЫМ РЕЧЕВЫМ РАЗВИТИЕМ 

THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE SYLLABIC 

STRUCTURE OF SPEECH IN CHILDREN OF PRESCHOOL 

AGE WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

II-III AND CHILDREN WITH NORMAL SPEECH 

DEVELOPMENT 
 

Аннотация. В статье освещены вопросы изучения 

особенностей развития слоговой структуры слова детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II-III уровня и с 

нормальным речевым развитием. 

Ключевые слова: слоговая структура слова, общее 

недоразвитие речи, дети старшего дошкольного возраста, 

нормальное речевое развитие. 

Annotation. The article deals with the study of the features of the 

syllabic structure of the words of preschool children with General 

underdevelopment of speech II-III level and with normal speech 

development. 

Key words: syllabic structure of the word, General 
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Среди разнообразных задач специального обучения в детском 

саду особое место должно быть отведено овладению звуковой и 

слоговой структурой слова. 

Об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что 

своевременное овладение правильной речью имеет важное значение 

для становления полноценной личности ребѐнка, а усвоение 

слоговой структуры слова является одной из предпосылок для 
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овладения грамотой и дальнейшего успешного обучения ребенка в 

школе.[1: с. 245] 

Несмотря на то, что в современных образовательных 

учреждениях достаточно активно внедряются разработки, 

направленные на выявление у детей различных логопедических 

проблем, а также методов по их коррекции, большое количество 

детей имеют различные дефекты речи. Многие дети имеют те или 

иные нарушения слоговой структуры, которые в современной науке 

признаны основными и наиболее стойкими компонентами в 

структуре дефекта общего недоразвития речи 

В процессе экспериментального исследования мы 

использовали   методику обследования  Бабиной Г.В и Сафонкиной 

Н.Ю., которая включает три серии заданий. [3: с. 158] 

Серия 1. Обследование произношения слов различной 

структурной сложности 

Серия 2. Обследование восприятия лексических единиц 

Серия 3. Обследование возможностей динамической и 

ритмической организации серийных движений и действий. 

Для решения задач экспериментального исследования была 

сформирована группа испытуемых из 30 человек, все испытуемые 

дети 5–6 лет. В группу вошли 15 детей с общим недоразвитием речи 

II-IIIуровня и 15 детей c нормальным речевым развитием. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад- №35 г. Орла». 

Обратимся к полученным результатам детей с ОНР II-

IIIуровня. 

Серия 1. Обследование произношения слов различной 

структурной сложности 

Задачи первой серии заданий: 

Определение уровня доступности слоговой структуры слова 

для спонтанного изолированного воспроизведения;  

Исследование возможностей детей использовать слова 

простой и сложной слоговой структуры в составе минимального 

контекста. 

По результатам выполнения задания 13% детей имеют 

высокий уровень произнесения слов различной слоговой сложности. 

60% детей имеют средний уровень и 27% низкий уровень. 

У детей отмечалось: смешение звуков, близких по 

артикуляционным и акустическим признaкам (блин-плин), 
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искaжение в речи трех-четырехсложных слов (сковородка-

касаводка), сокрaщение количества слогов ( велосипед - весипед). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановки и зaмены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных в слове. 

Серия 2. Обследование восприятия лексических единиц 

Задачи второй серии заданий: 

1.   Выявление возможностей восприятия и оценки длины 

словa. 

2.   Исследование способности к вероятностному прогно-

зированию и по сегментному анализу слова и определение 

специфики прогностических операций на различном материале. 

3.  Выявление  зависимости,  определяющей  уровень 

сформировaнности механизмов упреждающего синтеза, ве-

роятностного прогнозирования, посегментного aнализа от степени 

овладения слоговой структурой словa в процессе проговaривания. 

4.   Исследование   способности   к   динамике   овладения 

процессами восприятия слова в рамках экспериментального времени. 

По результатам выполнения задания 20% детей имеют 

высокий уровень восприятия лексических единиц. 53 % средний 

уровень и 27% низкий уровень. 

У детей отмечалась плохая чувствительность к просодическим 

и ритмическим характеристикам языковой единицы,  нарушение 

восприятия дизритмии и структурных изменений слова. 

Серия 3. Обследование возможностей динамической и 

ритмической организации серийных движений и действий. 

Задачи третьей серии заданий: 

1. Выявление состояния сложных параметров двигательных 

актов: ритмического и динамического. 

2. Изучение возможностей построения серийно органи-

зованных движений, характера и количества возможных трудностей. 

3. Определение динамики обучения ритмизации, построению 

и удержанию серийно организованных движений в процессе 

обследования. 

По результатам выполнения задания 13% детей имеют 

высокий уровень динамической и ритмической организации 

серийных движений и действий. 

53 % детей показали средний уровень и 34 % детей- низкий 

уровень. 



43 
 

У детей отмечалось  нарушение последовательности 

элементов действия, недостаточная координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения. Дети испытывали трудности при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Результаты выполнения всех заданий фиксировались и 

подвергались анализу. После подсчета суммарного балла и 

определения уровня слоговой структуры каждого исследуемого, 

вычислялся средний балл за выполнение заданий по всем 

испытуемым и их уровень.  

Таким образом, на основе проведенного эксперимента было 

выявлено, что, 13%  детей имеют высокий уровень развития 

слоговой структуры слова, 60%  имеют средний уровень. И 27% 

детей имеют низкий уровень. 

Обратимся к  результатам детей с нормальным речевым 

развитием. 

1. Обследование произношения слов различной 

структурной сложности. 
По результатам выполнения задания 73% детей имеют 

высокий уровень произнесения слов различной слоговой сложности 

и 27% детей показали средний уровень. 

У детей отмечалось искажение в речи трех-четырехсложных 

слов, сокращение количества слогов. Единичные ошибки 

наблюдаются при передаче звуконаполняемости слов: перестановки 

и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 

слове.  

2.Обследование восприятия лексических единиц. 

По результатам выполнения задания 87% детей имеют 

высокий уровень восприятия лексических единиц и 13% средний 

уровень. 

У детей отмечалось хорошая чувствительность к 

просодическим и ритмическим характеристикам языковой единицы;  

немного нарушено восприятие дисритмии и структурных изменений 

слова; единичные искажения воспроизведения слов различной 

слоговой структуры. 

3.Обследование возможностей динамической и ритмической 

организации серийных движений и действий. 

По результатам выполнения задания 73% детей имеют 

высокий уровень динамической и ритмической организации 

серийных движений и действий и 27% детей- средний уровень. 
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У детей отмечалось хорошая координация движений, немного 

нарушена четкость и ловкость выполнения. Небольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Последовательность элементов действия не нарушено. Отмечается 

недостаточная координация пальцев. 

После выполнения всех заданий, направленных на выявление 

уровня слоговой структуры, мы подсчитали суммарную оценку. 

Таким образом, на основе проведенного эксперимента было 

выявлено, что, 80 % детей имеют высокий уровень слоговой 

структуры и 20% средний уровень.  

Для детей с нормальным речевым развитием характерно: 

искажение в речи трех-четырехсложных слов, сокращение 

количества слогов. Единичные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове. Хорошая 

чувствительность к просодическим и ритмическим характеристикам 

языковой единицы;  немного нарушено восприятие дисритмии и 

структурных изменений слова. Последовательность элементов 

действия не нарушено. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

необходимости проведения формирующей работы, направленной на 

развитие слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи II-III уровня. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT 

WORK OF GRADUATE STUDENTS IN STUDYING THE 

DISCIPLINE OF "PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY OF HIGHER 

SCHOOL» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые приѐмы 

организации самостоятельной работы аспирантов при изучении 

дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» в ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, аспиранты, 

преподаватель, педагогическая деятельность, учебная дисциплина. 

Abstract: The article deals with some methods of organization of 

independent work of graduate students in the study of the discipline 

"Pedagogy and psychology of higher school" in the FSBEE HE Orel State 

Agrarian University. 

Key words: independent work, post-graduate students, teacher, 

pedagogical activity, educational discipline. 

 

Аспирантура – третий уровень высшего образования в России, 

который предполагает подготовку научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. По окончании аспирантуры обучающийся 

должен освоить определѐнные во ФГОС виды деятельности, среди 

которых предусмотрена «преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования» [1]. 

Традиционно преподавательскую деятельность определяют 

как воспитывающее и обучающее воздействие на студента. В 
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результате этого воздействия происходит развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальный и деятельностный рост. 

Общеизвестно, что от качества работы педагога зависит качество 

профессиональной подготовки обучающихся вуза. Чтобы 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность, 

выпускники аспирантуры должны быть не только прекрасными 

специалистами узкой отрасли профессионального знания, но и иметь 

представление об основных категориях и понятиях педагогики и 

психологии, об общих принципах дидактики и конкретных 

методических приѐмах организации учебного занятия. Выпускники 

аспирантуры должны понимать, что педагогическая деятельность – 

это не разрозненно существующие действия, а действия системные, 

чѐтко организованные; что вся деятельность преподавателя высшей 

школы структурирована, и эта структура включает в себя 

педагогическую мотивацию, педагогические цели и задачи, предмет 

педагогической деятельности, педагогические средства и способы 

решения поставленных задач, продукт и результат деятельности 

преподавателя. В отраслевых (непедагогических) вузах нагрузка по 

формированию психолого-педагогических компетенций 

потенциального преподавателя специальной дисциплины ложится 

преимущественно (а иногда только) на аспирантуру. 

Следует отметить, что большая часть аспирантов отраслевых 

вузов к моменту изучения дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» практически не имеет представления о педагогике и 

психологии как науках, о принципах и закономерностях 

образовательного процесса, о дидактических приѐмах. Но все 

обучающиеся в аспирантуре ФГБОУ ВО Орловский ГАУ понимают 

необходимость этих знаний [2] и осознанно и заинтересованно 

подходят к изучению дисциплины.  

В условиях дефицита аудиторного времени при изучении 

дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» практически 

70% информации аспирантам необходимо разобрать и освоить 

самостоятельно. Поэтому процессу организации самостоятельной 

работы аспирантов по изучению теоретических основ педагогики и 

психологии высшей школы, самостоятельному выполнению 

конкретных практических заданий преподаватели уделяют особое 

внимание, ведь от того, как организована самостоятельная работа 

обучающихся зависит уровень освоения психолого-педагогических 

знаний в целом и качество педагогической деятельности будущего 

преподавателя. 
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Любопытно, что перед началом освоения дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» аспиранты, отвечая на 

вопрос, как бы они сами предложили организовать свою 

самостоятельную работу по изучению данного курса, предлагали в 

основном традиционные, хорошо известные виды заданий: написать 

реферат по предложенной теме, сделать конспект, написать эссе, 

выполнить тестовые задания (т.е мыслили в рамках так называемой 

традиционной образовательной модели, воспринимая себя как объект 

образовательного процесса). При этом никто из обучающихся не 

предложил сделать эту работу системной или интерактивной.  

Мы полагаем, что самостоятельная работа аспирантов по 

изучению учебной дисциплины должна быть строго организованной: 

обучающиеся должны отчетливо представлять, что и к какому сроку 

они должны сделать. Для этого необходимо составить график 

самостоятельной работы, в котором будут чѐтко определены 

проблемы, темы, вопросы, задания, выносимые на самостоятельное 

изучение и выполнение, а также срок сдачи выполненных работ и 

источники для самостоятельного поиска и отбора нужной 

информации. Данный график заранее готовится преподавателем и на 

первом занятии раздаѐтся обучающимся. При составлении такого 

графика следует предложить аспирантам разнообразные виды 

заданий, что позволит сделать самостоятельную работу более 

разнообразной и интересной. Например, не просто изучить материал, 

предложенный в учебнике, а познакомиться с конкретными 

научными работами (статьями) по актуальным вопросам 

организации учебного процесса в вузе; посмотреть методические 

вебинары или методические фильмы (которые, например, предлагает 

учебный центр «Решение») и выполнить кейс-задание к ним; 

сформулировать блок вопросов по просмотренному учебному 

видеофильму; подготовить «программированный ответ» по 

определѐнной теме или вопросу, который позже можно использовать 

в группе при проведении текущего или промежуточного контроля; 

самостоятельно решить предложенные педагогические ситуации и 

т.д. 

Безусловно, любая самостоятельная работа обучающихся 

должна быть контролируемой, т.е. обязательно должна быть 

обратная связь с преподавателем (в установленные сроки аспиранты 

предоставляют самостоятельно выполненные задания на проверку). 

Но, мы полагаем, что на данном уровне высшего образования в 

организацию самостоятельной работы нужно внести и элементы 
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интерактивности, т.е. организовать «обратную связь» между 

обучающимися. Например, самостоятельно выполненная работа 

предлагается на суд одному или нескольким однокурсникам, 

которые оценивают и комментируют эту работу, выявляя еѐ 

достоинства и недостатки, при необходимости дополняют еѐ. Автор 

работы может участвовать в обсуждении, аргументировать свою 

позицию или принять замечания рецензентов. При этом 

преподаватель имеет возможность наблюдать (через 

информационно-образовательную среду вуза ли через специально 

созданную группу ВКонтакте) за общением обучающихся и 

оценивать их работу.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

СПОРТСМЕНА В ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

ORGANIZATION OF TRAINING PROCESS OF THE ATHLETE IN 

THE ANCIENT TIME AND PRESENT 

 

Аннотация: Ещѐ в древности правители уделяли особое 

внимание воспитанию будущих воинов. 300 спартанцев были 

сильнейшими воинами и до сих пор остаются легендарными. За 

огромный промежуток времени уровень здоровья людей значительно 

снизился, но возможно ли это изменить? В статье автором 

сравнивается подход к воспитанию будущих воинов и методов 

организации тренировочного процесса, предлагаемых специалистами 

современности.  

Ключевые слова: спортивная тренировка, спортивные 

достижения, правильное питание, кроссфит (CrossFit), спартанец, 

психологическая мотивация.  

Abstract: Even in ancient times, the rulers paid special attention to 

the education of future soldiers. 300 Spartans were the strongest warriors 

and still remain legendary. For a huge period of time, people's health level 

has significantly decreased, but is it possible to change this? In the article 

the author compares the approach to education of future soldiers and 

methods of organization of the training process offered by modern 

specialists. 

Keywords: sports training, sports achievements, proper nutrition, 

crossfit (CrossFit), Spartan, psychological motivation. 
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"Система подготовки спортсмена" представляет собой 

совокупность различных знаний, средств, методов, организационных 

форм и условий, взаимодействующих между собой на основе 

определенных принципов, правил и обеспечивающих наилучшую 

степень готовности спортсмена к достижениям [1]. 

Основной формой подготовки спортсмена является 

спортивная тренировка, которая осуществляется в виде 

обязательных тренировочных и самостоятельных занятий 

проходящих под руководством тренера.  

Спортивная тренировка – является подготовкой к 

спортивным состязаниям, направленная на достижение максимально 

возможного для данного спортсмена уровня подготовленности, 

обусловленного спецификой соревновательной деятельности и 

гарантирующего достижения запланированного спортивного 

результата [2]. 

В этой статье я хочу рассмотреть различия между системами 

спортивных тренировок древнего мира и современности.  

Цель спортивной тренировки - достижение максимально 

возможного уровня подготовленности. Каковы же средства 

достижения этого уровня? 

Результатом эффективной спортивной тренировки являются 

спортивные успехи. Спортивный результат складывается из 

множества элементов, которые у разных спортсменов и в 

определѐнных ситуациях могут проявляться по-разному, даже если 

результаты спортсменов на соревнованиях приблизительно 

совпадают. Например, во время боѐв среди дзюдоистов один из 

спортсменов может компенсировать отсутствие большой физической 

силы своей выносливостью и скоростью.  

Как достичь спортивных успехов? Какой ответ стоит ожидать 

от любого прохожего? В перерыве между парами я опросила 

пятнадцать студентов с разных курсов и факультетов. Должна 

сказать, что ответы были приблизительно одинаковыми: регулярные 

тренировки, правильное питание и соблюдение режима дня, но были 

и исключения. Опрошенные, занимающиеся каким-либо видом 

спорта, сказали, что важна мотивация, воля, желание. Следует, что 

психология тоже важна на пути к пьедесталу.  

Спартанцы были сильнейшими воинами древнего мира. 

Можно ли обрести такую силу в 21 веке?  

Рассмотрим их образ жизни по пунктам, которые мы выделили 

из опросов: 1) тренировки, 2) питание, 3) режим дня и 4) психология.  
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Тренировки были сложными. Пеших воинов считали в Спарте 

элитой войска. Способность бегать в полном вооружении позволяла 

группироваться, атаковать и отступать в бою. Считается, что щит 

спартанца весил около 7 килограммов и достигал в диаметре 60-80 

сантиметров. Вес шлема спартанца – 1-2 кг, в зависимости от 

модификации. Воины бегали как минимум с 8 килограммами 

лишнего веса, при этом они должны действовать быстро, чтобы 

рассчитывать на победу.  

В наше время такой бег назвали бег с отягощением. Сейчас 

бег с бронѐй можно заменить бегом с дисками от штанги, 

привязанных к поясу. Также как альтернативный вариант 

используют утяжелители на руки и ноги разного веса, но стоит 

помнить не только о плюсах, таких как формирование выносливости, 

рельефа и силы, но и о минусах. Утяжелители дают дополнительные 

нагрузки на мышечную систему и сердце, что может негативно 

сказаться на здоровье.   

Также спартанцы практиковались в многоборье. Метание 

копья чередовали с бегом, метанием диска и прыжками в длину, а 

также борьбой. Совсем недавно появился подходящий аналог, 

разработанный Грегом Глассманом и Лореном Дженай и называемый 

кроссфитом (CrossFit). Это спортивное движение появилось только в 

2000 году и включает в себя не только простые физические 

упражнения для людей без профессиональной спортивной 

подготовки, но и более сложные, которые подходят атлетам, 

имеющим определѐнную специфическую подготовку и готовящимся 

к соревнованиям. О кроссфите говорят, как о системе подготовки, 

развивающей все физические качества – выносливость, силу, 

скорость, гибкость, координацию. Занятия обычно включают в себя 

быстро сменяющие друг друга круговые тренировки различной 

направленности, включающие в себя элементы: тяжелой и легкой 

атлетики, бодибилдинга, пауэрлифтинга, фитнеса, классической 

гимнастики и гиревого спорта. 

Конечно, можно изучить систему тренировки великих воинов 

более детально, но я считаю, что уже этого достаточно для 

утверждения, что в 21 веке существуют, развиваются и создаются 

системы тренировок, помогающие стать намного сильнее, если 

подходить к этому с умом. 

Мало кто знает, что воины Спарты ели то, что называется 

«черная похлебка». Состав еѐ был прост: свинина с кровью и 

чечевицей, чеснок, уксус и соль. Из-за крови еѐ называли 
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«чѐрной». Если рассмотреть ее компоненты со стороны БЖУ, то 

примерно получается 40% белков, 40% углеводов, 20% жиров. Такую 

схему питания рекомендуют многие современные диетологи. 

Однако, есть минусы. У каждого здоровье индивидуальное и прежде 

чем менять свой рацион нужно посоветоваться со своим врачом ведь 

переход на такой режим питания может повлиять на печень, почки и 

другие органы пищеварительной системы.  

К сожалению, сохранилось слишком мало информации о быте 

древних воинов. По общим фразам из исторических источников 

можно сделать вывод, что режим дня спартанца был похож на 

ужесточѐнный режим наших военных. С 7 лет воины тренировались 

в любую погоду. Считалось, что чем строже воспитание – тем лучше 

для человека и государства в целом. Строгая дисциплина была очень 

важным элементом подготовки будущего воина. Всѐ это отражалось 

и на психологическом становлении личности.  

Сейчас уровень здоровья людей значительно снизился за этот 

промежуток времени из-за разных факторов, но это можно 

исправить, если начать закаляться, следить за режимом сна, 

рационально использовать свободное время и так далее.  

Психология современного человека и древнего спартанца же, 

конечно отличается, ведь условия жизни сейчас совершенно другие. 

Однако принципы всѐ же сохранились. Все знают поговорку 

«Тяжело в учение, легко в бою». Именно из-за сложных, 

изнуряющих тренировок воины Спарты считались одними из лучших 

в бою. Сейчас не ведутся бои на смерть, но это всѐ равно борьба. 

Сравнение и показ своих способностей, проверка себя, борьба с 

соперником и в первую очередь с собой очень важны. Многие 

спортсмены тренируются, соревнуются с другими для того, чтобы 

увидеть свой предел.  

Плодотворная систематическая профессиональная подготовка 

к соревнованиям в итоге помогает достигать высоких спортивных 

результатов. На основе приведѐнных мной сравнений можно сделать 

вывод, что у современного человека есть все возможности стать 

«сильнейшим воином».  
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Инклюзивное образование, нацеленное на интеграцию людей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не только в 

образовательный процесс, но и в социум, имеет значительный 

морально-этический и воспитательный аспекты. «Модель 

инклюзивного образования предполагает создание для детей с 

особыми потребностями безбарьерной среды обучения, 

приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание 

необходимой поддержки в процессе совместного обучения со 

здоровыми сверстниками»[4].С одной стороны, у ребѐнка с ОВЗ 

появляется возможность получить качественное образование.  С 

другой стороны, это возможность для обычных обучающихся 

осознать, что несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем дети с 

ОВЗ больше ничем от них не отличаются. Таким образом, 

инклюзивное образование должно быть заточено не только под 

создание оптимальных условий получения знаний учениками с ОВЗ, 

но и двустороннюю интеграцию. 

Большое значение в инклюзивном образовании имеет чувство 

комфорта для детей с ОВЗ. Оно зависит как от материальной базы, 

так от атмосферы в классе. В первую очередь администрация 

учебного заведения уделяет внимание созданию необходимой 

материальной среды: оборудование для слабовидящих и 

слабослышащих, пандусы, методическая документация и многое 

другое. Однако «без формирования в школе «безбарьерного» 

психологически безопасного социального пространства в сознании 

обучающихся и персонала… инклюзивное образование существовать 

не сможет» [2]. 

Ни для кого не секрет, что часто человек воспринимает лиц с 

ОВЗ неоднозначно. Не все готовы считаться с чужими проблемами и 

нередко видят в этом досадную помеху для своего комфортного 

существования. Некоторые родители считают, что ребѐнок с ОВЗ 

должен учиться отдельно от их «обычных» детей. Эти мысли 

усваиваются подрастающим поколением и переносятся в школу, что 

может приводить к разной степени конфликтам. Поэтому задача 

педагога донести до учеников мысль, что в коллективе важны 

абсолютно все, воспитать в детях без инвалидности отзывчивость и 

понимание. Инклюзивное образование должно постоянно 

акцентировать внимание на том, что люди разные (пол, возраст, 

этнос, уровень здоровья, культура и т.д.), но все они имеют право на 

образование, развитие, жизнь как таковую. 
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Проводить воспитательную работу необходимо как среди 

обучающихся, так и среди родителей. К сожалению, нередко можно 

встретить крайне негативное отношение к инклюзивному 

образованию со стороны взрослых людей, которые считают, что 

совместное обучение с инвалидами якобы вредит их «обычному» 

ребенку, ограничивает его права и возможности, что инклюзивное 

обучение ставит в центр внимание детей с ОВЗ, даже создается 

угроза заболевания. Классному руководителю нужно бороться с 

такими мифами и настроениями: например, проводить внеклассные 

мероприятия, на которых свои умения и значимость для коллектива 

демонстрируют как обычные ученики, так и дети с ОВЗ. Также 

важно выстраивать диалог между учениками, не допускать 

конфликтов внутри класса. Любой конфликт даст повод родителям, 

выступающим против совместного обучения, сказать «я же говорил/-

а». 

Активное привлечение детей с ОВЗ к различным конкурсам, 

внеклассным мероприятиям рассчитано не только на интеграцию в 

коллектив, осознание своей значимости. Также это важно в 

выстраивании диалога с родителями, придерживающимися 

негативной оценки инклюзивного образования. Все прекрасно знают, 

что ребѐнок всегда обсуждает с родителями события в школе. И его 

рассказы об успехах ученика с ОВЗ, то, как интересно с ним 

«обычному» ребѐнку, заставят их задуматься о переоценке своей 

позиции. 

Педагог должен проводить работу и с родителями ученика с 

ОВЗ, так как порой им необходима моральная поддержка, 

консультации по правам ребѐнка в образовательной сфере, помощь в 

общении с органами соцзащиты. Одна из наиболее сложных задач 

для педагога – выстроить диалог между родителями обычных детей и 

детей с ОВЗ. Это трудоемкий процесс, направленный на осознание 

взрослым поколением значимости инклюзивного образования, 

трудностей воспитания ребѐнка с ОВЗ, формирование готовности 

оказать помощь, поддержку. «В диалоге проявляется 

индивидуальность и постигается своеобразие другого человека, т.к. 

именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство 

позиций в общении. В структуре диалогового взаимодействия 

преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, ...умение 

принять его[партнѐра] таким, каков он есть, отсутствие 

стереотипности в восприятии других, гибкость мышления».[3: с. 62] 
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В некоторых школах создаются отдельные классы для 

учеников с ОВЗ. Это упрощает работу педагогов. Но очень важно не 

допускать изоляции таких детей от остальных обучающихся. 

Необходимо проведение совместных уроков по отдельным 

предметам и темам, вовлечение во внеклассную деятельность. Но 

здесь важно объективно оценивать возможности обучающегося с 

ОВЗ: особенности здоровья, занятость ребенка – не забываем, что 

скорее всего у детей с ОВЗ может быть плановое посещение врачей, 

оздоровительных кружков и секций, да и просто степень их 

усталости выше, чем у других учеников. В этих случаях педагогу не 

стоит навязывать дополнительную нагрузку только для того, чтобы 

потом поставить галочку в успехах реализации инклюзивного 

образования. Таким образом, важный аспект инклюзивного 

образования – это индивидуальный подход. 

Современное образование уделяет большое внимание 

успешности деятельности ученика. Но решение задания, достижение 

успеха не должно перерождаться в чувство собственного 

превосходства, особенно при совместном обучении с лицами с ОВЗ. 

До учеников должна доводиться мысль, что при разных физических 

возможностях приходится приложить разные усилия для решения 

поставленной задачи. Это не значит, что стоит занижать успехи 

обычных детей, чтобы ненароком не обидеть ребѐнка с ОЗВ. Поиск 

золотой середины, особенно в морально-этическом плане, — это 

одна из важнейших проблем инклюзивного образования, стоящих 

перед педагогом. 

В рамках инклюзивного образования важно создание единой 

комфортной образовательной среды для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для этого необходима активная работа не только 

педагогов, но и школьного психолога, чья задача скорректировать 

отношение обычных детей к лицам с ОЗВ, помочь последним 

преодолеть комплексы, порожденные наличием проблем со 

здоровьем.  

Морально-этический и профессиональный аспект затрагивает 

и самих педагогов. Реализация инклюзивного образования требует 

значительного увеличения нагрузки на преподавателя. Ведь 

обучение ребѐнка с ОЗВ – это очень кропотливый процесс, 

требующий большого терпения. Поэтому и среди педагогов можно 

встретить тех, кто не хочет или не готов к такой работе. Многих 

пугают трудности: инклюзивное образование требует искать новые 

методы, в том числе позволяющие вести совместное обучение 
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обычных учеников и детей с ОВЗ. И легко это сделать можно только 

на словах. Поэтому есть и те преподаватели, которые 

придерживаются идеи раздельного обучения. Это значит, что такие 

педагоги не осознают до конца значимости инклюзивного 

образования с точки зрения интеграции человека с ОВЗ в социум. 

Здесь очень важна работа администрации с педагогическим 

коллективом. Необходимо предоставлять педагогам больше 

практического материала по инклюзивному образованию, 

организовывать курсы обмена опытом между учебными заведениями 

и учителями. Процесс не должен быть односторонним: если педагог 

стремится соответствовать современным требованиям образования, 

то он должен расширять свои знания и умения, используя 

предоставляемые администрацией возможности, активно 

обмениваясь опытом с коллегами и занимаясь самообразованием. 

Таким образом, «первичной и важнейшей ступенью подготовки 

системы образования к реализации процесса инклюзии является этап 

психологических и ценностных изменений еѐ специалистов и уровня 

их профессиональных компетентностей» [1: с. 84] 

Важный момент, о котором забывает та часть родителей и 

педагогов, которые выступают за раздельное образование: даже у 

здоровых родителей может родится ребѐнок с ОВЗ, в том числе и у 

педагогов. Хотите ли вы, чтобы ваш ребѐнок или внук жил словно в 

гетто, лишенный значительной части возможностей развития, только 

потому что он не родился «обычным»? Этот вопрос должен в той или 

иной степени подниматься и на родительских собраниях, и на 

внеклассных мероприятиях, и на педагогических советах. 

Таким образом, инклюзивное образование имеет важное 

значение не только с точки зрения получения образования, но и с 

точки зрения воспитания, в равной степени затрагивает всех 

участников образовательного процесса. Только в этом случае можно 

создать комфортные условия для обучения ребѐнка с ОЗВ, когда он 

не будет чувствовать себя лишним, а наоборот – являться 

полноправным членом социума. 

 

Литература 

1. Алехина, С.В. Готовность педагогов как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании [Электронный 

ресурс] / С.В. Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова // 

Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С.83–92. 

Режим доступа: 



58 
 

http://psyjournals.ru/files/39878/psyedu_2011_n1_Alekhina_Alekseeva_

Agafonova.pdf.  

2. Голиков, Н.А. Инклюзивное образование: новые подходы к 

обучению детей-инвалидов [Электронный ресурс] // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. Режим доступа: 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=22541.  

3. Макеева, И.А. Толерантность как ценностная основа 

инклюзивного образования [Электронный ресурс] // Инклюзивное 

образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов 

III Международной научно-практической конференции / под ред. 

С.В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2015. С.60–64. Режим доступа: 

http://edu-

open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_ar

ticles.pdf.  

4. Никитина Е. Л. Проблемы развития инклюзивного 

образования[Электронный ресурс] // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т.29. – С. 31–35. – Режим 

доступа: http://e-koncept.ru/2014/65278.htm. 

 

УДК 637 

Войтенко О.С. 

ФГБО ВО « Донской 

Государственный аграрный университет» 

  пос. Персиановский 

доцент кафедры пищевых технологий 

кандидат сельскохозяйственных наук 

voitenko.olya@mail.ru 

Войтенко Л.Г. 

ФГБО ВО « Донской 

Государственный аграрный университет» 

  пос. Персиановский 

декан факультета ветеринарной медицины 

профессор 

доктор ветеринарных наук 

Сарикова К.Ш. 

ФГБО ВО « Донской 

Государственный аграрный университет» 

  пос. Персиановский 

Студентка 2 курса БТФ факультета 

http://psyjournals.ru/files/39878/psyedu_2011_n1_Alekhina_Alekseeva_Agafonova.pdf
http://psyjournals.ru/files/39878/psyedu_2011_n1_Alekhina_Alekseeva_Agafonova.pdf
https://science-education.ru/ru/article/view?id=22541
http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
http://e-koncept.ru/2014/65278.htm


59 
 

 направление: ТПИООП 

FGBO IN "Donskoy 

State Agrarian University "pos. Persianovsky 

Student of the 2nd course of the BTF faculty  

inthedirection: TPIOOP. 

 

ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯМОЛОЧНОГОБЕЛКА ПРИ 
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DYNAMICS OF THE USE OF MILK PROTEIN IN THE 

MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS 

 

Аннотация: В результате проведенного анализа выявили, что 

молочный белок в твороге, необходим для получения витаминов, 

минералов, а также необходимого для обеспечения жизненно важных 

функций. 

Abstract: The analysis revealed that milk protein in cottage cheese 

is necessary for the production of vitamins, minerals, as well as necessary 

to ensure vital functions. 

Ключевые слова: Казеин, жиры, витамины, минералы. 

Keywords: Casein, fats, vitamins, minerals. 

 

Творог – это кисломолочный белковый продукт, который 

вырабатывают из пастеризованного или обезжиренного молока. 

Массовая доля жира в твороге составляет, 18, 9 и 5% нежирный 

творог.  

Нечаев А. П.  считает, что массовая доля влаги,  в готовом 

продукте должна составлять около 65-80%;при кислотности 230, 240 

Т. Также вырабатываемый  мягкий диетический творог с различной 

массой жира и плодово-ягодными наполнителями является дешевой 

альтернативой рыбе, мясу, птицам[1].  

По данным Арсеньевой Т., творог это комплексный белок, 

который способен обеспечить мышцы человека питанием на 

протяжении длительного времени, т.е. мышцы получают 

«строительный материал» и они растут. 

Таблица 1 - Содержание белка в твороге, в зависимости %от его 

жирности 

Массовая доля 

жирав % 

Массовая доля 

белкав % 

Массовая доля 

влагив % 

Не более 1,8 18 80 
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2,0 18 76 

3,0 18 76 

4,0;5,0 16 75 

7,0;8,0 16 73 

12,0 14 70 

18,0 14 65 

19,0;20,0 14 65 

23,0 14 60 

Основным материалом для формирования клетки является  

концентрат молочного белка[3].Для получения сгустка творога 

применяется кислотно-сычужная и кислотная коагуляция белков 

молока. 

Как говорилось и ранее, творог получают из незаменимого 

продукта, который обогащен пищевыми белками это молоко. 

Молоко представлено гетерогенной системой, которой в 

качестве дисперсной фазы выступают жировые глобулы и 

коллоидные мицеллы казеина. Общее содержание белков в молоке 

варьируется от 2,9 до 3,5%.Среди них выделяются две основные 

группы: казеины и сывороточные белки. 

Основными белками молока являются казеины, они легко 

перевариваются  и являются источниками аминокислот, кальция, 

фосфора и других активных пептидов[2]. 

В состав   казеина входят такие аминокислоты, в которых сам 

организм синтезировать не может, но и существовать без них не 

может. 

Основными важнейшими физиологическими функциями  

обладают сывороточные белки. Промышленные казеины получают 

из обезжиренного молока, действием кислот, введение солей кальция 

химозина и других ферментов[1]. 

Белки молока характеризуются биологической ценностью, 

белки сыворотки содержат незаменимые аминокислоты в больших 

количествах, чем казеин. Например,  на долю сывороточных белков 

от общего количества белков  в молоке приходится 0,5-

0,8%.Различают два типа молочной сыворотки: сладкую, 

образующую при производстве сыров, и кислую получаемую при 

осаждении творога и казеинов. 
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Применение молочной сыворотки в качестве добавок в 

хлебопекарной, кондитерской промышленности, для производства 

смесей детского питания  ее концентрируют методом сушки[3]. 

Молоко и молочные продукты должны иметь чистый запах и 

вкус, без посторонних привкусов, однородную консистенцию. 

Так, в результате проведенного анализа источников 

литературы отечественных авторов, молочный белок в твороге и 

продуктах питания, необходим для получения витаминов, 

минералов, а также необходимого для обеспечения жизненно важных 

функций организма белка. 

 

Литература 

1.Нечаев А.П. Пищевая химия. – Санкт 

Петербург.:ГИОРД,2011-592с. 

2.Арсеньева, Т.П. Справочник технолога молочного 

производства. Технология и рецептуры. Т. 4: Мороженое / Т. П. 

Арсеньева ; под редакцией К.К. Горбатовой. – Санкт-Петербург : 

ГИОРД, 2003. - 184 с. 

3.Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов/ 

К.К. Горбатова, П. И. Гунькова// М.: пищевая промышленность. - 

Рекомендовано Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет пищевых производств». -  Санкт-

Петербург. -  2010 г. — 336 с. 

 

УДК 378.147.88 

Волобуева Т.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  

аграрный университет имени Н.В. Парахинаг. Орел 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры информационных технологий и математики 

dim669@live.ru 

Volobueva T. A. 

FSBEE HE "Orel state agrarian University named after  N.V. Parahina, 

Orel PhD in economics, 

Associate Professor of information technology and mathematics 

dim669@live.ru 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – НОВЫЙПОДХОДКОБУЧЕНИЮ 

DIGITALIZATION – A NEW APPROACH TO LEARNING 

mailto:dim669@live.ru
mailto:dim669@live.ru


62 
 

Аннотация: На сегодняшний день «цифра» прочно вошла в  

процесс обучения (интернет, онлайн-курсы, дистанционное 

образование т.д.). В статье рассматривается вопрос о неизбежности 

перехода на цифровое образование, но с необходимостью 

гармоничного сочетания с классическим подходом в обучении. 

Ключевые слова: образование, цифровизация, традиционное 

образование, смешанное обучение. 

Abstract: To date, the "figure" has firmly entered the learning 

process (Internet, online courses, distance education, etc.). The article 

discusses the inevitability of the transition to digital education, but with 

the need for a harmonious combination with the classical approach to 

learning. 

Key words: education, digitalization, traditional education, blended 

learning. 

 

Согласно принятой в июле 2017 года Программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» к 2024 году планируется достичь 

следующих показателей: в отношении кадров и образования: 

количество выпускников образовательных организаций высшего 

образования по направлениям подготовки, связанным с 

информационно-телекоммуникационными технологиями, - 120 тыс. 

человек в год; количество выпускников высшего и среднего 

профессионального образования, обладающих компетенциями в 

области информационных технологий на среднемировом уровне, - 

800 тыс. человек в год. Это означает, что, так называемая 

«цифровизация экономики» неизбежно повлечет за собой 

«цифровизацию образования», что на самом деле уже и происходит. 

Яркими примерами того являются: проект «Московская электронная 

школа», в рамках которого Московский городской методический 

центр привлекает учителей для создания электронных материалов по 

различным дисциплинам. Эти материалы доступны в социальных 

сетях, как учителям школ, так и ученикам. Учитель сам для себя 

решает, в каком ключе вести урок (в традиционном или с помощью 

электронной записи), а ученики  благодаря электронным урокам 

могут самостоятельно осваивать содержание разных учебных 

дисциплин в удобное для них время и в нужном для них объеме.  

На базе «Московской электронной школы» идет развитие 

проекта «Российская электронная школа»: лучшие учителя страны 

создают электронные учебные материалы, которыми будут 

пользоваться педагоги и школьники. Считается, что благодаря 
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доступным онлайн-курсам нагрузка у учителя снижается, а ученик 

становится более независимым. По словам министра просвещения 

Ольги Васильевой, проект «Цифровая школа» окончательно будет 

реализован к 2025 году[1]. 

Трудно не согласиться с тем, что в век, быстро сменяющихся и 

развивающихся технологий знания, полученные традиционным 

путем, быстро устаревают. Необходимо пользоваться просторами 

интернета для освоения новых и актуальных знаний с целью 

повышения своих профессиональных умений и навыков. Но это 

касается уже сформированной личности. В школе же процесс 

обучения тесным образом связан с воспитанием. И тут возникает 

необходимость взвесить все «за» и «против» прежде, чем 

окончательно отойти от традиционной системы обучения. 

Начнем с «минусов»: 

- утрата навыков письма, следствие – невозможность 

формулировать свои мысли, ведь прежде чем написать, человек 

обдумывает предложение; 

- проблемы со здоровьем: необходимость работать в 

наушниках губительно влияет на слух школьников; длительная 

работа за компьютером или планшетом негативно влияет на зрение, 

осанку детей, особенно детей младшего школьного возраста; 

- слабая привязанность к окружению, коллективу и ценностям, 

отсутствие долгосрочных планов, поздняя социализация; 

-к2020 году планируется полностью ликвидировать бумажные 

учебники по 11 школьным предметам, заменив их на 

«сертифицированные в установленном порядке устройства 

персонального доступа», однако, многочисленные исследования 

показали, что материал, прочитанный с бумажной книги, усваивается 

и запоминается лучше, чем с электронной; 

- использование в большинстве своем непроверенные 

технологии: по мнению экспертов прежде чем переходить на 

школьное онлайн-обучение, необходимо как минимум 10-ти летнее 

исследование с привлечением психологов, психофизиологов, 

клиницистов и организаторов здравоохранения [2]; 

- ориентация на передачу знаний в меняющейся 

информационной среде совершенно исключает из процесса 

образования задачу формирование личности и построение 

полноценного человека. 

 К «плюсам» можно отнести: 
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-  цифровые технологии предоставляют инструменты для 

развития смешанного обучения, преодоления ограничений классно-

урочной системы с одинаковым для всех учебным планом и 

одинаковым временем для его освоения[3]; 

- онлайн-образование не имеет территориальных ограничений, 

что позволяет формировать группы единомышленников в рамках 

изучаемых курсов, работать над единым проектом; 

- цифровая среда открывает новые возможности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть проблема 

инклюзивного образования решается сама собой[4]. 

Взвесив все «за» и «против» трудно прийти к единому 

мнению. На вопрос, в каком формате вести обучение – в 

традиционном виде или в виде онлайн-обучения лучше всего ответит 

практика. Но мы глубоко уверены, что однобокое обучение  - это 

неправильно и неэффективно. Необходимо грамотно сочетать 

онлайн-обучение и обучение традиционное. Заменить живое 

общение невозможно. Процесс обучения – это еще и социализация. 

При классическом образовании мы не просто передаем знания, мы  

дискутируем, обсуждаем, общаемся. Считаем, что необходимо 

развивать новое, отвечая запросам современности, но  при  этом не 

забывать и поддерживать традиционные подходы в обучении. 

Смешанное обучение – это формат будущего образования. 
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Основная задача высшего образования заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи 

знаний в готовом виде от преподавателя к обучающемуся. 

Необходимо перевести обучающегося из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 
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проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 

доказать его правильность. В этом плане следует признать, что 

самостоятельная работа  является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой [2:с.76].  

 Раньше под самостоятельной работой имелись в виду только 

внеаудиторные занятия, теперь такое понимание должно быть 

признано устаревшим. Весь учебный процесс от начала изучения 

учебных курсов и до экзамена должен быть рассчитан на 

самостоятельную работу под руководством и при помощи 

преподавателя, так как при всей значимости различных видов 

учебного процесса конечный результат обучения  в решающей 

степени определяется организацией его рациональной системы 

самостоятельной работы.  

 Организующим контрольным началом за самостоятельной 

работой, является обеспечение обучающихся на весь учебный год 

графиками индивидуальных собеседований, планами практических и 

лабораторных занятий, методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения, списками литературы.  

Существенным моментом в контроле  самостоятельной работы 

является оказание необходимой помощи обучающимся в овладении 

основами организации самостоятельной работы, личного 

умственного труда, методикой рационального использования 

бюджета времени[1:с.25].  

Действенность контроля самостоятельной работы  

обеспечивается также регулярно проводимыми модулями по 

изучаемым темам, что дает возможность конкретно определить 

уровень их подготовленности, уточнить знание терминологии 

предмета, помочь методическим советом.  

Повышению эффективности контроля самостоятельной 

работы   способствует применение календарно-тематических планов 

учебных занятий, которые должны включать как все виды 

контактных занятий, так и самостоятельную работу обучающихся с 

четким определением объемов заданий, трудоемкости их 

выполнения, формами контроля. Планы, которые предполагается 

разрабатывать по каждой теме учебного курса, должны содержать 

основные вопросы лекций, практических и лабораторных занятий, 

необходимый перечень подлежащих изучению литературных 

источников, набор наглядных пособий (схем, графиков, слайдов и 

др). 
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Отдавая должное методу контроля самостоятельной работы, 

необходимостью является централизованное изучение и обобщение 

этого опыта, поскольку на разных кафедрах различны уровни его 

использования.  

 Контроль за организацией самостоятельной работы 

обучающихся настоятельно требует, чтобы профилирующие 

кафедры вуза, методические комиссии чаще обсуждали их на своих 

заседаниях, обобщали бы передовой опыт, делали его достоянием 

других, способствовали бы общему повышению качества учебного 

процесса, улучшению подготовки квалифицированных 

специалистов.  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

ACTIVE TEACHING METHODS IN THE STUDY OF CHEMISTRY 

 

Аннотация: В статье рассмотрено применение активных 

методов обучения при изучении химических дисциплин. 

Ключевые слова: активные методы, химия, контактная работа, 

самостоятельная работа, обучение. 

Abstract: The article considers the use of active teaching methods 

in the study of chemical disciplines. 
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В современных условиях процесс обучения химии в аграрных 

вузах представляет собой трудную задачу.Одной из проблем 

является низкая мотивация обучающихся, что приводит к снижению 

уровня познания материала. Вторая проблема заключается в том, 

чтобольшой теоретический и фактологический материал необходимо 

изучить за короткое время (один семестр) и при минимальном 

количестве занятий [3: с.219]. 

В связи с вышесказанным, для совершенствования и 

активизации учебного процесса в вузебольшое значение имеет учет 

особенностей вузовского образования, которое требует перестройки 

у обучающихся стереотипов учебной работы, сложившейся в школе, 

и вооружение новыми умениями и навыками научно-

исследовательской  деятельности. Широкое применение в учебном 

процессе активных форм обучения, является одним из значимых 

компонентов стратегии перестройки профессионального 

образования[4]. 

Под активными методами обучения понимают такие способы 

и приемы педагогического воздействия, которые побуждают 

обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода и поиску новых идей для решения 

разнообразных профессиональных задач [2: с.36]. 

Наиболее успешными формами организации контактной и 

самостоятельной работы с применением активных методов обучения 

в аграрном вузе являются: проблемная лекция, научно-

исследовательская работа студентов. 

Проблемная лекция- предполагает инициированное 

преподавателем привлечение аудитории к решению научной 

проблемы, определяющей тему занятия. В ходе лекции 



69 
 

осуществляется диагностика готовности обучающихся к освоению 

темы, постановка целей, установление связи между предметом 

изучения и личным и учебным опытом обучающихся.Проблемная 

лекция имеет возможность на существование при изучении тем, на 

которые по учебному плану отводится небольшое количество часов, 

например «Химия в строительстве», «Химия редкоземельных 

металлов», «Химия радиоактивных элементов»[1: с.18] и т.д.Такие 

темы при изучении базовых дисциплин носят, обзорный характер и 

подразумевают более детализированную проработку на специальных 

курсах, а в ходе обучения сохраняется преимущественно 

монологическая манера общения педагога с обучающимися в 

сочетании с элементами диалога.  

При изучении химии в аграрном вузе актуальной является 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС), в которой 

материалом исследования могут служить растительные и животные 

объекты. Примером такой работы может быть: «Исследование 

продуктов растительного и животного происхождения по 

содержанию в них нитратов». Целью данной работы является оценка 

качества продуктов растительного и животного происхождения и 

формирование навыков рационального потребления продуктов на 

основе сведений о содержании в них нитратов. 

Таким образом, обучающиеся, работая с биологическими 

жидкостями и объектами, вовлечены в будущую профессиональную 

деятельность и активно осваивают современные методы 

исследования. Их работа развивает научное мышление, логику, 

аналитические способности. 

Таким образом, роль преподавателя при изучении химии в 

аграрном вузе состоит не только в том, чтобы передать  свои знания 

и умения, но и создать банк знаний, в котором каждый обучающийся 

способен найти информацию для саморазвития и профессионального 

роста, а также создать с помощью новых технологий обучения 

условия и возможности этого саморазвития.  
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РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОГО АСПЕКТА В ПРАКТИЧЕСКОМ 

ОВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

THE ROLE OF THE PHONETIC ASPECT IN THE PRACTICAL 

MASTERING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE 

INITIAL STAGE OF STUDY 

 

В настоящее время все больше людей в мире стремятся к 

изучению русского языка как иностранного. Знания русского языка 

способствуют установлению международного сотрудничества, 

развитию культурных, научных и общественных контактов.  

Мотивы и коммуникативные потребности для изучения  

русского языка могут быть самыми разными. Студенты изучают 

язык, потому что хотят получить высшее образование в России и 
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планируют в будущем использовать русский язык для своей 

профессиональной деятельности. Представители бизнеса 

посредством языка устанавливают деловые контакты и деловое 

сотрудничество с русскоязычными партнерами. Но, как бы ни был 

широк диапазон интересов, мотивов и  потребностей, все люди 

осваивают русский язык с целью эффективного общения. Однако 

успешное общение на русском языке возможно только при 

овладении навыками правильного произношения. Поэтому  роль 

фонетического аспекта в практическом овладении русским языком 

является ключевой на начальном этапе обучения. 

Правильное формирование русскоязычной артикуляционной 

базы является необходимым условием эффективного общения и 

обучения, поэтому работа над фонетической системой русского 

языка на начальном этапе обучения преобладает над всеми видами 

речевой деятельности и предваряет работу над лексикой и 

грамматикой. 

При изучении русского языка учащиеся сталкиваются с 

некоторыми трудностями. Типологические  различия  языков, 

различие артикуляционной базы и методов произношения 

сказываются на освоении русского языка и проявляются на разных 

языковых уровнях. Обучающиеся воспринимают русскую речь через 

призму системы родного языка и переносят специфические 

произносительные навыки  родного языка на русский язык, 

допускают многочисленные и с трудом поддающиеся исправлению 

ошибки. Фонетическая интерференция распространяется также на 

фонематический слух: учащиеся  слышат только те фонематические 

различия, которые есть в их родном языке, и не слышат особенности 

звуковой системы русского языка.  

Для преодоления трудностей преподавателю необходимо 

предупреждать негативное влияние родного языка, подчеркивать и 

использовать моменты сходства языковых явлений в родном языке и 

русском языке, обращать  внимание на состав фонем, системы 

звуковых противопоставлений, на место и способ формирования 

звуков, на характер ударения и интонации.  

Важным моментом в обучении и постановке русского 

произношения является принцип сознательного усвоения 

обучающимися артикуляции русских звуков, моделей ритма и 

системы русской интонации. Обучающиеся должны сначала понять 

разницу в произношении звука в русском и родном языках, осознать 

и зафиксировать место формирования звука, автоматизировать его 
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произношение, а затем держать на самоконтроле артикуляционные 

движения и их звуковые соответствия, особенно при изучении 

звуков, существенно отличающихся по характеру артикуляции или 

отсутствующих в их родном языке. 

В процессе обучения фонетике применяются различные 

средства обучения. На стадии постановки звука преподаватель 

использует различные приемы, с помощью которых учащийся 

воспринимает и осознает изучаемое явление.  Основное внимание на 

занятиях уделяется согласным, поскольку в любом слове и 

предложении количественно преобладают согласные. Работа над 

согласными ведется в сочетании с гласными, отрабатываются 

твердые и мягкие согласные в их соседстве с гласными  или в их 

противопоставлении. Основными приемами являются демонстрация 

и объяснение, транскрипционная запись, наглядность с 

изображением и изменением формы губ и языка при произнесении 

гласных и согласных, схемно-графическая наглядность со знаками 

ударения, движениями тона, образец деления фразы на синтагмы, 

слитного чтения слов. Одновременно с  постановкой звуков 

формируются навыки чтения  и письма. Обучающиеся соотносят  

звуки  и буквы, звучащие слова и предложения с написанными 

конструкциями. Таким образом, обучение произношению имеет 

комплексный характер. 

Важным моментом правильности звучащей русской речи 

является  интонация. Интонация помогает не только осуществить 

успешную коммуникацию, выразить мысль или правильно передать 

какую-либо информацию, но и имеет эмоциональную, оценочную, и 

воздействующую функции.  

Над постановкой русских звуков и отработкой интонации 

необходимо работать ежедневно и для поддержания фонетического 

навыка проводить специальные упражнения. Последовательность 

упражнений определяется постепенным усложнением выполняемых 

заданий. Задача преподавателя не только сформировать 

русскоязычную артикуляционную базу, но и в результате 

ежедневной тренировки все операции превратить  в 

бессознательный, автоматизированный навык.  

Большое значение при обучении нормам произношении имеют  

технические средства обучения. Для отработки произношения 

применяются различные ауди- и видеозаписи, фонограммы. В 

последнее время создаются учебные материалы для фонетической 

работы с компьютером. Самостоятельная работа студентов с аудио- и 
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видеоматериалами во внеаудиторное время дает возможность 

сделать  работу над фонетикой индивидуальным и удобным 

процессом, усилить тренировку речевого и слухового аппарата, 

позволяет активизировать воспроизведение фонетического 

материала.  

Сочетание всех вышеуказанных форм работы по фонетике, 

постоянное внимание к произносительной стороне речи иностранных 

учащихся на протяжении всего обучения обеспечивают в результате 

фонетически правильное  владение русской речью. 

Работа над фонетическим аспектом будет продолжена 

обучающимися на дальнейших этапах изучения русского языка, не 

только и не столько на фонетически отобранном языковом и речевом 

материале, но и будет дополняться многосложной специальной и 

терминологической лексикой, усложняться многокомпонентными 

словосочетаниями и развернутыми синтаксическими конструкциями 

предложений. Слухопроизносительные навыки, сформированные в 

начале обучения, требуют на среднем и продвинутом этапах 

обучения постоянной работы по их коррекции, совершенствованию и 

автоматизации на усложняющемся языковом, текстовом и речевом 

материале языка специальности. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

(из опыта работы) 

ON SOME PECULIARITIES OF TEACHING RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE IN NOT LANGUAGE HIGH SCHOOL 

(from the working experience) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются составляющие, которые 

лежат в основе профессиональной ответственности преподавателя 

русского языка как иностранного, работающего в нефилологическом 

вузе. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, 

коммуникативно-обучающая функция, информационно-

ретрансляционная функция, мотивационно-стимулирующая 

функция, функция самореализации и саморазвития. 

Abstract: the article deals with the components that underlie the 

professional responsibility of a teacher of Russian as a foreign language 

working in a non-philological University. 

Key words: professional readiness, communicative-training 

function, information-relay function, motivational-stimulating function, 

function of self-realization and self-development. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие общества 

ставит перед обучающимся новые условия: умение грамотно 

работать с иноязычной информацией, умение анализировать, 

самостоятельно создавать и передавать сообщения в 

профессиональной и в повседневной деятельности, умение 

осуществлять медиатизированное общение между представителями 

разных языков и культур, независимо от того, какими базовыми 

профессиональными компетенциями он владеет, умение вести 

профессиональный диалог и деловую переписку. 

В неязыковом вузе русский язык как иностранный является 

предшествующей дисциплиной для изучения других дисциплин 

математического, естественнонаучного, а также профессионального 

циклов. Поэтому процесс успешного обучения  во многом зависит от 

профессионализма преподавателя русского языка как иностранного 

(РКИ). 

Конечно, понятие профессионализма многолико и 

многогранно, но профессиональная готовность преподавателя РКИ 
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определяется целым набором компетенций: предметной, 

психологической, педагогической, методической, профессионально-

коммуникативной (педагогическое общение). В значительной 

степени именно преподаватель оказывает влияние на мотивацию 

изучения языка. Ведь помогая изучать иностранный язык, педагог 

обучает также тому, что нужно учащемуся и на родном языке: 

культуре общения и взаимодействия, культуре мышления, культуре 

работы с книгой и с другими источниками информации. В этом 

случае профессионально значимым оказывается информационная 

подкованность преподавателя, которая понимается как интерес 

преподавателя к новой, актуальной информации, владение ею, 

умение вовремя еѐ использовать. 

Профессиональный статус преподавателя РКИ определяет его 

особую миссию: в нефилологическом вузе преподаватель РКИ – 

представитель гуманитарной культуры. Гуманитарная составляющая 

– это не только сведения о культуре, но и культура речи и пр. 

Относительно обучения иностранцев в нефилологическом вузе 

преподаватель РКИ – координатор, эксперт, консультант при 

выработке и внедрении единого коммуникативного режима. 

Особенности положения учебной дисциплины «Русский язык 

как иностранный» среди других учебных дисциплин (внешний 

фактор) и коммуникативно-деятельностный подход к обучению 

языку (внутренний фактор) приводят к рассмотрению в качестве 

ведущей практическую цель обучения (обучение общению на 

русском языке путѐм формирования у учащихся коммуникативной, 

речевой и языковой компетенции). Благодаря деятельности 

преподавателя развитие учащегося приобретает направление, 

интенсивность, поступательное движение, личностный смысл. В 

этом заключается развивающая цель в преподавании РКИ. 

Воспитательная цель деятельности преподавателя русского 

языка обнаруживает себя в том, что он как непосредственно своей 

личностью, стилем профессиональной деятельности, так и 

предметным содержанием, привлекательностью учебного 

взаимодействия воспитывает учащихся эстетически, формирует 

позитивное отношение к русскому языку, русской культуре. 

В соответствии с этим можно выделить следующие 

профессионально-педагогические функции преподавателя РКИ: 

 - коммуникативно-обучающая функция, которая является 

ведущей в деятельности преподавателя РКИ и соотносится с 
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практической целью преподавания и с самим предметом обучения, 

его коммуникативным, речевым и языковым содержанием; 

 - информационно-ретрансляционная функция, которая 

соотносится с предметным содержанием учебной коммуникации. 

Информационная функция деятельности преподавателя РКИ состоит 

«в восприятии, отборе, преобразовании и передаче информации 

определѐнным способом, на основе чего формируются знания 

учащихся на определѐнном уровне» [1: с. 198]; 

- мотивационно-стимулирующая функция, которая отражает 

ориентированность деятельности преподавателя на второго 

участника учебного процесса и состоит в преобразовании учащегося 

из объекта педагогического воздействия в активного субъекта 

учебного взаимодействия партнѐров, исполняющих собственные 

ситуативно обусловленные роли; 

 - инструментально-адаптирующая функция, которая 

обнаруживает себя в деятельности преподавателя РКИ по 

использованию средств обучения, выступающих в качестве 

компонентов учебного процесса и инструментов педагогического 

труда; 

- функция самореализации и саморазвития, основное 

содержание которой заключается в осознании преподавателем РКИ 

себя, своей деятельности в реальном учебном процессе, в 

регулировании собственных профессиональных действий и 

поступков, самооценке, в осуществляемом на этой основе 

профессиональном самообразовании и самовоспитании. 

Если рассматривать деятельность преподавателя как 

метадеятельность, т.е. деятельность, направленную на другую 

деятельность (учащегося), то она с этой точки зрения выступает как 

разновидность социального управления. В отличие от функций 

стадии деятельности представляют собой некоторый набор действий, 

которые можно условно распределить по двум этапам: 

моделирующий и исполнительский. 

Моделирующий этап включает в себя анализ возникшей 

проблемы, уровень готовности учащегося и самого преподавателя к 

разрешению этой проблемы, анализ содержания, средств, методов, с 

помощью которых может быть разрешена задача, сформулированная 

на основе возникшей проблемы. Руководствуясь созданной моделью 

учебного взаимодействия (планом занятия или перспективным 

планом), преподаватель на следующем этапе организует 

деятельность свою и учащихся по реализации плана. По ходу 
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совместной с учащимися деятельности преподаватель проводит 

коррекцию, соответствующую конкретной ситуации, контролируя и 

стимулируя действия учащихся с изучаемым материалом. При этом 

организация процесса обучения осуществляется посредством 

педагогической коммуникации, что соответствует коммуникативной 

стадии исполнения плана.  

Таким образом, преподаватель РКИ, особенно в неязыковом 

вузе, должен иметь достаточный уровень сформированности 

профессионального сознания. А достижение профессионального 

мастерства может быть реальным, если для этого имеется основание 

в виде определѐнного набора способностей, если существует 

личностная предрасположенность к действиям, отношениям, 

межличностным контактам, составляющим содержание 

деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ВУЗЕ 

TO THE QUESTION OF EDUCATIONAL NEEDS AT THE 

UNIVERSITY 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

уровня сформированности познавательной потребности 

обучающихся первых курсов на начало обучения в Вузе по 

дисциплине физика. Рассмотрен анализ результата диагностики 

познавательной потребности. 

Ключевые слова: познавательная потребность, обучающиеся, 

развитие, уровни, вузы 

Abstract: The article presents the results of the study of the level of 

the cognitive need  formation of the first-year students at the beginning of 

their studies in the subject of physics. The analysis of the diagnosis 

cognitive needs. 

Keywords: cognitive need, students, formation, levels, Universities 

 

Известно, уровень познавательной потребности обучающихся 

оказывает непосредственное влияние на образовательный процесс в 

целом и на формирование компетенций в частности [1-6]. Для 

эффективности этого процесса необходимо развитие уже имеющейся 

у студентов на начальный момент обучения познавательной 

потребности. Уровень сформированности познавательной 

потребности определяется различными методами при использовании 

различных методик. К одним из которых относится 

диагностирование. 

В настоящей статье представлены результаты такого метода 

исследований - диагностики уровня развития познавательной 
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потребности обучающихся первого курса на начальный период 

обучения в вузе.  

Для диагностирования в работе использовались, с нашими 

коректирующими изменениями, следующие методики: 

самоактуализационный тест (интерпретация опросника САТ)[9], 

самоактуализационный тест (интерпретация опросника 

САМОАЛ)[10], анкета для определения уровня познавательной 

потребности (Юркевич В.С.), анкета для определения интенсивности 

познавательной потребности (Юркевич В.С.). В критериях 

оценивания рассматривалась только познавательная потребность и ее 

два уровня: любознательность и целенаправленность, 

предполагалось, что из уровня впечатлительности они давно вышли. 

Эти два уровня были разделены на три: низкий – начальный этап 

любознательности, средний - этап перехода между конечным 

уровнем любознательности и начальным целенаправленности, 

высокий -  уровень целенаправленности. В исследованиях были 

задействованы пять лекционных потоков обучающихся по разным 

инженерным и не инженерным направлениям бакалавриата 

Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. 

Парахина. Для чистоты эксперимента анкетирование проводилось 

анонимно. 

Согласно результатам наших исследований обучающиеся 

первых курсов в основном находятся на этапе перехода между 

уровнем любознательности и целенаправленности, что соответствует 

среднему уровню и составляет 81% (рис.1). 

 
 

Рис.1 Уровни познавательной потребности 
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Хотя показания для различных групп варьируются, в целом 

они примерно одинаковы и  не зависят от направлений подготовки. К 

сожалению, есть студенты, находящиеся на начальном этапе 

любознательности –11%. Однако есть и с высоким 

целенаправленным уровнем познавательной потребности – 8%. 

Проанализировав полученные результаты, следует вывод  о 

достаточном потенциале у студентов  исследуемых групп. 

Раскрытие потенциала студента и правильное грамотное 

его использование лежит в основе успешного обучения. Роль 

преподавателя в этом процессе значительна. Многое зависит от 

выбранных им методов и методических приемов формирования 

учебной деятельности.  
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Аннотация: в статье говорится о развитии региональной 

системы высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование, региональное развитие, 

высшие учебные заведения. 
Abstract: the article talks about the development of a regional 

system of higher education.  

Keywords: higher education, regional development, higher 

education institutions. 

В условиях динамично меняющегося общества региональная 

система высшего образования не может оставаться неизменной. 

Несмотря на то, что общегосударственные стандарты и требования в 

области образования едины для всех субъектов РФ и зафиксированы 

в соответствующих законодательных и нормативно правовых актах, 

каждый регион имеет свои социально-экономические, национальные 

и территориальные особенности развития, которые находят 

отражение в региональном законодательстве[1]. 

Кардинальные изменения здесь в отношении полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ произошли с 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии со статьей 29 

данного закона к полномочиям органов государственной власти 

субъекта РФ в сфере образования относятся: 

- принятие законов и иных нормативно-правовых актов 

субъекта РФ в области образования; 

-  установление порядка создания, реорганизации, ликвидации 

и финансового обеспечения образовательных учреждений; 

-  разработка и реализация региональных программ развития 

образования; 

-  участие в разработке на основе государственных стандартов 

основных образовательных программ с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

На протяжении нескольких последних десятилетий прочное 

место в дискурсе образовательной политики удерживает вопрос 

оценки вклада высших учебных заведений в развитие общества – 

экономическое, социальное, культурное и инновационное. Сегодня 

тематике развития научно-образовательных комплексов 

принадлежит важное место в программах экономического и 

инновационного развития территорий. Вузы начинают 

позиционироваться в качестве двигателей регионального развития. 
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Методология включает проведение комплексной оценки на 

основе трех блоков. 

1. Вклад высшего образования в развитие инноваций в регионе:  

 создание устойчивой инновационной системы в регионе: 

мультинациональные компании и университеты; университеты и 

небольшие компании, занимающиеся созданием высоких технологий 

(spin-off, knowledge-intensive business services),  

 усиление роли вузов в создании инноваций в регионе,  

 усиление кооперации в регионе.  

2. Вклад высшего образования в развитие человеческого 

капитала в регионе:  

 расширение доступа к высшему образованию,  

 формирование системы непрерывного высшего образования, 

 идентификация и привлечение талантливых студентов, 

 улучшение баланса между спросом и предложением рабочей 

силы в регионе (путем подготовки кадров), 

 усиление взаимодействия с работодателями, 

 поддержка предпринимательской деятельности в регионе, 

 увеличение числа трудоустроенных в регионе. 

3. Вклад высшего образования в социокультурное развитие, а 

также в развитие окружающей среды:  

 улучшение экологической ситуации в регионе,  

 вклад в развитие культурной среды,  

 улучшение демографической и этнической ситуации в 

регионе [3]. 

На сегодняшний день для системы высшего образования в 

каждом регионе принципиально важным становится участие 

ведущих университетов в Национальном проекте «Образование». В 

рамках Национального проекта «Образование» государство, по сути, 

определит сферы приоритетной поддержки и ведущие вузы страны, 

на которые и будет возложена задача по развитию фундаментальной 

науки и инновационных проектов. Именно университет и 

университетский комплекс, получивший статус «ведущего» станет 

тем механизмом, который обеспечит интеграцию региональной 

системы высшего образования в общероссийское и европейское 

образовательное пространство. 

В то же время остальным вузам, включенным в систему 

образования региона, предстоит пересмотреть приоритетные 

направления развития в связи с потребностями региона. Ориентация 
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прежде всего на региональный уровень продиктована сложившейся 

структурой набора, перспективами укрепления ориентации на 

образовательные стратегии населения в связи с ЕГЭ и новыми 

механизмами подушевого финансирования. 

На уровне администраций регионов необходимо 

продолжение работы с вузами по сформировавшимся в 1990-е гг. 

направлениям и разработка собственных программ развития высшего 

образования, обеспечивающих достижение основных целей 

модернизации высшего образования и учитывающих специфику 

региона. 

Таким образом, в современных условиях успешность 

развития региональной системы высшего образования напрямую 

зависит от государственной политики, социокультурным 

потребностям региона, образовательным стратегиям населения и 

общемировым тенденциям в сфере высшего образования [2]. 
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ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ НА 

ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

SUCCESSIONAL FORMATION OF COMPETENCE OF MODERN 

GRADUATES AT ALL EDUCATIONAL LEVELS 

 

Аннотация: В статье рассмотрена преемственность как 

системообразующая основа формирования качественно 

подготовленного выпускника, отвечающего современным 

требованиям рынка труда. 

Ключевые слова: компетентностный подход, индикаторы 

достижения компетенций, измеряемость компетенций, 

преемственная связь компетенций. 

Аnnotation. The article considers continuity as a system-forming 

basis for the formation of a well-trained graduate who meets the modern 

requirements of the labor market. 

Keywords: competence approach, indicators of competence 

achievement, competence measurability, successive connection of 

competences. 

 

Необходимым условием качественной подготовки выпускника 

вуза к научно-исследовательскому виду деятельности является 

непрерывность обучения и преемственная связь уровней образования 

(бакалавриат, магистратура / специалитет, аспирантура) [1, 2]. 
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В результате освоения программ бакалавриата, магистратуры / 

специалитета, аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные 

компетенции, предусмотренные федеральным государственным 

стандартом, а также профессиональные компетенции, 

сформированные на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников,  а 

также, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники и иных 

источников [3, 4]. Компетенция - это комплексная характеристика 

готовности выпускника применять полученные знания, умения и 

личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональней деятельности. База любой компетенции - знания, 

умения, навыки. 

В рамках компетентостного подхода уровень требований, 

предъявляемых к компетенциям  выпускника при поэтапном 

образовании должен возрастать, что необходимо отражать в 

установлении индикаторов достижения компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных, и, при наличии, 

профессиональных компетенций -  в соответствии с индикаторами  

достижения компетенций, установленных примерной основной 

образовательной программой [5, 6]. Роль индикаторов достижения 

компетенций в формировании выпускника - уточнение и раскрытие 

формулировок компетенций в виде конкретных действий, 

выполняемых им. Требования к индикаторам:  полнота раскрытия, 

измеряемость, четкость формулировок, преемственная связь по всем 

уровням образования. Преемственная компетентностная связь между 

уровнями образования должна подразумевать принципиальное 

совершенствование [7]. Например, компетенция УК-1: Системное и 

критическое мышление, при освоении уровня бакалавриата  

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; уровня магистратуры - способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. При установлении 

индикаторов достижения компетенции можно выделить три уровня, 
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характеризующие степень освоения и реализации компетенции. 

Рассмотрим на примере освоения уровня бакалавриата (рис. 1).  

Индикаторы достижения контролируемой компетенции 

пороговый (базовый)  повышенный высокий  

Знает основы 

реализации путей 

поиска, азы 

критического 

анализа и синтеза 

информации, основы 

применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

 

Знает возможности 

осуществления 

поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

основы применения 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных задач 

Знает всевозможные 

пути осуществления 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, 

многогранные 

аспекты применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

Умеет использовать 

основы реализации 

путей поиска, азы 

критического 

анализа и синтеза 

информации, основы 

применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

 

Умеет использовать 

возможности 

осуществления 

поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

основы применения 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных задач 

Умеет использовать 

всевозможные пути 

осуществления 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, 

многогранные 

аспекты применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

Владеет основами 

реализации путей 

поиска, азы 

критического 

анализа и синтеза 

информации, основы 

применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

Владеет методами  

осуществления 

поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

основы применения 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных задач 

Владеет 

комплексными 

знаниямиосуществле

ния поиска, 

критического анализа 

и синтеза 

информации, 

многогранными 

аспектами 

применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 
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Рис. 1.Индикаторы достижения компетенций 

Индикаторы достижения компетенций - это основные 

структурные элементы компетенции, раскрывающие ее сущность. 

Индикаторы отражают деятельностную структуру компетенции. 

Проверяемость освоения необходима на всех ступенях ее 

формирования: текущий и промежуточный контроль, включая 

коллоквиумы, курсовые и контрольные работы, деловые (ролевые) 

игры, кейс-задачи, тестирование, круглые столы, конференции, 

индивидуальные творческие задания/проекты, эссе (рефераты, 

доклады, сообщения), так и при итоговой аттестации. Знания, умения 

и навыки - база компетенции.  

Таким образом, качественная подготовка выпускника вуза к 

научно-исследовательскому виду деятельности включает 

непрерывность обучения и преемственную связь уровней 

образования. 
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Романо-германская (континентальная) правовая семья – это 

совокупность правовых систем, которые выделились в результате 

рецепции римского права. В сравнительном правоведении эта 

правовая семья часто противопоставляется англо-саксонской (США, 

Великобритания). Их главное отличие состоит в том, что в романо-

германской правовой семье основными источниками права являются 

законы, а в англо-саксонской - сборники судебных решений. Хотелось 
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бы отметить, что в истории романо-германской правовой семьи 

выделяют четыре основных периода [1, с. 155]. 

Ранний период длится с IX века до нашей эры до VI века 

нашей эры. Он начинается с развития права Древней Греции. На базе 

греческого права сформировалось право Древнего Рима. Были 

приняты Законы XII таблиц, которые представляли собой первый 

писаный источник римского права. Они регулировали как различные 

сферы гражданского права, так и вводили наказания за уголовные 

преступления. Однако сами нормы были изложены подряд, без 

четкого отраслевого деления. В целом, римское право имеет почти 

тысячелетнюю историю, которая выразилась в работах научных 

школ, а также в деятельности Сената и императоров. В этот период 

закладывается фундамент для зарождения континентальной 

правовой семьи [2, с. 3]. 

Вторым идѐт период после Юстиниана I, который длится с VI 

до начала XIII века. Именно он является ключевым в формировании 

романо-германской правовой семьи, так как начинал формироваться 

материал, из которого возникло романо-германское право. Начало 

периода знаменуется принятием Свода законов византийского 

императора Юстиниана (лат. «Corpus iuris civilis»). Его главной 

целью была систематизация разрозненных норм древнеримского 

права по отраслям. 

Дальнейшая судьба римского права является предметом 

дискуссий. Известно, что византийский император Лев VI 

предпринял попытку возродить право Юстиниана примерно в 900 

году. Им был создан законодательный свод Василик, но новая 

правовая компиляция была быстро забыта. Господство римского 

права на этом прекратилось вплоть до XIII века. 

В период после Юстиниана не было единого европейского 

права и повсеместно существовало обычное право. На территории 

Европы применялись самые разные обычаи, а также законы местных 

славянских, германских, кельтских и иных племѐн. В то время 

система правосудия носила примитивный характер и действовало 

«право сильного». Христианское население Европы основывалось на 

идеях милосердия и братства больше, чем на праве [2, с. 4]. 

Третьим периодом называют период возрождения 

(ренессанса) идеи римского права в Европе. Данная эпоха началась с 

XIII века, когда в Европе стали появляться университеты. Первым из 

них был знаменитый Болонский университет, ныне действующий с 

1088 г. На юридических факультетах активно изучалось римское 
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право. Так, впервые появилась школа глоссаторов, которая 

занималась толкованием норм старого права императора Юстиниана. 

Впоследствии, им на смену пришли постглоссаторы - юристы, 

комментировавшие уже составленные глоссы к римскому праву. 

В период возрождения уже можно говорить о романо-

германской правовой семье, так как была выработана еѐ 

первооснова, а именно приоритет закона перед судебным решением. 

Наконец, была осознана сама необходимость в праве, его функциях 

регулирования взаимоотношений как в церковной, так и в светской 

жизни. «Число растущих общественных отношений привело к 

осознанию ценности права», - отмечал Р. Давид [3, с. 33]. 

Особенно нуждалась в урегулировании торговля, поэтому появляется 

торговое право. Тогда же наметилась тенденция к разграничению 

права светского (римского) от права канонического, которое 

регулировало деятельность церкви. 

Существовали экономические предпосылки формирования 

права в этот период. Приходил в упадок уровень производства, но 

при этом набирали рост торговые отношения с портовыми городами, 

такими как Венеция, Гамбург, Бремен, Генуя, Любек и др. К этому 

фактору можно отнести и то, что начинают выделяться крупные, 

многонациональные предприятия на фоне других (Вельзер и Фуггер 

в Германии, в Италии Медичи). Появление некоторых предприятий 

нуждалось в инвестициях извне, например горнодобывающих, 

судостроительных и т.д. Также стоит затронуть и сферу сельского 

хозяйства, развитие которого на этом временном отрезке активно 

набирало темп. Это развитие дало толчок для формирования права 

собственности, наследственного права, а также права на защиту 

своего имущества [4, с. 144]. 

Следующей предпосылкой следует считать социально-

политическую. Упоминая об этой предпосылке, следует сказать о 

том, что в этот отрезок времени политическая власть объединяется 

с духовной. Также данный отрезок времени был периодом 

становления рыцарского сословия. Происходит появление особого 

вида права такого, как военное. Выделяется самое значимое и 

богатое для той эпохи сословие духовенства. В их руках находился 

значительный объѐм полномочий в сферах политической, 

экономической и судебной (инквизиция) сферах жизни государства 

[5, с. 205]. 

Завершающим является период законодательного права. 

Данный период, начиная с XVII века, тянется до наших времен, по 
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пути претерпевая существенную трансформацию. Появляется новая 

школа - школа естественного права. В центре любого 

общественного строя ставится человек. В области частного права 

данная школа была солидарна с постглоссаторами, однако 

требовала, чтобы нормы римского права соответствовали 

принципам разумности и справедливости. В области публичного 

(государственного) права они предложили первые модели 

конституции, административной практики и уголовного права. 

Этот период знаменуется появлением такого понятия как 

кодификация. Еѐ проведение должно было избавить право от 

дробности. Для еѐ успеха необходимы были два условия. Во-

первых, кодификация должна быть проведена знающими, 

образованными и независимыми. Во- вторых, она должна быть 

реализована в крупном и авторитетном государстве. Воплощением 

кодификации являются кодексы. Самым знаменитым кодексом 

романо-германской правовой семьи является Кодекс Наполеона, 

принятый в 1804 г. во Франции. Также в 1896 г. в Германии было 

принято Германское Гражданское уложение. Именно две эти 

кодификации повлияли на дальнейшее развитие романо-германского 

(континентального права), создав при это две системы: 

институциональную в Кодексе Наполеона и пандектную в 

Германском Гражданском уложении. При этом стоит отметить, что 

последний источник сильно повлиял на национальную российскую 

правовую систему. Например, современный Гражданский кодекс РФ 

имеет пандектную систему, так как делится на две части: общую и 

особенную [2, с. 50]. 

Таким образом, романо-германская правовая семья, как 

самостоятельное правовое явление, сложилось в 

континентальной Европе. Существенный вклад в еѐ развитие 

внесла юридическая мысль Франции и Германии. Романо-

германская правовая семья является самой старой и самой 

влиятельной семьѐй в современном мире. Последний временной 

отрезок еѐ развития знаменателен выделением из права частной 

публичной связующих и его кодификацией в дальнейшем. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как  «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения» [1]. В связи с 

этим институт кураторства выступает как одно из стратегически 

важных направлений воспитательной работы ВУЗа, в котором 

куратор выступает в роли ближайшего и непосредственного 

воспитателя и наставника.  

Определение слова куратор (от лат. сura — попечение) в 

большинстве словарей толкуется как тот, кто наблюдает за ходом 

определенной работы или иным процессом. Институт кураторства в 

России имеет довольно богатую историю. Первые упоминания об 

университетском кураторе как о высшей административной 

должности  Московского университета относятся к середине 18 века, 

а именно ко времени основания одного из старейших учебных 

заведений России – 1755г. И неслучайно первым куратором стал 

русский государственный деятель, генерал-адъютант И. И. Шувалов. 

В современных условиях применительно к процессу 

образования речь идет о кураторе учебной группы. Обычно это 

преподаватель, прикрепляемый приказом по ВУЗу к конкретной 

группе обучающихся с целью не только контроля, но и личного 

участия в их образовательной деятельности [2,3]. В прошлое уходят 

времена, когда куратор был лишь связующим звеном между 

студентом и администрацией как факультета, так и образовательного 

учреждения в целом. Более 60% респондентов из числа 

первокурсников Орловского ГАУ считают, что куратор необходим, 

при этом больше половины из них отметили, что наличие 

дополнительного педагогического образования у наставника 

представляется им не просто желательным, но и обязательным. 

Поэтому так важно, чтобы институт кураторства в Вузе 

формировался из числа профессионалов,  обладающих глубокими 

познаниями в области педагогики и психологии, в том числе с 

учетом возрастных особенностей обучающегося [4,5].  

К сожалению, сегодня образовательное учреждение 

вынуждено решать эти проблемы самостоятельно через курсы 
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профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а 

также организуя школы куратора, в которых все заинтересованные 

лица могли бы получить не только необходимые знания, умения и 

навыки, но и обменяться личным опытом работы с учебной группой. 

Создание подобных площадок не только на уровне отдельного ВУЗа, 

но и на региональном, федеральном уровне будет способствовать 

формированию нормативно-правовой базы деятельности куратора, 

обеспечению ее методического сопровождения и целевого 

финансирования.   

Каким студенты видят куратора? Анкетирование показало, что 

обучающиеся 1-го и 4-го курса походят к этому вопросу несколько 

по-разному. Первокурсникам ближе тип куратора-социализатора, что 

легко объясняется необходимостью социально-педагогической 

адаптации вчерашнего школьника к новой системе образования. 

Студентам-старшекурсникам больше импонирует тип куратора-

воспитателя, в деятельности которого на первое место выходит 

личностный подход к каждому члену группы, оказание помощи в 

раскрытии индивидуальных способностей, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Тип куратора-

организатора выбрали практически одинаковое число респондентов 

на разных курсах. Потребность в организации и проведении 

внеучебных мероприятий испытывают около 28% опрошенных. 

Менее 10% голосов было отдано куратору-администратору, 

деятельность которого ограничивается лишь учетом посещаемости и 

успеваемости в группе, а также обеспечением информированности 

контингента о требованиях администрации. Таким образом, 

«идеальный» куратор должен обладать всем набором качеств и 

способностей, присущих каждому типу, проявляя их в зависимости 

от  степени подготовленности группы к такому воздействию, что 

зачастую напрямую связано с курсом обучения. 

Тьютор (англ. tutor - наставник) - должность работника 

образования. В России должностные обязанности тьютора и 

должностные требования к нему регулируются единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Именно тьютор обеспечивает разработку 

индивидуальных образовательных программ обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также сопровождает процесс этого 

индивидуального обучения и воспитания  в универсуме. 

Исторической родиной тьюторства является Англия 17 века, именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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оттуда оно распространилось в Европе и на данном этапе становится  

неотъемлемой  частью процесса образования в России.  

При проведении анкетирования на тему «Тьютор или 

куратор?» 74% опрошенных студентов высказалось за сохранение 

института кураторства. При этом большинство респондентов  (47%) 

мотивировали  это исторически сложившимися традициями 

российского образования, о которых они слышали от родителей, 

дедушек и бабушек, братьев и сестер, других родственников, друзей 

и знакомых. 34% обучающихся считают, что наставник должен быть 

не только педагогом, но и профессионалом, деятельность которого 

реализуется непосредственно в учебном процессе.  Часть ребят 

испугали перемены в привычном укладе студенческой жизни с 

куратором на фоне появления тьюторства (10%), 7% оказались 

рачительными хозяевами и аргументировали свой выбор в пользу 

кураторства сохранением бюджетных денег, которые, безусловно, 

будут необходимы для создания новых рабочих мест. Оставшиеся 

2% хоть и высказались в пользу кураторства, но четко 

сформулировать свою позицию по этому вопросу не смогли.  У 

сторонников тьюторства, оказавшихся в меньшинстве, наибольший 

процент в той или иной интерпретации набрала позиция 

возможности выбора и индивидуализации образования. 

Единодушными  ребята оказались во мнении, что большинству из 

них достаточно кураторского сопровождения, а вот тьюторское 

должно присутствовать в жизни уникальных, непохожих на других 

ребят – особенно одаренных в науке, в спорте, в музыке и т.д., либо  

имеющих ограниченные возможности здоровья, но всем сердцем 

желающим влиться в студенческий коллектив.  
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Аннотация: в статье рассматривается процесс реализации 

такого вида инновационного образования, как дистанционное. 

Проводится сравнение основных аспектов дистанционной и заочной 

формы обучения. Выявлены основные преимущества и недостатки 

данных форм обучения. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, 

образование, интернет, возможности, технологии. 

Abstract: the article deals with the process of implementation of 

such type of innovative education as distance education. The main aspects 
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of distance and distance learning are compared. The main advantages and 

disadvantages of these forms of training are revealed. 

Key words: distance learning, education, Internet, opportunities, 

technologies 

 

В России дистанционный метод образования практикуется 

сравнительно недавно, но каждый год набирает популярность. 

Многие заблуждаются, считая, что заочная и дистанционная 

форма обучения – одно и то же. В чем же их сходство и различия? 

Заочное образование как способ получения знаний требует 

от студента огромного самоконтроля, организованности и 

ответственности, при этом у студентов есть большие шансы 

поступить на бюджет, так как на заочном отделении нет огромного 

конкурса. 

Обычно сессии проводятся 2 раза в год в установленное 

ВУЗом время. В этот период студенты сдают экзамены и зачѐты, 

которые предусмотрены учебным планом. Учащиеся прослушивают 

курс лекций, посещают консультации с преподавателем. 

Присутствие обязательно, что не всегда удобно, особенно когда 

студент проживает в другом городе. 

Если на экзамены попасть не получается, студент должен 

предупредить преподавателя. В дальнейшем придѐтся 

договариваться о переносе экзамена и сдавать отдельно от группы. 

В промежутке между экзаменами студенты обучаются 

самостоятельно, поэтому можно параллельно работать. 

До повторной поездки в ВУЗ учащемуся необходимо изучить 

список литературы, выданный преподавателем, а также материалы 

лекций и предоставленные пособия. 

Информация для группы предоставляется одинаковая, един и 

темп учѐбы. В это время студент готовит рефераты, занимается 

курсовыми и контрольными работами. Важно соблюдать сроки, так 

как нарушение приводит к нежелательным последствиям. 

В чем преимущества использования дистанционных 

технологий в процессе обучения? 
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (гл. 2 ст. 16) 

«под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [1]. 

http://love-mother.ru/stati/rabota-i-ucheba/postuplenie-v-vuz-v-2017-godu-kriterii-otbora-byudzhetnoe-obuchenie/
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Данная форма позволяет студенту из любого уголка страны 

получить образование в престижном ВУЗе. 

Заниматься самообразованием можно в офисе, в путешествии, 

на отдыхе или дома. Всѐ, что нужно – наличие интернета и 

свободного времени. 

Оплата за дистанционное образование намного ниже, чем на 

очном или заочном отделении. Отправить документы можно Почтой 

России. Приехать в ВУЗ понадобится для защиты диплома. 

Студентам доступно огромное количество учебных 

материалов. Открывается доступ к ресурсам учебного заведения. 

Кроме книг и учебников, предоставляются записи лекций, 

видеоматериалы, практикумы. Некоторые университеты делают 

периодическую рассылку студентам. Почтой учащиеся получают 

диски и брошюры, разработанные специально для учащихся. 

Во время обучения преподаватель занимается со студентом 

индивидуально. Таким образом, информация лучше усваивается, 

есть возможность уделять больше времени учащимся. Общение 

происходит с помощью видеосвязи, телефона и личной переписки. 

При недопонимании материала всегда можно задать вопрос 

преподавателю, а также перенести встречу на удобное для студента 

время. 

В период обучения нет необходимости заучивать 

предоставленный материал. Можно посвятить больше времени 

проблемным темам, разобраться и подтянуть свои знания. Время для 

обучения, темп и распорядок дня студент строит 

самостоятельно. Время для консультаций и экзаменов определяет 

студент, а не ВУЗ. 

Однако, если студент не доказал, что усвоил материал, его не 

допускают к следующему этапу. 

Получить диплом можно намного быстрее, чем студенты, 

обучающиеся по распорядку ВУЗа. 

Но необходимо отметить возможные трудности в 

использовании этой методики: 

 необходима большая мотивация. Поддерживать нужный 

темп обучения без контроля со стороны удается не всем. 

 не развивает коммуникабельность. При дистанционном 

обучении личный контакт учащихся друг с другом и с 

преподавателями минимален, а иногда отсутствует совсем. 

 недостаточная компьютерная грамотность. В России 

большинство нуждающихся в такой методике живут в отдаленных 
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районах, где сеть интернета не всем доступна и компьютер не по 

карману. 

 недостаток практических знаний. Даже самые современные 

технологии не смогут заменить будущим специалистам в 

медицинской сфере и педагогической «живой» практики.[2] 

Однако все эти минусы не закрывают плюсы. Дистанционное 

образование доступно каждому, независимо от возраста и занятости 

человека, уровня подготовки и других особенностей.  

Дистанционную форму обучения предпочитают те, кто не 

желает отрываться от работы ради поездки в ВУЗ или по состоянию 

здоровья не может посещать учебное заведение. 

Обучаться дистанционно можно не только в отечественном, но 

и в зарубежном ВУЗе. Есть возможность повысить квалификацию, не 

выходя из дома. 

Сравнение двух форм обучения не говорит о преимуществах 

одной формы над другой, так они могут равнозначно существовать и, 

если вуз предлагает такую возможность, параллельно использоваться 

студентами. Тем более, как показывает время, обе формы обучения 

имеют свои положительные и отрицательные стороны. Конечно же, в 

отличие от очной формы обучения учащийся не усваивает материал 

в полном объѐме. На заочном обучении он запоминается меньше, так 

как от сессии до сессии проходит довольно много времени, а 

дистанционное обучение непрерывно. 

Важно подчеркнуть, что список направлений подготовки с 

дистанционным и заочным обучением несколько ограничен, так 

невозможно получить, например, медицинское образование, которое 

требует от студента не только изучения теории, но и применения 

знаний на практике. Поэтому большинство медицинских 

специальностей получают только на очной форме обучения.  

В ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» среди форм обучения также существует 

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий. 

Учебный процесс организован с традиционным для вузов 

России делением на семестры и курсы. Семестр состоит из четырех 

циклов (модулей). Каждый модуль длится 4 недели. Две недели 

студенты имеют возможность заниматься через Интернет под 

руководством преподавателей-консультантов в соответствии с 

расписанием выхода с ними на связь. Цель этих занятий – 

ориентация студентов на самостоятельную работу по выполнению 

элементов учебного плана. Две недели студенты самостоятельно 
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обучаются с использованием электронных образовательных 

ресурсов: выполняют контрольные работы, рефераты, курсовые 

работы и проекты и отправляют их для проверки преподавателям. 

Защита контрольных и курсовых работ, проектов, рефератов 

реализуется дистанционно с применением электронной системы 

дистанционного обучения (ЭСДО). Сдача зачетов и экзаменов 

происходит в установленное время посредством тестирования через 

ЭСДО. Сдача государственного экзамена и защита дипломной 

работы осуществляются очно. Дистанционную форму обучения 

курирует Институт заочного и очно-заочного образования. 

С нашей точки зрения, дистанционное образование очень 

удобно. Каждый студент выбирает для себя ту или иную форму 

обучения, но все-таки стирание стереотипов в менталитете русских 

людей по отношению к использованию инновационных методов 

обучения, к которым и относится дистанционное образование, 

приведет к привлечению большего количества абитуриентов, 

желающих обучаться дистанционно. 
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ОЛИМПИАДА КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

THE OLYMPICS AS A FORM OF DEVELOPMENT OF CREATIVE 

ABILITIES OF STUDENTS 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрен аспект развития 

творческих способностей студентов Вузов при использовании 

дисциплины физики в непрофильном Вузе. Представлен 

методический подход,  основанный на опыте работы. 

Ключевые слова: олимпиада, развитие, творческие 

способности, студенты 

Abstract: This article describes the aspect of the development of 

creative abilities of students of high schools  when using the discipline of 

physics in f non-core university. A methodical approach based on work  

experience  is presented. 

Keywords: Olympiad, development, creativity, students 

 

Олимпиада по физике дает большие возможности для 

выявления студентов с творческим мышлением, способных бороться  

за результат в условиях открытой конкуренции. В российской 

системе образования олимпиада всегда занимала особое место: 

успехи участников позволяли заявить о себе ВУЗу, стране. 

 Участие в олимпиаде по физике дает возможность 

обучающимся углубить свои знания в наиболее фундаментальной из 

естественнонаучных дисциплин. Кроме этого выявляет одаренных 

студентов с наиболее развитым творческим потенциалом, для 

дальнейшей подготовки высококвалифицированных специалистов в 

сфере производств.  
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 Проблемы поиска новых форм преподавания, направленных 

на развитие творческих способностей обучающихся, вовлечение их в 

активный процесс изучения фундаментальных дисциплин, 

формирование навыков ученого-исследователя остаются 

актуальными и в настоящее время [1-10].   

В этом направлении, для решения подобных задач на базе 

кафедры ИГиМ Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина, ведется 

следующая работа: 

1. Разработка новых форм активизации процессов познания путем 

привлечение способных  студентов к творческому участию в 

постановке и решению фундаментальных проблем курса физики. 

2. Решение проблемных задач, возникающих при изложении 

различных вопросов курса физики. Постановка задач, имеющих 

прикладной характер с выработкой их решения. 

3. Анализ и решение оригинальных олимпиадных задач, 

представленных на городских и российских студенческих 

олимпиадах. Создание на базе этих решений пособия, для 

углубленного изучения отдельных разделов курса физики. 

4. Разработка интегрированных подходов решения проблем общего 

курса физики с привлечением специальных дисциплин. 

Современная система образования открывает перед 

организаторами широкий диапазон форм проведения олимпиад. 

Умело подобранные педагогами задания способны не только выявить 

более сильных студентов, но и пробудить дальнейший интерес 

участников олимпиад к углубленному изучению дисциплины  и 

поиску нестандартных решений поставленных задач. 

В структуре высшего образования, в том числе и в Орловском 

ГАУ олимпиады проводятся 2-3 раза в год на различных уровнях (от 

межфакультетских, межвузовских и до международных Интернет-

олимпиад). Студенты, участники олимпиад разных уровней, 

неоднократно занимали призовые места в командном  и личном 

зачете. 

На кафедре «Инженерная графика и механика в рамках НИРС 

с 2010 года организован кружок «Решение прикладных задач 

повышенной сложности и проблемности», в частности и для 

обеспечения данного процесса. По итогам работы кружка студенты 

участвовали  в вузовских, областных межвузовских олимпиадах, 

Международных студенческих Интернет – олимпиадах по физике: 

В Интернет- олимпиаде в 1 туре участвовало -8 чел, во второй тур 

вышло- 3. Студенты  АиБ 2: Сопов А.И., Босерд В.Ю., Яковлев Д.Д. 
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получили сертификаты участников II тура Открытой 

Международной студенческой Интернет – олимпиады по 

дисциплине «Физика»  12 апреля 2014. Босердт В.Ю. иСопов А.И. 

получили дипломы II и III степени, как занявшие 2 и 3 место во II 

туре Открытой Международной студенческой Интернет – 

олимпиады по дисциплине «Физика»  профиль «Биотехнология и 

медицина» 12 апреля 2014. Студенты Сопов А.И., Босердт В.Ю., 

Яковлев Д.Д. участвовали в областной межвузовской олимпиаде.     

В 2016 году в Интернет- олимпиаде 1 тура участвовало -15 чел, во во 

второй тур вышло- 3. Студенты  АиБ1Мысишин С.И., Березко В.А., 

Терехов Ю.Ю.-АиБ 2 получили сертификаты участников II тура 

Открытой Международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Физика»  15 апреля 2016.Ноздрачев Р.А.,  Шманев Н.Д., 

Анненков Д.А., Жариков А.Ю. (студенты АиБ1)  и Гришин А. В., 

Терехов Ю.Ю., Жуковин А.А., Михайлов П.Е (студенты АИБ3) 

участвовали в межвузовской олимпиаде, которая проходила в 

ФГБОУ ВО ОГУ 19.04.17 г. По результатам олимпиады 3-е 

командное место заняли студенты 3 курса АиБ: Гришин А. В., 

Терехов Ю.Ю., Жуковин А.А., Михайлов П.Е. в межвузовской 

олимпиаде 2017 г.Заняли 2-е командное  место студенты СБ: 

Воробьева Е.А, Царев Д.С., Лосев И.В. Агаркова В.Ю    в  

межвузовской олимпиаде по физике 2018 г. Студенты: Соколов С.А., 

Лансберг А.А., Скотар Ю.С.,Капитан В.А. заняли 3-е командное 

место в межвузовской олимпиаде по физике 2019, в личном зачете 2-

е место заняла студентка Гречихина Е.А. 

Опыт показывает, что часть студентов не умеют правильно 

оформлять работу, логически грамотно излагать решение и 

собственные рассуждения, вследствие чего теряются баллы. Это 

свойственно участникам олимпиады в не зависимости от их 

обучающего Вуза.  

Студенты, пройдя несколько уровней олимпиад, проникаются 

духом честной борьбы, азартом творчества. Проводя олимпиаду на 

установление личного первенства, организаторы должны 

обязательно выявлять участников, способных работать и бороться в 

команде. 

Несмотря на то, что каждый год уменьшается количество 

часов по физике в аграрных вузах (за последние пять лет 

уменьшение прошло почти на 30%), тем не менее, находятся еще 

энтузиасты, которые стремятся выявить среди обучающихся 

творчески мыслящих студентов. 
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Следует отметить, обусловленную важность проводимой 

работы по созданию творческого коллектива активно работающих 

студентов для подготовки их к различному уровню творческих 

состязаний студенческих олимпиад. 
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Abstract: In article the relevance of methodical developments of 

the tasks reducing writing off probability is emphasized. The author 

shares own experience on development of such tasks for discipline 

«Philosophy». 

Keywords: independent work, writing off, educational tasks, 

philosophy, efficiency of educational process. 

 

Абсолютно все преподаватели и обучающиеся наслышаны, 

либо наблюдали со стороны, либо сами прибегали в учебном 

процессе к такой практике, как списывание. Под действием 

«списывать» в данном аспекте подразумевается следующее: 

«переписывать что-либо, написанное другим, выдавая за свое» [8]. 

Причина привлекательности списывания для обучающихся 

заключается в том, что эта практика способствует достижению 

желаемой цели (выполнение различных учебных заданий, получение 

желаемой оценки по экзамену и т.д.) даже без соответствующей 

подготовки, наличия необходимых знаний. Также ситуацию с 

распространенностью списывания обостряет то, что мы живем в 

эпоху информационного общества, которое сделало легко доступной 

необходимую для получения образования информацию, снабдив 

обучающихся соответствующими техническими устройствами. И 

теперь для получения ответа по многим стандартным заданиям 

(таким, как тестирование, подготовка реферата и проч.) не 

обязательно приобретать знания и самостоятельно их выполнять, а 

достаточно несколько раз нажать на клавиатуру или провести 

пальцем по экрану и сразу получить готовый ответ. Несмотря на то, 

что субъекты образования осознают, что списывание негативно 

сказывается на качестве получаемого ими образования, они 

продолжают часто практиковать этот способ действия в учебном 

процессе. Поэтому в целях повышения эффективности 

образовательного процесса необходима разработка методик и 

заданий, сокращающих вероятность списывания, является 

актуальной задачей. 

По моему мнению, чтобы уменьшить возможность того, что 

студенты будут списывать готовые решения в процессе выполнения 

заданий по аудиторной и самостоятельной работе, необходимо 

следовать следующим методическим установкам: 

1) организовать процесс выполнения задания, исключающий 

для обучающихся возможность при их решении обращаться к 

стороннему источнику информации;  
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2) предлагать выполнение традиционных видов заданий путем 

рассмотрения содержащихся в них задач с нестандартной точки 

зрения или сквозь призму решения специфического вопроса или 

проблемы;  

3) составлять задания, не содержащие заранее правильного 

способа решения проблемного вопроса и дающие возможность 

высказать по нему собственное мнение, проявить свои навыки 

аргументации и убеждения в процессе ведения дискуссии; 

4) предлагать выполнение заданий, в ходе выполнения 

которых требуется проявление навыков аналитического и 

критического мышления;  

5) предлагать выполнение заданий, для решения которых 

обучающимся необходимо проявить свою эрудицию и творческие 

способности. 

Исходя из этих методических установок, я стал в процессе 

преподавания дисциплины «Философия» своим студентам 

предлагать следующие задания. Приведу по одному примеру задания 

на каждую из этих установок, составленного в целях сокращения 

возможностей для списывания обучающимися готовых ответов. 

Исходя из первой организационной установки, я, например, 

изменил процедуру проведения тестирования. Ранее я предлагал 

студентам тесты, раздавая их в виде бланка вопросов с четырьмя 

вариантами ответов на каждый из вопросов, один из которых был 

правильный, и обучающиеся в процессе решения тестирования часто 

пытались незаметно получить решение задания при помощи 

технических устройств и подсказывали друг другу правильные 

ответы. В настоящее время я изменил процедуру тестирования 

следующим образом:  

- вместо вопросов с возможными вариантами ответов стал 

задавать вопросы в открытой форме; 

- сократил время обдумывания до необходимого, чтобы не 

было возможности обращения к стороннему источнику информации; 

- в целях снижения вероятности подсказок друг другу 

правильных ответов ввел в процедуру проведения задания игровой и 

соревновательный моменты, которые направлены на выявление 

условного «чемпиона» по тестам среди обучающихся. 

Организация тестирования в подобной форме является 

сложным процессом, так как «для грамотного создания тестов нужно 

быть не только блестящим специалистом по дисциплине, но и 
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сильным методистом»[1: с. 120-121]. Однако, эта работа может 

существенно повлиять на то, чтобы студенты меньше списывали.  

Благодаря второй методический установке, нацеленной на 

изучение различных вопросов с нестандартной точки зрения, я, в 

частности, пытаюсь изменить ситуацию с повальным списыванием 

такого вида учебной работы, как написание реферата. Если, раньше 

я, например, давал студенту задание подготовить реферат по какой-

нибудь философской школе или направлению, то этот студент без 

особых проблем скачивал из интернета готовый вариант 

предложенного задания. В настоящее время я изменил 

формулировки тем реферата, например, с темы «Психоанализ как 

философское течение» на «Образ психоанализа в современном 

кинематографе». В результате подобной корректировки темы 

студент не находит в Сети готовый выполненный вариант задания, 

просматривает «ряд картин, в которых сюжет выстраивается вокруг 

истории и основных идей психоанализа»[3: с. 20], сопоставляет их 

содержание с реальной историей этого философского течения и 

вынужден самостоятельно выполнять предложенное ему задание. 

Ярким примером реализации третьей методической установки 

по составлению заданий, не содержащих единственно правильного 

способа решения проблемного вопроса и дающих возможность 

обучающемуся высказать по нему собственное мнение, является 

написание философского эссе. Философское эссе представляет собой 

изложение собственных размышлений автора над обозначенным в 

названии вопросом. В нем автор высказывает и аргументирует 

собственную трактовку проблемы, объясняет личную позицию по 

данной проблеме [4: с. 26]. Тема для эссе, в формулировке которой 

предлагается рассмотрение спорного, неоднозначного вопроса, 

сокращает возможность списать готовый ответ. Также это задание 

способствует формированию у обучающихся навыков критического 

мышления, развитие которого, по мнению И.А. Инюшиной, 

«становится задачей первостепенной важности, особенно в сфере 

гуманитарного образования»[5: с. 114]. 

Примером практического воплощения четвертой 

методической установки, нацеленной на формирование заданий, при 

выполнении которых от обучающихся требуется проявление навыков 

аналитического мышления, является чтение первоисточников по 

философской проблематике. Без знакомства с оригинальными 

философскими текстами выдающихся мыслителей, по мнению Н.В. 

Рожковой, «собственно об изучении философии речь идти не может» 
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[7: с. 318]. Прочтение произведения философа позволяет наилучшим 

образом проникнуть в логику его размышлений и философских 

построений, а также понять особенности мировоззрения эпохи, к 

которой относится мыслитель [2: с. 149]. Опора на первоисточники 

не только позволяет познакомить учащихся с лучшими образцами 

философской мысли, но и исключает возможность списывания, так 

как его можно только выполнить, добросовестно прочитав книгу и 

критически осмыслив ее содержание. 

Примером применения пятой методической установки, 

нацеленной на уменьшение фактов списывания путем предложения 

обучающимся выполнять задания творческого характера, является 

практикуемый Н.В. Рожковой конкурс творческих работ, «целью 

которого является рекламная акция философского направления, 

школы или подхода» [6: с. 105]. Суть этого задания заключается в 

том, что студенты снимают небольшой видеоролик (до 5 минут 

продолжительностью), в ходе которого демонстрируют свою 

эрудицию, глубину познания и оригинальность видения ими того или 

иного философского течения.  

Таким образом, следует отметить, что, применение указанных 

выше и подобных им видов заданий, будет способствовать 

уменьшению возможностей списывания готовых ответов по ним. В 

целом, перечисленные методические установки, снижающие 

вероятность того, что обучающиеся будут списывать, наряду с 

традиционными дидактическими приемами в организации занятий 

по философии позволяют повысить интерес студентов к изучению 

философских проблем, сделать учебный процесс более эффективным 

и познавательным.  
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на различении образа и изображения, а также навыке видения, 

анализа и интерпретации смыслов образов. 

Abstract: The article discusses the role of upbringing and 

education in the development of a visual culture of a person.  This culture 

based on the distinction between image and eidolon (picture), as well as 

the skill of seeing, analyzing and interpreting the meanings of images. 

Ключевые слова: визуальная культура, образ, изображение, 

воспитание, визуальная грамотность. 
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Современное общество основано на процессах и феноменах 

визуальной культуры, которая играет значительную роль в 

формировании идентичности. В результате взаимодействия с 

визуальной средой субъектом приобретается визуальная  

грамотность – явление противоречивое и неоднозначное. Помимо 

бесспорных достоинств этого феномена, заключающихся в быстром 

и структурированном восприятии продуктов визуальной культуры, 

навыке воспроизводства и передачи визуальных образов в 

повседневности, развитии критического мышления в процессе 

работы с визуальным материалом и т.д., визуальная грамотность 

сама по себе не способна вывести субъекта за пределы своей 

инструментальной составляющей, а зачастую и за границы 

виртуальной реальности. Как отмечает Полюдова Е.Н., «вопрос 

формирования нравственных качеств, идеалов, воспитания чувств 

остается открытым, поскольку виртуальное пространство создает 

лишь информационно-коммуникативную сеть с элементами 

культурных предпочтений, при этом оставаясь коммуникатором с 

широким выбором культурных объектов и способов их 

использования» [3]. 

Если визуальная грамотность – это способность видеть, 

анализировать и интерпретировать смыслы образов, то возникает 

проблема оснований, на которых возможно развитие этой 

способности. Сохраняется вероятность того, что визуальная 

грамотность субъекта останется в рамках формального применения 

навыка без выхода к трансцендентному. Необходимость 

трансцендентности обусловлена в свою очередь необходимостью 

реализации субъекта, его конституирования как личности. В связи с 

этим, следует рассмотреть проблему восприятия визуального в 

рамках воспитательного и образовательного процесса. 
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Изучение визуального давно является предметом не только 

художественного образования. Специфика современного общества 

делает эту проблему повсеместной - культурное пространство 

перенасыщено визуальными объектами.Ряд исследователей отмечает 

агрессивный характер визуальной среды. В городе, в архитектурных 

сооружениях, в частности, наблюдаются гомогенные визуальные 

поля, однородностью элементов вызывающие у человека неудобство 

и даже агрессивность [1,4]. Чеканцев П.А. подчеркивает, что «без 

творческой активности личности пространство способно сделать 

человека частью игры по манипулированию смыслами, ин-

струментом определенной внешней стратегии. Это обстоятельство 

актуализирует роль образования, самообразования и воспитания 

каждого конкретного человека» [5].  
Речь не может идти о том, чтобы визуальная среда 

воспринималась абсолютно безошибочно. Существование человека 

предполагает совершение и преодоление ошибок. Целью воспитателя 

и педагога, в данном случае, становится обучение осмыслению 

полученного визуального опыта.   

Как известно, образование и воспитание взаимосвязаны в 

своей нацеленности на формирование культурного человека. В 

древнейшем смысле воспитание (культура, пайдейя) – 

непрекращающийся процесс, вмещающий в себя феномен 

образованности. По этой причине, говоря о восприятии визуального 

как о проблеме образовательного процесса, мы подразумеваем также, 

что нам в ходе реализации этого процесса нужно прибегнуть как к 

первостепенным задачам к воспитанию чувств, выработке навыка 

восприятия и оценки образа, иными словами, к воспитанию 

эстетического вкуса, аксиологической грамотности и этических 

качеств личности. 

Для достижения указанных целей и задач следует четко 

разграничить в сознании обучающихся такие явления как образ и 

изображение. При этом вне зависимости от научной дисциплины 

(естественно, мы почти всегда ограничиваемся гуманитарной сферой 

в виду специфики вопроса) данный аналитический навык будет, 

безусловно, полезен как в работе с визуальными объектами, так и в 

их повседневном восприятии. 

«У изображения нет другого оригинала, кроме него самого, и 

оно производит себя, чтобы выдать за единственный оригинал», - 

отмечает современный французский феноменолог Ж.-Л. Марьон [2: 

с.94]. «Изображения появляются из производства, из «общества 
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производства» [2: с. 96]. Изображения образуются на экране (здесь 

можно напрямую подразумевать телевизионный экран, а также 

любое искусственное пространство – рекламный щит, пространство 

интернета и т.д.), следовательно, образы оторваны от оригинала в 

пространстве и во времени. Экран – фиктивная реальность, а, значит, 

смыслы, продуцируемые экраном, более, чем недостоверны.  

В отличие от изображения, образ всегда связан с прототипом, 

отсылает к нему. Образ генерирован существующей реальностью. 

Воспитать сознание человека необходимо так, чтобы он умел не 

просто находить образыв визуальной среде, но и устанавливать их 

связь с прототипом (первообразом), получать из соприкосновения с 

ними фундированные культурой смыслы.Отсутствие воспитания 

восприятия визуального превращает человека в терминологии 

Марьона в «охотника до зрелищ», видящего исключительно ради 

удовольствия, даже то, что «видеть нет права», в то же время, 

оставаясь невидимым [2: с. 99]. При этом характер связи с миром 

перверсивен, человек лишен возможности духовного и 

интеллектуального обогащения. Он бессилен в мире, так как 

изображения и образы подчиняют его себе вне возможности 

схватывания смыслов. «Охотник до зрелищ» становится призраком, 

фантомом, без возможности к конституированию себя в качестве 

личности. 

С позицией французского феноменолога нельзя не 

согласиться. Современные события показывают, насколько тесно 

переплетено знание, например, истории, с визуализацией 

определенных позиций и настроений, выражающих отношение к 

историческим фактам. Наглядно это можно увидеть, обратившись к 

событиям последних лет в Украине, где в поле визуальных 

манипуляций попала государственная символика, а также символика, 

связанная с героическими событиями Великой Отечественной 

войны. Визуальные образы, оторванные в своей трактовке от 

реальной исторической почвы, от прототипа, для части радикально 

настроенных граждан  либо потеряли смысл, либо изменили 

смысловые акценты на свою противоположность. Образовавшаяся 

историческая фантомность повлекла за собой сбой идентичности. 

Верно и обратное: ложная национальная идентичность породила 

абсурдность исторического свершения. Образовалось две реальности 

– нарочито видимая, не имеющая связи с предшествующим 

историческим временем, в которой паразитируют «охотники до 

зрелищ», и невидимая, но подлинная, забытая, вытолкнутая из 
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массового сознания, так как «охотники до зрелищ» не способны ее 

осмыслить в привязке к реальному историческому времени и его 

ретроспективе. 

Видение «развилки» двух реальностей в социо-политическом 

пространстве и времени – это и есть навык сознающего субъекта, 

применяемый на стыке областей видимого и невидимого, 

приобретаемый воспитанием и образованием.  Этот навык может 

быть выработан в рамках любой дисциплины гуманитарного цикла, 

хотя приоритет в данном вопросе должен быть отдан 

преимущественно философии. Немаловажен в развитии навыка 

творческий и педагогический облик наставника. Преподаватель 

должен максимально являть собой завершенный образец, духовно 

причастный к подлинной реальности. В случае вопросов воспитания 

и образования, хотя бы на первом этапе, допустим либо почти 

платоновский идеализм, принимающий в качестве основы развития 

личности богатый внутренний мир и незыблемые этические 

принципы наставника, либо ницшеанский радикализм, 

устремляющий личность к сильным идеалам за пределы 

стандартной, зачастую страдающей несовершенствами, этики. 

Категоричность выбранного ориентира возможно смягчить на этапе, 

когда личность станет способна к самовоспитанию и 

самообразованию.  

В заключении следует отметить, что господство визуальной 

среды на современном этапе развития человечества усложняет 

структуру реальности, предполагая развитие специальных техник 

«чтения» видимого, позволяющих личности не затеряться в 

напластованиях реальностей. Описание и классификация данных 

техник, а также область их применения должны стать предметом 

отдельного исследования. 

Литература 

1. Голубничий А.А. Количественный метод оценки 

агрессивности городской визуальной среды [Электронный 

ресурс]// Известия Самарского научного центра РАН. 2012. 

№1-9. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennyy-metod-otsenki-

agressivnosti-gorodskoy-vizualnoy-sredy 

2. Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. – М.: Прогресс-

Традиция, 2010. – 176 с. 

3. Полюдова Е.Н. Визуальная культура и современное 

художественное образование [Электронный ресурс]/ 



116 
 

Сетевой электронный журнал «Педагогика искусства». 

Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/vizualnaya-kultura-i-sovremennoe-hudozhestvennoe-

obrazovanie 

4. Филин, В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что – 

плохо. Монография. – М.: Видеоэкология, 2006. 512 с. 

5. Чеканцев П.А. Современная визуальная культура и 

проблемы художественного образования [Электронный 

ресурс] // Преподаватель ХХI век. 2017. №2-1. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-

vizualnaya-kultura-i-problemy-hudozhestvennogo-obrazovaniya 

 

УДК376.112.4    

Исаева А.В 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Чаркина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  

университет имени И.С.Тургенева» 

г. Орел 

maliiiiina_1999@mail.ru 

Isaeva A.V. 

Scientific supervisor – candidate of pedagogic Sciences,  

associate Professor  Charkina N.V. 

FSBEE HE «Orel state University named  

after I. S. Turgenev", Orel 

maliiiiina_1999@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

TO THE QUESTION OF CORRECTION OF SPEECH DISORDERS IN 

YOUNG CHILDREN 

 

Аннотация: В данной статье затрагиваются вопросы 

становления и развития речи детей раннего возраста, этапы речевого 

общения, описание понятия «задержка речевого развития». 

Ключевые слова: ранний возраст, речь, этапы речевого 

развития, задержка речевого развития, факторы задержки речевого 

развития. 

Abstract: This article touches upon the issues of formation and 

development of speech of young children, stages of speech 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/vizualnaya-kultura-i-sovremennoe-hudozhestvennoe-obrazovanie
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vizualnaya-kultura-i-sovremennoe-hudozhestvennoe-obrazovanie
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vizualnaya-kultura-i-sovremennoe-hudozhestvennoe-obrazovanie
mailto:maliiiiina_1999@mail.ru
mailto:maliiiiina_1999@mail.ru


117 
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Все более актуальной проблемой специальной психологии и 

педагогики является ранняя коррекция недостатков развития 

ребенка. Это связано с увеличением числа новорожденных с 

отклонениями в развитии. Данные специальной психологии 

свидетельствуют о том, что среди различных форм нарушений 

психики в раннем онтогенезе в настоящее время наиболее 

распространенными являются речевые нарушения. Дефектологи, 

логопеды, неврологи и психологи (В.М. Акименко, А.Г. Арушанова, 

А.Н.Корнев, О.С.Ушакова), выражают озабоченность увеличением 

числа детей с недоразвитием речи, опираясь на то, что от нее зависит 

общее психологическое развитие ребенка и формирование сферы 

межличностного взаимодействия. 

Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет, и 

является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка [1: с.18]. Он играет важную роль в развитии всех 

психических процессов, а особенно речи. 

Речь – особая и наиболее совершенная форма общения, 

присущая только человеку [2: с.5]. По данным Е.Ф.Архиповой и 

Е.А.Стребелевой становление речи – это тонкий 

психофизиологический процесс, который закладывается еще до 

рождения ребенка. 

Разработкой теоретических и практических вопросов развития 

речи детей раннего возраста занимались такие учѐные, как Н.И. 

Жинкин, М.И. Лисина, А.В. Запорожец, Р.С. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, Л.Н. Леонтьев, Ж.Пиаже и другие. Они изучали 

основные этапы и механизмы развития речи; факторы, 

определяющие речевое развитие и причины речевых нарушений.  

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в 

огромной степени зависит от достаточной речевой практики, 

нормального речевого окружения, от воспитания и обучения, 

которые начинаются с первых дней жизни ребенка [2: с.5]. 

В своем развитии речь проходит несколько этапов. 

1. Подготовительный (довербальный) этап — охватывает 1-

й год жизни детей. 
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У ребенка складывается избирательное отношение к речевым 

звукам и выделение их из других звуковых воздействий. Вместе с 

этим происходит и формирование чувствительности к 

характеристикам речевых звуков — фонематический слух. Развитие 

фонематического слуха является одной из важных предпосылок к 

возникновению у ребенка к концу первого года жизни пассивной 

речи и пониманию речи окружающих его людей. 

2. Переходный (этап возникновения речи) —от конца 1 -го 

года до второй половины 2-го года. 

Происходит интенсивное развитие понимания речи 

окружающих и овладение детьми активной речью. Ребенок 

приобретает возможность использовать речь в общении с другими 

людьми и прежде всего со взрослыми. 

Уже на втором году жизни дети проявляют более высокую 

чуткость к фонемам родного языка по сравнению с иностранными [3: 

с.80]. 

3. Этап речевого общения — период от появления первых слов 

и до конца дошкольного возраста 

На этапе возникновения речи ребенок овладевает строем 

родного языка: лексикой, грамматическими формами и т.д., а их 

совершенствование является содержанием третьего этапа 

становления речи. Ребенок улавливает требование взрослого, 

понимает, что следует что-то произнести, но первоначально не 

обращает внимания на то, что же именно ему нужно артикулировать 

[4: с.28]. 

К активному употреблению речи ребенка стимулирует 

потребность в совместной деятельности со взрослым. 

Выделяют три периода в становлении коммуникативной 

функции слова.  

В первом периоде главным компонентом выступает предмет. 

Ребенок тянется к нему, сопровождая своѐ действие эмоциями, 

смысл которых – воздействие на взрослого. Если попытки неудачны, 

то они могут перерастать в плач и недовольство. 

 Во втором периоде главным компонентом ситуации 

становится взрослый. Ребенок переводит взгляд с предмета на 

взрослого и останавливается на нем. Дети заменяют попытки достать 

предмет указательными жестами, и всячески стремятся обратить 

внимание взрослых на эти попытки. 

 В третьем периоде центр ситуации переносится на слово. 

Ребенок смотрит на взрослого, всматривается в его артикуляцию, 
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строит артикуляционно-произносительный образ слова, тем самым, 

появляются первые попытки его произнесения. Малыш произносит 

необходимое слово - название предмета. При этом подразумевается 

требуемое действие взрослого с предметом. 

Таким образом, овладение речью – индивидуальный процесс, 

который зависит от многих факторов.  Причинами отставания в 

развитии речи могут быть патология течения беременности и родов, 

действие генетических факторов, поражение органа слуха, общее 

отставание в психическом развитии ребенка, факторы социальной 

депривации (недостаточное общение и воспитание) [3: с. 5]. 

В настоящее время в логопедии нет единой системы 

определений речевых нарушений, особенно для детей раннего 

возраста. В специальной литературе встречаются следующие группы 

речевых нарушений в возрасте 2-4 лет: задержка речевого развития 

(ЗРР), нарушение речевого развития, недоразвитие речи, которые по 

своим проявлениям во многом схожи. Рассмотрим понятие 

«задержка речевого развития». 

Термин «задержка речевого развития» понимается как 

отставание от возрастной нормы речевого развития в возрасте до 3,5 

лет. Дети с задержкой речевого развития овладевают навыками речи 

также, как и другие дети, но возрастные рамки сдвинуты. Задержка 

речевого развития может быть, как обратимой, так и приводить к 

формированию речевых нарушений и влиять на формирование 

психических процессов ребенка.  

Отсутствие нормального развития речевых способностей не 

только лишает ребенка возможности развиваться, воспринимая и 

усваивая новую информацию, но и сокращает способность к 

наращиванию мыслительного потенциала [5: с.3]. 

По мнению Т.А. Датешидзе, дети с диагнозом «задержка 

речевого развития», как правило, имеют неврологический статус. 

Проявляется это в особенностях поведения: дети либо 

гипервозбудимы, расторможены, либо, наоборот, пассивны, 

инфантильны. Часто дети с патологией речи моторно неловки, у них 

плохо развиты движения кисти, тонкие движения пальцев, к двум 

годам отсутствует «щипцовый» захват, дети не могут точно, 

координированно выполнить движения губами, языком после показа 

взрослыми[6: с. 5]. 

Часто задержка речевого развития бывает связана с задержкой 

психомоторного или психического развития. Ребенок начинает позже 

держать голову, сидеть, ходить. Многие речевые нарушения 
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проявляются в структуре различных психических и нервно-

психологических расстройств. В качестве симптома ЗРР может 

указывать на весьма широкий спектр заболеваний, от задержки 

психического развития до органических поражений ЦНС. 

О.Е.Грибова, О.Е.Громова и Г.В.Чиркина выделяют 

биологический и социальный факторы задержки речевого развития, 

каждый из которых соотнесен с одним из ее видов. [7: с. 8]: 

1. Социальный фактор. 

Связан с неправильным воспитанием, либо частыми 

простудными заболеваниями, ослабляющими его иммунитет. Этот 

фактор придает функциональный характер задержке речевого 

развития и приводит к необратимым последствиям в становлении 

речи и личности ребенка при несвоевременном обращении на него 

внимания. 

2. Биологический фактор. 

Перечень биологических факторов довольно обширен, но 

самый главный из всех факторов — это недостаточный уровень 

функционирования сенсомоторной базы речи (фонематического 

слуха и восприятия, моторики артикуляционного аппарата, праксиса 

и гнозиса различных модальностей). 

Но также этот фактор может входить в ряд других 

неврологических заболеваний, таких как: эпилепсия, детский 

церебральный паралич, аутизм и т.д. 

В заключении, хочется сказать, что проблема развития речи 

детей раннего возраста является актуальной и требует ее глубокого 

изучения, ведь в наше время детей с проблемами в развитии 

рождается все больше и больше. Ранняя и адекватная помощь 

ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения в 

психофизическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, и 

предупредить и вторичные отклонения. 
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студенческих отрядов, взаимодействия между университетом, 

предприятиями АПК и бизнес сообществом, развитие 

государственно-частного партнерства в сфере аграрного образования 

Ключевые слова: студенческие отряды, аграрное образование, 

студенты, трудоустройство выпускников. 

Abstract: The article deals with the activities of student groups, the 

interaction between the university, agricultural enterprises and the 

business community, the development of public-private partnership in the 

field of agricultural education. 

Key words: student groups, agrarian education, students, graduate 

employment. 

 

Целью деятельности студенческих строительных отрядов в 

Орловском ГАУ является создание условий интеграции молодежи в 

рынок труда, приобщение к полезно-общественному труду, создание 

благоприятных условий для самореализации и трудоустройства 

студентов путем поиска и подбора работы в соответствии с 

индивидуальными потребностями. Участие в ССО помогает будущему 

специалисту на практике применять приобретѐнные в вузе знания, 

овладевать организаторскими навыками и опытом общественно-

политической деятельности. В связи с этим в университете ежегодно 

создаются специализированные студенческие отряды различного 

направления работы. Всего в трудовом семестре 2017 года было 

сформировано 15 студенческих отрядов: ветеринарный («Айболит»), 

финансовый («ФинАгро»), ремонтно-эксплуатационные («Сетевик», 

«Энергия-Калуга»), отряды шефской помощи («Рассвет», 

«Возрождение», «Истоки»), научно-производственные («Риэлтор-1», 

«Риэлтор-2», «Инвентаризатор»), отряды по благоустройству 

территории университета и охраны правопорядка, а также 
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традиционный отряд помощи в приемной кампании «Абитуриент-

2017». Всего в трудовом семестре 2017 года в ССО трудились 170 

студентов, выполнено работ на сумму около 12 млн. рублей. 

Работая в студенческом отряде, студенты адаптируются к 

современным условиям производственных отношений, развивают 

инициативность, самостоятельность и повышают свой уровень 

подготовки. Бойцы студенческих отрядов Орловского ГАУ работают на 

предприятиях Орловской и других областей. Среди них: ОАО 

«Россельхозбанк», ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго» и другие 

предприятия региона. 

По итогам Всероссийского конкурса специализированных 

студенческих отрядов вузов Минсельхоза России отряд «Сетевик» в 

2017 году награжден дипломом II степени. 

Развитие системы взаимодействия между университетом, 

предприятиями АПК и бизнес сообществом, развитие 

государственно-частного партнерства в сфере аграрного образования 

является одной форм вовлечения молодежи в трудовую 

деятельность. Подготовка кадров в Орловском ГАУ осуществляется 

с учетом требований работодателей и перспектив развития отраслей 

агропромышленного комплекса на основе практико-

ориентированного подхода. 

Широкие возможности для проведения всех видов практик 

обучающихся представляют структурные подразделения 

университета: демонстрационная площадка ресурсосберегающих 

технологий в АПК; сеть центров коллективного пользования 

научным оборудованием (генетические ресурсы растений и их 

использования, генетические ресурсы животных и их использования, 

экологический и агрохимический мониторинг 

сельскохозяйственного производства и среды обитания; 

идентификация, прослеживаемость и мониторинг растительного и 

животного сырья и продуктов питания и др.), НОПЦ «Интеграция», 

крупные агрохолдинги и высокотехнологичные организации АПК. 

На производственных площадках организаций студенты и аспиранты 

осваивают классические и перспективные агротехнологические, 

агрохимические и ресурсосберегающие приемы возделывания 

сельскохозяйственных культур. При этом студенты имеют 

возможность не только изучать теоретические основы и принципы 

работы сельскохозяйственной техники, но на практике осваивать 

технологические процессы на новых образцах сельскохозяйственной 

техники: комбайны «John Deere», тракторы «John Deere» и 
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«Беларус», сельскохозяйственные машины фирм AMAZONE, 

Murska, LEMKEN. Руководители крупных холдингов, научно-

исследовательских институтов, инновационных предприятий не 

только передают студентам свои профессиональные знания, опыт 

организации производства, руководство коллективами, но они 

служат ярким примером достижения высоких результатов в 

профессиональной деятельности, выстраивания своей карьеры и 

дают возможность выпускникам университета быть 

трудоустроенными.  

Эффективной  формой вовлечения молодежи в трудовую 

деятельность является непрерывная работа по содействию 

трудоустройству выпускников. С этой целью в Орловском ГАУ более 

шести лет функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников. 

Основные направления деятельности Центра: мониторинг 

рынка труда и анализ трудоустройства выпускников Орловского ГАУ; 

реализация программ и мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников университета; изучение требований потребителей услуг 

Орловского ГАУ по образовательной деятельности и анализу 

удовлетворенности потребителей услугам университета по подготовке 

специалистов. 

Центр осуществляет комплексное консультирование студентов 

и выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения 

переговоров с работодателями. 

Все мероприятия направлены на поддержание выбора студента 

профессиональной сферы, снижения риска неопределенности путем 

раскрытия особенностей деятельности предприятий АПК. Одним из 

основных направлений деятельности Центра является ведение 

консультационной работы по вопросам трудоустройства и 

информирование о состоянии рынка труда. Центр результативно 

практикует различные формы работы по рекрутинговой социализации. 

Проведено более 70 мероприятий:  

«Ярмарка вакансий» – одна из наиболее эффективных форм 

подбора кадров. Не первый год принимают участие в ярмарках такие 

представители бизнеса, как: АПХ «Мираторг», г.Брянск; ООО 

«Черкизово-свиноводство», г. Мценск; «ЭкоНива-АПК Холдинг», г. 

Воронеж; Управление ПФР в г. Орле и Орловском р-н Орловской 

области, г. Орел; АО «Орелоблэнерго», г. Орел; ООО «Технодом», г. 

Орел и др. 
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Лекции и тренинги согласно профессиональной специфике. На 

базе инновационных предприятий АПК были проведены выездные 

практические занятия и мастер-классы для молодых специалистов в 

целях ознакомления с технологическими процессами производства и 

повышения заинтересованности к работе на предприятиях аграрного 

сектора.  

Встреча работодателей и молодых специалистов Орловского 

ГАУ на базе администрации Мценского района – стала хорошей 

традицией. 

Центр взаимодействует с Департаментом сельского хозяйства 

агропромышленного блока Орловской области, Управлением труда и 

занятости Орловской области, что позволяет оперативно обмениваться 

информацией в вопросах востребованности и занятости молодых 

специалистов.  

Орловский ГАУ в своей работе уделяет значительное внимание 

трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью. Центром содействия трудоустройству 

выпускников проводится исследование рынка труда Орловской 

области для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы 

условия, которые способствуют расширению возможности 

трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью, а именно: 

разработана и реализуется программа «Содействие трудоустройству и 

постдипломное сопровождение выпускников из числа инвалидов, и 

лиц с ОВЗ на 2017-2021 годы ФГБОУ ВО Орловский ГАУ»; 

проводятся юридические и психологические консультаций для 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

По результатам проведения мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования, 

проводимом Министерством образования РФ уровень 

трудоустройства выпускников Орловского ГАУ в 2017 г. составил 

80% при нормативе по региону 70% [1, с.10]. Проводимые в 

университете мероприятия позволяют активно вовлекать молодежь в 

трудовую деятельность. 
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В настоящее время значительно возросли требования, 

предъявляемые к детям, обучающимся в начальной школе, 

вследствие чего наибольшую актуальность приобретает ряд 

психолого-педагогических проблем, связанных с подготовкой детей 

к школьному обучению.  

Анализ ошибок и трудностей, с которыми сталкиваются дети с 

общим недоразвитием речи, при обучении грамоте показывает роль и 

значение профилактики дислексии и дисграфии. 

Дислексия - частичное специфическое нарушение процесса 

чтения [1: с.68] 

Дисграфия - частичное специфическое нарушение процесса 

письма[1: с.68]. 

Обучение грамоте дошкольников с общим недоразвитием речи 

требует специальной методики. Данный контингент детей 

испытывает большие трудности в овладении грамотой. Ряд авторов в 

своих работах указывают на взаимосвязь между состоянием речи 

детей, уровнем их психического развития и овладением грамотой.  

Проблемой изучения и формирования готовности к обучению 

грамоте старших дошкольников с общим недоразвитие речи 

занимались и занимаются такие исследователи как Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, В.А. Ковшиков, Ф.А. Сохин, М.М. 

Кольцова, Е.В. Гурьянов, П.А. Горфункель, М.М. Безруких, С.О. 

Филиппова, Т.И. Дубровина, А.П. Бондаренко и многие другие. 

Используя в работе методики данных авторов, устранение 

недостатков устной речи и пропедевтика чтения ведѐтся аналитико-

синтетическим звуковым методом. 

В основе этого метода лежит позиционный принцип чтения, 

т.е. произнесение согласной фонемы при чтении должно 

производиться с учетом позиций следующий за ней гласной фонемы. 

Поэтому при обучении грамоте учащиеся должны: 

1. Четко различать гласные и согласные фонемы; 

2. Находить гласные фонемы как слогообразующие элементы; 

3. Ориентироваться на гласную букву и определять твердость 

или мягкость предшествующей согласной фонемы; 

4. Усваивать согласные фонемы в сочетании со всеми 

гласными [2: с. 268]. 

Обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи должна 

предшествовать определенная логопедическая работа, основные 

направления которой следующие: 
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1. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, 

необходимо устранить все недостатки произношения фонем 

(искажения, замены, отсутствия звука) 

2. Развитие фонематического восприятия. Узнавание 

неречевых звуков, звуков речи. Различие высоты силы, тембра, 

голоса на материале звуков, слов и фраз. Различение слов, близких 

по звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Развитие навыков 

элементарного звукового анализа. 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение 

из предложения слов, из слов слогов, из слогов звуков. Различать 

между собой любые звуки речи, как гласные, так и 

согласные. Согласные: звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Выделять любые звуки из состава слова. Уметь объединять звуки в 

слоги, слоги в слова. Уметь определять последовательность звуков в 

слове и количество слогов. Придумывать слова на заданный звук или 

слог 

4. Обогащение словарного запаса и развитие практического 

умения пользоваться им является важным условием готовности к 

полноценному овладению чтением, что сказывается на понимании 

прочитанного текста. Поскольку лексикон литературного текста 

значительно шире пределов лексикона разговорной речи, большое 

расхождение между словарем ребенка и словарным составом 

читаемого текста снижает понимание прочитанного. 

5. Развитие грамматических навыков. Основными задачами 

этого этапа является работа над пониманием и употреблением 

предлогов, распространение и сокращение предложений. 

6. Развитие связной речи. Работа по обучению составления 

описательных рассказов и совершенствованию навыков пересказа 

небольших текстов. 

7. Развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук, а также графических навыков и умений. С помощью 

различных игр, упражнений, массажа, пальчиковых гимнастик 

развивать тонкие движения пальцев рук. 

8. Развитие чувства ритма и зрительно-пространственной 

ориентации (в схеме собственного тела, в окружающей 

действительности, на листе бумаги)[3: с. 240]. 

В результате у детей развивается умение не только правильно 

произносить, но и различать все фонемы родного языка. Развитие 

звукового анализа и синтеза слов, постепенно формирует навык 

послогового чтения. Дети осмысленно читают лѐгкие тексты, 
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отвечают на вопросы по прочитанному, учатся пересказывать. По 

окончании обучения, дети выпускаются в массовую школу со 

значительным улучшением или полной коррекцией речевой 

патологии, а также умеют читать и подготовлены к усвоению 

школьной программы. 

Важным моментом при подготовке к обучению грамоте 

является так же коррекционная работа по предупреждению оптико-

пространственной дисграфии, которая включает в себя: 

1.Развитие концентрации внимания и способности к 

переключению зрительного внимания, развитие зрительного 

восприятия. 

2. Развитие зрительной памяти. 

3. Развитие пространственных представлений. 

4. Распознавание графемы (буквенный гнозис) [4: с. 128]. 

Сначала проводится работа по развитию зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки. Очень важным на 

данном этапе является развитие мелкой моторики руки, поскольку у 

детей данной категории отмечается моторная неловкость, 

недостаточная сформированность движений и малая их 

координированность, особенно мелких мышц руки. 

Затем проводится коррекционная работа по предупреждению 

ошибок письма на уровне буквы. 

Таким образом, необходимо комплексное развитие всех 

сторон речи (фонетическо-фонематической, лексико- 

грамматической), высших психических функций (памяти, 

восприятия, внимания, мышления) и анализаторных систем (зрения, 

слуха, моторики), так как теоретически обосновано взаимовлияние и 

взаимодействие всех этих компонентов на процесс овладения 

грамотой старших дошкольников с общим недоразвитие речи. 
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Автор рассказывает о возможности, позволяющей более чувственно 

воспринимать окружающий мир, ярче ощущать действительность, 

развивать творческий потенциал человека.  
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Abstract: The article discusses the methodological aspect of 

teaching cultural studies (synesthesia as a methodical technique).  The 

author talks about the possibility of allowing to perceive the world around 

us more sensually, to feel reality more clearly, to develop the creative 

potential of a person. 

 Keywords: synesthesia, art, image, culture, methodical aspect 

 

Фундаментальность культурологии выражается в синтезе 

гуманитарного знания и она изучает не только культуру в целом, но 

и различные, часто весьма специфические формы культурной жизни, 

mailto:kludmila58@mail.ru
mailto:kludmila58@mail.ru


131 
 

взаимодействуя с такими отраслями гуманитарного знания, как 

философия, социология, история, антропология, этнология, 

психология и лингвистика. 

Исследователи сталкиваются с огромными трудностями в 

познании сущности, определении границ феномена культуры, к 

числу которых относятся религия, техника, наука, мораль, искусство.  

Один из самых сложных и многозначных феноменов культуры 

– это искусство. Содержание понятия «искусство» сложно и 

многогранно: 

-искусство – специфический вид духовного отражения и освоения 

действительности; 

-искусство – элемент культуры, в котором аккумулируются 

художественно-эстетические ценности; 

-искусство – это форма чувственного познания мира; 

-искусство – способ проявления творческих способностей человека.  

-искусство – это процесс освоения человеком художественных 

ценностей, доставляющий ему удовольствие, наслаждение. 

Искусство – это образ мира и человека, освоенный в сознании 

художника и выраженный им в разных материалах (звуках, красках, 

словах) и формах. Художественный образ – это ключевое понятие в 

искусстве и является средством воздействия в искусстве, 

выражающим авторскую позицию, авторское отношение к 

изображаемому. Каждый вид искусства вырабатывает свои средства 

выразительности, позволяющие автору передать содержание 

художественного образа зрителю. 

Цель искусства – пробуждение у человека определѐнного 

состояния души и выполняет в жизни общества и человека 

множество функций: рекреативную (средство развлечения, 

эмоциональной разрядки), воспитательную, идеологическую, 

познавательную. Но главная функция искусства состоит в другом: 

культура отражается в искусстве, как в зеркале, т. е. искусство есть 

самосознание культуры.  

Термин «синестезия» появился и  вошел в теорию искусства 

более ста лет назад. Синестезия как феномен вызывает интерес 

ученых уже на протяжении трех столетий. Можно выделить 

следующие научные области, исследующие синестезию: психология, 

нейрофизиология, медицина, лингвистика, литературоведение, 

искусствоведение, философия,  культурология, 

эстетика.Синестезия — это явление восприятия, когда совмещаются 

ощущения разных органов чувств, к примеру, человек слышит звуки, 
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но выражает свои впечатления через зрение, обоняние, осязание, 

вкус. Впервые его употребил физиолог И. Мюллер для 

характеристики феномена «неадекватности» ощущений 

и предпринял первые попытки объяснить явление «соощущения» [4: 

с. 1].  

Синестеты — разные. Одни видят в цвете слова и цифры, 

другие способны различать цветовую ауру настроения человека. 

Третьи знают вкус каждого цвета. А некоторые видят время как 

кольцо или бесконечную кривую линию. Мир синестетов устроен 

сложнее, чем мир обычного человека. По одной из 

исследовательских гипотез, синестетами являются практически все 

младенцы, но с возрастом мы утрачиваем это феноменальное 

свойство. Их менее четырех процентов от всех рожденных на 

Земле [8]  

Теоретически в мозгу у младенцев могут находиться 

«нейронные мостики», соединяющие чувства. Вырастая, эти связи 

нарушаются, и у ребенка развиваются условные рамки 

чувственности. Но некоторые люди такие мостики сохраняют. В 

конечном итоге человек смешанно ощущает окружающий мир. 

Популярной гипотезой синестезии на сегодняшний момент является 

модель кросс-активации. Она заключается в том, что между 

соседними зонами отделов мозга моментально случается 

перекрестная реакция. Они отвечают за разные чувства человека. К 

примеру, зона восприятия звука, может попасть в зависимость зоны, 

которая отвечает за восприятие цвета [7]  

Человек, не подверженный синестезии, не способен понять до 

конца всю сущность данного явления. Чтобы узнать, как чувствует 

окружающий мир синестет, нужно попытаться представить себе, что 

звуки могут иметь вкус, а тактильные ощущения бывают окрашены в 

различные цвета.  

Синестезия - (от др.-греч. synaisthesis — соощущение) 

понятие, означающее форму восприятия, характеризующуюся 

связями между чувствами в психике, а также — результаты их 

проявлений в конкретных областях искусства: а) поэтические тропы 

и стилистические фигуры, связанные с межчувственными 

переносами; б) цветовые и пространственные образы, вызываемые 

музыкой; в) взаимодействия между искусствами (зрительными и 

слуховыми). Так, к литературной синестезии относят выражения 

типа «Флейты звук зорево-голубой» (К. Бальмонт), к живописной — 

картины М. К. Чюрлѐниса и В. Кандинского, к музыкальной — 
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произведения К. Дебюсси и Н. А. Римского-Корсакова, подразумевая 

при этом существование особых «синестетических» жанров 

(программная музыка, музыкальная живопись) и видов искусства 

(светомузыка, синестетический фильм) [6] Исторически 

синестетическое искусство относится к мультисенсорным 

переживаниям [8] 

Синестетики способны лучше понимать окружающий мир, 

полнее чувствовать, испытывать такие ощущения, о которых 

обычные люди и не могли подозревать. Наличие синестезии 

позволяет решать творческие задачи, совершенствовать и развивать 

свой талант. Не зря же среди известных синестетиков (Н.Римский-

Корсаков, Н.Тесла, В.Набоков и др.) так много творческих и 

талантливых людей. Но если это явление вызвано не только 

генетической предрасположенностью, то и обычный человек в 

состоянии развить у себя его. Существуют даже специальные 

упражнения, позволяющие подключать дополнительные органы 

чувств, стимулирующие развитие синестезии [6]  

Наиболее простой способ – это вызывать у себя ассоциации, 

несвойственные изучаемому предмету. Стараться думать не только в 

тех категориях, в которых привыкли, а выходить за рамки. 

Подключать дополнительные чувства, которые обычно не 

используются для изучения. Цвет должен звучать, музыка – обладать 

вкусом, запахи – быть осязаемыми. Подумать, например, с какой 

музыкой ассоциируются произведения того или иного писателя, 

поэта, художника. Это помогает задействовать не одно, а несколько 

органов чувств для изучения предмета. Эта особенность позволяет 

более чувственно воспринимать окружающий мир. Разнообразные 

ощущения – слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные или 

вкусовые приносят нам удивительные эмоции,  помогают ярче 

ощущать действительность, многообразие мира, развивать 

творческий потенциал человека.  
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PROBLEMS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация: В статье рассматриваются три основные 

проблемы преподавания русского языка в неязыковой среде: 

учебные планы и учебники, подготовка преподавателей русского 

языка и методика преподавания. Сделан вывод о необходимости 

новых учебников, в которых должно быть реализовано 

индивидуально-ориентированное обучение русскому языку как 

иностранному. 
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Abstract:  This article addresses the three main problems of 

teaching Russian language in non-linguistic environment: curricula and 

textbooks, the training of teachers of Russian language and teaching 

methods. It is concluded that it need new textbooks, in which must be 

implemented individually-oriented teaching Russian as a foreign 

language. 

Keywords: Foreign language education, teaching technology, 

national-oriented textbook, methodical competence. 

Все более развивающиеся экономические отношения между 

Россией и другими странами и, как следствие, необходимость в 

высоком уровне владения русским языком предъявляют особые 

требования к используемым методам преподавания русского языка 

как иностранного (РКИ). Но  следует отметить тот факт, что уровень 

подготовки изучающих русский язык остается не очень хорошим. С 

одной стороны,  это обусловлено тем, что недостаточно изучены 

некоторые вопросы теории и практики создания   учебников по РКИ 

в условиях обучения в неязыковой среде, во вторых, отсутствуют 

новые формы привлечения внимания к изучению русского языка и 

др. 

Говоря о проблемах в преподавании РКИ, как правило, 

выделяют следующие проблемы.   

1.Методическая подготовка преподавателей. 

2.Выбор учебников и учебно-методических пособий. 

3.Выбор методов и методик обучения.   

Методическая подготовка преподавателей РКИ.  

Необходима организация спецкурсов для тех, кто преподает 

русский язык на курсах, и постоянно действующие курсы 

повышения квалификации для преподавателей РКИ. 

В процессе обучения слушатели получают сведения о 

следующих педагогических функциях преподавателя РКИ (в 

трактовке В. В. Молчановского): 

1.Коммуникативно-обучающая (способность реализовывать 

практическую цель обучения и приобретение знаний о системе 

русского языка как иностранного: коммуникативное, речевое и 

языковое содержание предмета обучения. 
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2.Информационно-ретрансляционная (способность 

воспринимать, отбирать,  преобразовывать и передавать 

информацию, предназначенную для учащихся). 

3.Мотивационно-стимулирующая (способность 

ориентироваться на учащегося как активного субъекта учебного 

процесса в результате выполнения собственных ситуативно 

обусловленных действий). 

4.Инструментально-адаптирующая (способность использовать 

адекватные средства обучения). 

5.Функция самореализации и саморазвития (способность 

осознавать себя, свою деятельность в учебном процессе, 

регулировать и объективно оценивать свои профессиональные 

действия, способность к профессиональному самообразованию и 

самовоспитанию). 

Цели каждого раздела курса отражает эти задачи. В результате 

обучения слушатели научатся решать педагогические задачи, тем 

самым формируется личность преподавателя, а не просто 

специалист, владеющий набором деятельностных навыков. Важна 

психологическая, интеллектуальная готовность человека к решению 

задач. В этом случае можно говорить о сформированности 

профессионально-педагогического сознания, которое представляет 

собой совокупность знаний: 

а)знания самого предмета (содержания обучения, т.е. знания 

того, чему учить); 

б)знания техники и технологии обучения (методики 

преподавания, т. е. знание того как, какими средствами обучать, 

какие приемы использовать); 

в)знания о национально-культурных и индивидуальных 

особенностях обучаемых; 

г)знания о том, как применять имеющиеся знания в 

конкретных ситуациях 

с учетом конкретных условий обучения. 

Как единое целое эти знания соответствуют понятию 

профессиональной компетенции преподавателя РКИ и обеспечивают 

высокую результативность педагогического процесса. 

Выбор учебников и учебно-методических пособий. 

Одна из задач, стоящих перед преподавателями РКИ, которые 

работают вне России, – создание и внедрение системы типовых 

стандартов описания РКИ для разных этапов и уровней обучений в 

практику преподавания. Кроме того, следует также реализовать 
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систему сертификационного тестирования — единого независимого 

стандартизированного контроля, предназначенного для выявления 

уровня сформированности коммуникативной компетентности. При 

решении этих задач необходимо учитывать следующие факторы: 

· мотивы изучения русского языка; 

· сферы общения, актуальные для изучающих русский язык; 

· социокоммуникативные роли коммуникантов; 

· виды дискурсов (см. работы Л.П. Клобуковой, E.Л. 

Корчагиной и др.). 

Учебник, используемый в условиях обучения русскому языку 

вне языковой среды, должен рассматриваться как основное учебное 

средство обучения РКИ, в котором реализуются современные 

технологии обучения и которое основано на принципах 

этноориентированной методики. 

Программа обучения иностранным языкам Совета Европы 

предусматривает: 

–перемещение акцента с формы языковых средств на их 

функцию; 

–презентацию лексики, грамматических и синтаксических 

структур как "экспонентов" функциональных и понятийных 

категорий, благодаря чему подчѐркивается их значение в качестве 

средства достижения цели; 

–набор коммуникативно значимых тем и ситуаций общения; 

–описание лингвистического и ситуативного содержания 

системы зачѐтных единиц (кредитов); 

–классификацию понятийных категорий, с помощью которой 

"семантико-грамматические"  

категории отделяются от категорий "коммуникативного 

функционирования". 

При обучении РКИ в неязыковой среде предпочтительно 

использование аутентичных текстов (и для чтения, и для 

аудирования). Однако методисты отмечают как положительные 

стороны таких учебных материалов, так и недостатки. 

Несомненными преимуществами является возможность 

–подготовить учащихся к решению реальных 

коммуникативных задач, 

–вызвать естественный интерес учащихся к культуре 

изучаемого языка, 

–уже на ранних этапах обучения научить работать с 

оригинальными текстами, 
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–варьировать педагогические цели при работе с одним и тем 

же материалом для учащихся с разным уровнем владения 

иностранным языком, 

–учитывать уровень когнитивной нагрузки, соответствующий 

возрасту обучаемых и др. 

Таким образом, учебные материалы по РКИ должны обладать 

и особенностями, характерными для любого средства обучения, и 

специфическими характеристиками, обусловленными целями и 

условиями обучения русскому языку в неязыковой среде. 

Выбор методов и методик обучения.   

Перед современной методикой преподавания русского языка 

как иностранного стоят новые задачи, обусловленные изменениями 

содержания, целей и условий обучения русскому языку в неязыковой 

среде. Повышение качества коммуникативной компетентности 

возможно благодаря применению новых обучающих технологий, 

обеспечивающих вариативность обучения, приближающих обучение 

к индивидуальным особенностям учащихся и создающих новые 

стимулы для успешного изучения русского языка. 

Как показывает анализ существующих методических работ, 

обучающие технологии зачастую рассматриваются в узко 

прагматическом аспекте (обучение орфографии, грамматике, 

лексике, развитие речи и др.). Однако современные технологии 

должны учитывать индивидуальные потребности и интересы 

учащихся, различные стратегии усвоения языка, дифференцировать 

способы предъявления учебного материала, предлагать 

индивидуальные формы работы, использовать широкий спектр 

стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную речевую 

деятельность. 

Методики, используемые в практике преподавания, должны 

соответствовать всем обязательным требованиям, вытекающим из 

специфики учебного предмета "иностранный язык": 

–состоять из подсистем, учитывающих главных субъектов 

педагогического процесса – учителя и учащегося, а также 

содержание и цели обучения; 

–создавать условия для овладения средствами языка и 

осуществления коммуникации на иностранном языке; 

–выполнять мотивационные, обучающие и контролирующие 

функции; 
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–создавать многомерные стимулы для обеспечения 

иноязычной учебной (коммуникативной и познавательной) 

деятельности и др. 

В условиях неязыковой среды предпочтительными являются  

следующие особенности организации учебного процесса: 

· активное использование технических средств обучения 

(рисунков, схем, таблиц) для целей визуализации учебного 

материала, семантизации и др.; 

· наличие большого количества языковых упражнений; 

· наглядное представление элементов культуры России — 

видеофильмы, живопись, музыка, балет. 

Итак, рассмотренные в статье проблемы ждут своего решения. 

Методика преподавания русского языка как иностранного не стоит 

на месте. Главное, чтобы и преподаватель и учащийся шли вместе к 

конечной цели и добивались результата. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE SYSTEM OF 

ADDITIONAL EDUCATION AS A FACTOR OF INCREASING THE 

COMPETENCE OF A FUTURE SPECIALIST 

 

Аннотация:  Рассмотрены особенности реализации программ 

дополнительного профессионального образования в аграрном вузе. 

Выявлены способы реализации общеобразовательных программ по 

химическим дисциплинам.  

Ключевые слова: дополнительное образование, 

общеобразовательные программы, химия. 

Abstract: The features of the implementation of programs of 

additional professional education in an agricultural university are 

considered. The ways of realization of General educational programs on 

chemical disciplines are revealed.  

Keywords: additional education, general education programs, 

chemistry. 

 

Неграмотными людьми 21 века будут не те,  

кто не умеет читать и писать, а те, 

 кто не умеет учиться и переучиваться.  

Элвин Тоффлер 

В системе высшего образования дополнительное 

профессиональное образование является  важный элемент 

образовательной деятельности [1]. Его роль направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной деятельности в условиях 

бурного развития научно-технического прогресса. 

Наряду с новыми научными достижениями появляются и 

новые специальности, увеличиваются потребности общества в 

высококвалифицированных кадрах. 
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Организация дополнительного профессионального 

образования становится особенно актуальной в образовательном 

процессе. 

Проведение программ дополнительного профессионального 

образования возможно либо как программ направленных на 

повышение профессиональной компетентности,  либо как программ 

направленных на получение  и освоение новой компетенции, 

необходимой для новых сфер деятельности.  

В Орловском ГАУ в рамках повышения профессиональной 

компетентности реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Их цель более подробно рассмотреть общеобразовательные 

дисциплины, уделяя большее внимание современным достижениям 

науки и техники, что позволит освоить профессиональные 

компетенции в полной мере. [2,3,4] 

Выполнение программ дополнительного образования 

осуществляется во временном промежутке от 16 академических 

часов и более. При этом используются технологии обучения 

адаптированные для взрослой аудитории.  

Химические дисциплины занимают особое место в 

формировании естественнонаучной картины мира.  

Но, к сожалению, химия в школьном курсе занимает 

незначительное  количество учебного времени. При поступлении в 

вуз первокурсники сталкиваются с большим объемом изучаемой  

химической информации и плохой школьной базой для ее усвоения и 

анализа. Поэтому программы в рамках дополнительного обучения, 

направленные на углубление имеющихся и освоение новых знаний, 

являются необходимыми.  

Химические программы могут быть сформированы в 

зависимости от потребностей обучающихся: они могут охватывать 

как целый курс, так и отдельный раздел дисциплины, либо быть 

направлены на развитие определенного умения (например, решение 

задач, освоение навыков анализа продуктов питания, строительных 

материалов и т.д.) [5] . 

Такой подход к реализации программ позволяет  не только в 

полной мере реализовать потенциал обучающихся, но и 

сформировать все виды компетенций, необходимых для будущего 

специалиста. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ХОДЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

EDUCATIONAL WORK DURING THE EDUCATIONAL PROCESS 

AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF GENERAL CULTURAL 

COMPETENCIES 

 

Аннотация  Рассмотрена роль воспитательного процесса  в 

высшем учебном заведении, значение воспитательной работы в 

формировании компетенций будущего специалиста. 

Ключевые слова воспитательная работа, компетенции, 

развитие общества. 

Abstract. The role of the educational process in higher education, 

the importance of educational work in the formation of competencies of 

the future specialist. 

Keywords: educational work, competence, development of society 

 

В современном обществе воспитание и образование к 

сожалению воспринимаются как понятие невзаимосвязанные. 

Функция преподаватель – обучать, функция студента – принимать и 

осваивать информацию. Однако  в законе об образовании Российской 

Федерации  (статья 2) сказано: «Образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов».[1] 

Исходя из этого  - обучение невозможно без воспитания. 

Обучение в высшем учебном заведении студенты начинают в 

16-17 лет и имеют к этому времени  несформированные  моральные 

ценности. 

Задача преподавателя в ходе учебного процесса не только 

помочь сформировать профессиональные качества будущего 

специалиста, но и сформировать базовую профессиональную 

культуру, гражданские и общечеловеческие  ценности, предать 

социальный и жизненный опыт.[2,3,4] 
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 Процесс воспитания должен носить целенаправленный и 

непрерывный характер, а все проводимые мероприятия должны 

ориентироваться на нравственные ценности человека.[5]  

Обязательным условием воспитания является развитие личных 

и общественных интересов, что в дальнейшем позволит сочетать 

интересы и потребности личностные с требованиями своей страны и 

общества. Студенты должны разбираться в современном 

политическом и культурном развитии общества. Вырабатывать к 

нему правильное отношение и понимание. 

Высокообразованный человек является не только 

профессионалом своего дела, но и развивает межличностные, 

социокультурные, межнациональные отношения. 

Сочетая духовное и интеллектуальное развитие обучающиеся 

в полной мере способны освоить все этапы формирования 

компетенций, как профессиональных, так и общекультурных.  
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БАКАЛАВРИАТА ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО УРБОЭКОЛОГИИ 

ANALYSIS OF THE METHODICAL BASES FOR ACTIVATING 

THE INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF BACHELOR 

FOR THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK ON THE 

CITY ECOLOGY 

 

Аннотация: В статье приводится теоретический обзор  

методических основ организации самостоятельной работы студентов. 

Проведен анализ педагогических условий, обеспечивающих 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, активизация 

познавательной деятельности, учѐный план, познавательные задачи. 

Abstract: The article provides a theoretical review of the 

methodological foundations of the organization of independent work of 



146 
 

students. The analysis of the pedagogical conditions that ensure the 

activation of independent cognitive activity. 
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science plan, cognitive tasks 

 

В современных условиях изменения, происходящие в 

системе высшего образования в связи с включением российского 

образования в Болонскую систему, направлены на развитие 

концепции самообразования. Существующая в европейских системах 

образования  кредитно - зачетная система, заключающаяся в 

определении кредита как меры трудоемкости учебой работы 

студентов и преподавателей, является организационной и 

методической базой формирования индивидуальной траектории 

обучения студента, развития системы самостоятельной работы 

студентов как отдельного компонента в организации процесса 

обучения. Перестраивается и структура нагрузки преподавателя, 

которая зависит не от количества аудиторных часов, а от количества 

студентов, с которыми работает преподаватель, и от общей 

трудоемкости дисциплины. При этом предполагается, что сущность 

самостоятельной работы должна заключаться не в том, чтобы 

студентами выполнялись задания без помощи преподавателя, а в том, 

чтобы они самостоятельно управляли собственной академической 

деятельностью.  

В России по ФГОС ВО в учебных планах основных 

профессиональных образовательных программ выделяется объем 

контактной работы во взаимодействии с преподавателями (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся, который 

достигает соотношения 30% и 70% соответственно. В нагрузку 

преподавателей входит только объем контактной работы от общей 

трудоемкости дисциплины. Самостоятельная работа студентов 

определяется как особая учебно - познавательная деятельность, 

средство повышения творческой активности и профессионального 

мастерства. Самостоятельная работа студента подразделяется на 

подготовку к семинарским и практическим занятиям, освоение 

содержания тем, выносимых на самостоятельное обучение, 

подготовку к различного рода формам контроля (контрольные 

работы, коллоквиумы и т.д.), выполнение специальных заданий по 

курсу - домашние задания, написание рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий и т. д.  
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Таким образом, организационной и методической базой 

организации самостоятельной работы студентов выступает методика 

преподавания. Методологической базой организации 

самостоятельной работы студента должны стать системный и 

деятельностный подходы. Они определяют целенаправленный 

процесс субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и 

студента, в ходе которого преподаватель, используя различные виды 

и формы заданий для самостоятельной работы, через систему 

различных способов и приемов планирования, осуществления и 

контроля учебно-познавательной деятельности создает условия для 

формирования студента как субъекта собственной учебной 

деятельности.  

Однако, анализ практического опыта организации 

самостоятельной работы студентов позволил выделить противоречие 

между объективной потребностью в формировании самостоятельной 

учебной деятельности, вызванной все возрастающим объемом 

необходимых теоретических знаний, и недостаточной готовностью и 

мотивацией обучающихся к самостоятельному решению учебных 

задач. В связи с этим, особенно актуальным является разработка 

методических основ активизации самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся бакалавриата.  

Целью исследований является проведение анализа 

методических приемов и технологий активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и разработка педагогических условий 

для  организации самостоятельной работы  по урбоэкологии.  

Теоретический обзор позволяет обозначить несколько 

подходов и в исследованиях самостоятельной деятельности 

учащихся: объективный, или логико-социологический, 

психологический, дидактико-методологический, психолого-

дидактический. Объективный, или логико-социологический, подход 

применяется при обосновании степени самостоятельности. 

Приоритетом выступает логика содержания учебного материала и 

специфика учебного предмета. С позиции психологического подхода 

исследования сводятся к психологическим характеристикам 

самостоятельности мышления, определению и решению 

познавательных задач через описание мыслительных процессов [1]. 

Учение рассматривается в свете общей психологической теории 

человеческой деятельности, концепции А. Н Леонтьева, которая 

представлена как система, имеющая свое особое строение. 

Самостоятельная деятельность, таким образом, выделяется как 
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«микросистема учения» [10]. Дидактико-методологический подход в 

исследовании проблемы самостоятельной познавательной 

деятельности берет начало в педагогической системе Я.А. 

Коменского. Для него характерен анализ области применения 

самостоятельной работы учащихся, ее видов, совершенствование 

методик, их использования, а также частичное решение проблемы 

соотношения педагогического руководства и самостоятельности 

учащихся. Исследования с точки зрения психолого-дидактического 

подхода нацелены на выявление сущности самостоятельной 

деятельности как дидактической категории, ее предмета и цели. 

Названная деятельность стимулирует инициативность, 

самостоятельность и творческую активность[1].  

Общим для рассмотренных концепций является то, что в 

качестве стимулятора самостоятельной деятельности учащегося 

называется потребность в новых знаниях, возникающая в ходе 

решения познавательной задачи. В этом случае учащийся мобилизует 

ранее усвоенные знания и накопленный опыт, планирует новые 

учебные задачи и определяет средства их осуществления.  

Н.Г. Калашникова выделяет следующие умения 

самостоятельной учебной деятельности: владеть приемами 

самоорганизации и организации своей деятельности; принимать 

поставленные преподавателем цели и определять самостоятельно 

цели учебной работы (целеобразование); планировать действия по 

решению учебной задачи, достижению цели;  участвовать в поиске 

общего решения учебной задачи; применять, конкретизировать 

условия и определять границы применения способов решения 

учебных задач;  контролировать и оценивать процесс и результат 

учебной деятельности [6].  

Х. Варнеке выделяет следующие пути индивидуализации 

личности и развития ее способностей в самостоятельной учебной 

деятельности:  обучение актуализации своего индивидуального 

опыта и перестройке его соответственно участию в кооперативной 

деятельности группы;  участие в решении творческих продуктивных 

задач;  выход за границы непосредственного учебного события;  

самостоятельная постановка задач.  Оптимальным развитием этой 

концептуальной линии исследователь считает форму отношений 

«личность студента – содержание научных знаний – общество», 

которую он противопоставляет частной форме отношений «студент – 

учебный предмет – преподаватель» [3]. Самостоятельная работа 

трактуется как форма, в которой организуется и осуществляется 
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учебная познавательная деятельность без непосредственного 

руководства со стороны педагога [7].  

Обзор современных видов и методов самостоятельной 

работы требует проведения анализа технологий активных и 

дистанционных методов обучения. Психолого-педагогические 

основы активных методов обучения стали широко разрабатываться 

во второй половине 1960-х и в начале 1970-х гг. в работах 

отечественных психологов и педагогов по проблемному обучению. 

Активные методы обучения предполагают использование такой 

системы методов, которая направлена главным образом не на 

изложение готовых знаний и их воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение студентами знаний в процессе активной 

познавательной деятельности [2, 11]. Различаются имитационные 

методы активного обучения, т. е. формы проведения занятий, в 

которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации 

профессиональной деятельности. Эти методы делятся на игровые и 

неигровые. К первым относятся проведение деловых игр, игрового 

проектирования и т. п., ко вторым – анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач и др. [4,11].  

В основу реализации дистанционного обучения положены 

две основные дистанционные образовательные технологии: сетевая 

(учебные материалы в системе дистанционного обучения) и кейсовая 

(DVD-диски с учебными материалами).  

В целом анализ отечественных педагогических источников 

показал, что самостоятельная работа является важнейшим рычагом 

педагогического управления познавательной деятельности студента в 

процессе самоорганизации. Она обеспечивает формирование 

профессиональных и общеобразовательных навыков, служит 

главным средством превращения теоретических знаний в 

компетенции, способствует формированию активной позиции 

личности в учебно-воспитательном процессе, социальных 

отношениях, профессиональной деятельности, развивает 

познавательные и творческие способности личности, 

самостоятельность мышления, потребность в саморазвитии.  

Рассмотрение научных подходов к проблеме 

самостоятельной учебной деятельности в отечественной психолого-

педагогической литературе позволило сделать вывод о том, что 

ведущая роль в ходе организации продуктивной самостоятельной 

учебной деятельности должна отводиться освоению учащимися 

мотивационно-смысловой и предметно-операционной сторон 
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учебной деятельности, что в значительной степени обеспечивается за 

счет использования активных технологий и методов обучения; 

развития учебной компетенции учащихся, под которой понимается 

способность эффективно самостоятельно учиться.  

Таким образом, анализ педагогической литературы 

позволили определить планируемые  педагогические условия, 

которые станут основой для активизации самостоятельной 

познавательной деятельности студентов аграрного вуза при изучении 

урбоэкологии:  

1) активизацию самостоятельной деятельности 

рассматривать с позиций личностно-деятельностного подхода через 

подбор заданий, соответствующий уровню подготовленности 

(пороговый, повышенный, высокий) студентов, учитывая личность 

обучающегося и его способности;  

2) применение в самостоятельной деятельности студентов 

междисциплинарных связей по дисциплинам естественнонаучного  

цикла;  

3. активизацию самостоятельной познавательной работы 

студентов за счет регулярного включения в учебный процесс 

профессионально ориентированных познавательных и ситуационных 

задач. 

В связи с тем, что в современных образовательных 

программах основным видом в учебной деятельности обучающихся 

вузов является самостоятельная работа, особенно важным в методике 

преподавания является организация самостоятельной работы 

студентов.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОВЛАДЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ON SOME ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF THE 

GRAMMATIC SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE BY 

FOREIGN LEARNERS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые методические 

аспекты овладения русским языком иностранными обучающимися: 

формирование грамматической категории падежа существительного с 

учетом и выработка навыка правильного использования падежных 

окончаний. 

Ключевые слова: навык, динамический стереотип, 

грамматическая категория, грамматический навык. 

Annotation: The article discusses some methodological aspects of 

mastering Russian by foreign students: the formation of the grammatical 

category of the case of a noun, taking into account and the development of the 

skill of the correct use of case endings. 

Key words: skill, dynamic stereotype, grammatical category, 

grammatical skill. 

 

Русский язык – один из шести официальных языков ООН и один 

из самых распространѐнных языков в мире. Популярность России в 

мире постоянно растет, поэтому неудивительно, что  с каждым годом 

увеличивается количество иностранных студентов, обучающихся в 

российских вузах. И начинают они, как правило, свое обучение в 

российских вузах на подготовительном отделении. Поэтому перед 

преподавательским корпусом стоит задача в максимально короткие  

сроки обучить будущих студентов русскому языку. Увеличение 

количества иностранных студентов и современные реалии  требуют 

поиска новых технологий и методик обучения русскому языку как 

иностранному. 
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Для методики нового времени характерно углубленное 

исследование речевого общения как формы взаимодействия людей 

посредством языка. Это направление методических исследований 

развивается под значительным влиянием коммуникативной 

лингвистики и рассматривает в качестве главных свойств изучаемого 

языка такие его качества, как: коммуникативность, системность, 

функциональность. 

Согласно коммуникативной теории язык усваивается через 

осознанный и осмысленный процесс. Но он все же усваивается, а не 

выучивается. По мнению многих ученых и практиков, то, что 

выучено, но не освоено, не усвоено, то есть не сделано своим, нельзя 

считать владением языком.   

В когнитивной теории освоение иностранного языка – это 

осознанное построение системы. При таком осмысленном процессе 

приходится сознательно обращать внимание на явления 

иностранного языка, сравнивать их и сопоставлять. То есть при 

изучении языка нужно думать и анализировать, а не просто 

погружаться в языковую среду и интуитивно что-то усваивать. Это 

похоже на выработку любого автоматического навыка, множеством 

которых человек овладевает в своей жизни. Ведь согласно 

исследованиям нейропсихологов, процесс приобретения навыка 

состоит из четырех этапов: усвоение информации, практическая 

отработка, фокусировка внимания и повторение. Каждый этап 

сопровождается определенными изменениями в мозгу. Именно так 

навык становится автоматическим. В основе же любого навыка 

лежит динамический стереотип, то есть тонкая и гибкая система 

временных связей, образующихся в мозге человека. Становление 

речевых навыков происходит также по законам образования 

временных связей. Динамический стереотип предполагает 

генерализацию соответствующих грамматических категорий, т.е. 

обобщение, а затем подчинение своей речи этим правилам. 

Выработка динамического стереотипа облегчается большой его 

устойчивостью. Если обучающийся усвоил падежные окончания, то 

безошибочно употребляет их, если это соответствует общей системе 

языка. Но вместе с тем наблюдается недостаточная гибкость в 

применении динамического стереотипа. Иностранный обучающийся 

употребляет усвоенные грамматические формы и в тех случаях, 

когда имеются отступления от системы. 

Изучение языка идет примерно по  такой схеме: изучили новое 

явление (например, грамматическую структуру и правила ее 
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употребления), проанализировали, потренировались, сфокусировали 

внимание, осознали, довели до автоматизма. Это освобождает ресурс 

для изучения чего-то нового. Встретили что-то новое, 

проанализировали, потренировались, поняли и встроили в 

формирующуюся систему. И такая реструктуризация происходит 

постоянно, т.е. внутренняя система языка постоянно меняется и 

достраивается. 

Однако нужно помнить, что при слишком большом объеме 

информации или ее противоречивости резко снижается качество 

освоения языка. Этим объясняется существование так называемых 

педагогических правил, т.е. поэтапного введения теоретического 

материала. В этом случае обучающемуся предоставляется не вся 

информация о грамматической категории, а только ее часть. Всей 

информации начинающий изучать русский язык не выдержит, ведь 

это тот самый переизбыток информации, который пока некуда 

встраивать, система только формируется. Когда он усвоит отдельное 

правило, на следующих уровнях уже можно усложнять материал, 

вводя частные случаи и отдельные моменты, которые оказываются за 

рамками общей системы. Именно поэтому в основе изучения 

грамматики русского языка как иностранного лежит 

концентрический (или спиральный) способ изложения материала, т.е. 

материал излагается поэтапно с периодическим возвращением к 

пройденному, но уже на более высоком уровне. Особенность 

концентрического способа изложения состоит в том, что 

представления, сформированные первоначально, должны включаться 

в последующий материал, не утрачивая своей значимости, благодаря 

чему удается сочетать последовательность и цикличность изучения 

материала.  

Так, например, изучение падежной системы русского языка в 

учебнике В.Е. Антоновой, М.М. Нахабиной «Дорога в Россию» 

(именно этот учебник является базовым для обучающихся на 

подготовительном отделении ОГУ им. И.С.Тургенева) начинается с 

предложного падежа, т. к. там унифицированное окончание для 

существительных всех родов. В силу этого иностранным 

обучающимся легче и нагляднее показать изменение формы 

существительного и им проще начать использовать унифицировано 

существительное в форме предложного падежа, осуществляя замену 

букв в окончании: стол – на столе, окно – на окне, библиотека – в 

библиотеке. Информация об отдельных случаях: существительных 

на –ия, -ие, -ь предоставляется, но основной упор делается сначала 
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на отработке навыка использования основного окончания. Кроме 

того, вначале освоения предлагается к практической отработке 

только одно значение предложного падежа «место» с 

использованием предлогов «в» и «на». Материал отрабатывается на 

освоенной студентами лексике, в основном с использованием 

основного окончания. Слова с окончанием -ии и -и желательно 

выносить в отдельный блок и обращать на них особое внимание. 

Так постепенно вырабатывать навык правильного 

использования существительных в предложном падеже: вопрос «где» 

– окончание -е с предлогом «в» или «на». 

Расширение и углубление информации о значениях 

предложного падежа продолжается на базовом уровне. И вот на этом 

этапе после предъявления теоретической информации уместно еще 

раз зафиксировать внимание, во-первых, на значениях падежа, во-

вторых, на окончаниях существительных. Таким фиксатором 

внимания может стать таблица, составленная совместно со 

студентами. В ней нужно отразить все основные значения 

предложного падежа и окончания с предлогами. Это позволяет еще 

раз сознательно сконцентрировать внимание на уже частично 

отработанном материале, задействовав различные каналы 

восприятия информации и используя различные механизмы 

запоминания: совместное обсуждение (в ходе практической 

деятельности по составлению таблицы), совместное решение 

проблемы, подключение моторной памяти (запись в тетради) и 

визуальное предъявление информации в обобщенном виде 

(составленная таблица). Такая работа опирается на один из 

механизмов работы памяти – закон рационального усиления: чтобы 

запомнить, нужно обсудить, проговорить, записать и увидеть.  Кроме 

того, любая информация, представленная наглядно, в обобщенном 

виде, значительно быстрее осваивается и быстрее воспроизводится. 

Приведем пример подобного рода таблицы. 

Падеж 6 (предложный падеж) 

Значение 

(вопрос) 

образец Окончания 

существительн

ые 

модель 

О чѐм?/  

О ком? 

(объект) 

 

о/об 

о брате    

о маме    

о письме 

о жизни 

о  Марии  

 

Он: □ → е 

        ий → ии 

 

Она: а/я → е 

кто + глагол 

мыcли / 

говорения + о 

ком / чѐм 

говорить(II), 
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о кафетерии 

об 

общежитии   

об имени 

          ия → ии 

          ь → и 

 

Оно: о/е → е 

          ие → ии 

          мя → ии 

разговаривать(I)

, думать(I), 

вспоминать (I), 

читать(I) 

Где?   

(место) 

 

на/в 

в  доме  

в стране  

в Москве   

в комнате  

в письме 

в кафетерии 

в России 

в общежитии 

глагол + в / на  + 

чѐм 

находиться(II), 

быть(I), 

жить(I) и др.   

на/в чѐм? 

(средство 

передвижения) 

 

на/в 

на автобусе    

на поезде 

на трамвае 

на машине 

глагол движения 

+ в / на чѐм 

ехать, 

приехать, 

ездить   

Когда? 

 

в/на 

в этом году,  

в прошлом 

году,  

в будущем 

месяце,  

на той неделе 

год → в году  

 

Конечно, такие таблицы продумываются и разрабатываются 

преподавателем. Но они не должны предоставляться в готовом виде, 

иначе результат будет минимальный. Именно поэтому работа над 

созданием таблицы должна идти на занятии, уместно поделить 

студентов на микрогруппы, сделать несколько черновых вариантов 

таблицы в микрогруппах, обсудить значения, примеры, несколько 

раз проговорить окончания, как их лучше записать и т.п. Главное – 

чтобы это был результат групповой, совместной работы.  

Значимость такого рода работы на занятиях по русскому 

языку как иностранному доказывают и результаты, полученные 

немецкими учеными в ходе исследований: человек запоминает 

только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что 

видит; 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 

80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании 

проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в 

реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, 
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выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, 

он запоминает и усваивает материал на 90%. Близкие к приведенным 

данные были получены также американскими и российскими 

исследователями.  

Таким образом, задания на осмысление и обобщение 

грамматической информации обеспечивают активность 

обучающихся в течение всего занятия, осознанность в восприятии 

материала, концентрацию внимания, в результате чего эффективнее 

формируются грамматические навыки. 
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Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Профессиональное образование 

сегодня ориентируется на подготовку выпускников, обладающих 

высоким уровнем профессионализма и компетентности, 

стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию [1: с. 

61]. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей 

культуры личности, которая формируется в образовательной среде 

колледжа. 

Реализация воспитательного процесса в колледже 

осуществляется с учетом специфики профессий, социокультурного 

пространства, индивидуальных особенностей и интересов 

обучающихся. 

В Многопрофильном колледже Орловский ГАУ программа 

воспитательной работы строится на основе инновационных 

педагогических технологий, среди которых особое место занимают 

технологии педагогики сотрудничества и коллективных творческих 

дел, целью которых является наибольший охват обучающихся. 

Результаты мониторинга доказывают, что использование этих 

технологий дает наибольший эффект: в общих мероприятиях 

колледжа (Легкоатлетический кросс, фестиваль «Салют победы», 

праздники «Посвящение в первокурсники»,«Мистер и Мисс 

Колледж») принимают участие до 85 % обучающихся. 

Большую роль в этом процессе имеет также внеаудиторная 

работа. Внеаудиторная работа ориентирована на создание условий 

для неформального общения обучающихся одной группы, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. Внеаудиторная работа – это хорошая возможность 

для организации межличностных отношений в группе, между 

обучающимися  и классным руководителем, который является 

исполнителем большей части мероприятий. В процессе 

многоплановой внеаудиторной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 

Из многообразия форм внеаудиторной воспитательной работы 

мы выделяем те, которые представляют собой просветительско-

познавательные и воспитательные мероприятия, поскольку главным 
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средством воздействия здесь является совместное, преимущественно 

эстетическое переживание. 

Одним из таких мероприятий является ставшая традиционной 

Библионочь.  

Впервые Библионочь была проведена в России с 20 на 21 

апреля 2012  и стала масштабным событием общенационального 

уровня, направленным  на поддержку социальной авторитетности 

литературы. В российском обществе совершенно очевидно 

снижается статус чтения, что обусловлено глобализацией средств 

массовой информации и интенсивным развитием индустрии 

развлечений, которые вытесняют чтение как престижный источник 

получения информации. 

 В 2014 году на IX Международном книжном салоне в Санкт-

Петербурге были озвучены следующие данные: современный 

россиянин тратит в день на чтение от силы 9 минут, а по данным 

исследования читательской компетентности 14-15-летних 

подростков – Россия опустилась в пятый десяток [3: с. 32]. 

Библионочь как культурно-воспитательное мероприятие 

вызвала неоднозначную реакцию. Высказывались различные точки 

зрения, от положительных, основанных на признании общественной 

значимости акций подобного масштаба, до отрицательных. Так, 

А.Н.Ванеев считает, что «проведение библионочей – 

дополнительные, как правило, неоправданные расходы, не 

обусловленные просветительной миссией привлечения населения к 

книге, чтению, библиотеке» [2: с. 97].  

Мы считаем Библионочь мероприятием, имеющим 

воспитательный эффект и способным привлечь внимание 

обучающихся заведений СПО, пробудить в них интерес к книге, 

чтению.  

В 2019 году в этой социально-культурной акции, посвященной 

Году театра и прошедшей под девизом «Весь мир – театр», приняли 

участие пять библиотек Централизованной библиотечной системы 

города Орла. 

Обучающиеся 1 курса одной группы Многопрофильного 

колледжа посетили  ЦГБ им. А.С. Пушкина.  Выбор места был 

обусловлен тем, что на протяжении нескольких лет сотрудники 

библиотеки сотрудничают с колледжем, организуют и проводят 

тематические мероприятия, в которых обучающиеся принимают 

активное участие.  
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Программа «Библионочи – 2019» ЦГБ им. А.С. Пушкина 

включала несколько пунктов, от развлекательных до 

познавательных:  «Театральные встречи на Гостиной», 

представляющие собой выступление артистов ОГАТ им. И.С. 

Тургенева, участников театральных студий «Ювента» и «Вариант»; 

библиомост с писателем Мариной Москвиной; открытие выставки 

декоративной живописи и батика Виты Майчубы и Людмилы 

Капитоновой «Весеннее пробуждение»; мастер-классы по 

историческим танцам и изготовлению театральных масок; 

театральный баттл и викторину-путешествие по Орловским театрам.  

Через несколько дней на учебном занятии обучающимся было 

предложено обсудить посещѐнное мероприятие, высказать своѐ 

впечатление и ответить на вопросы анкеты: 

1.Насколько проведенное мероприятие соответствовало 

Вашим ожиданиям? (по пятибалльной шкале) 

2. Оцените мероприятие в целом. (по пятибалльной шкале) 

3. Насколько вероятно, что Вы примите участие на подобном 

мероприятии в будущем?(по пятибалльной шкале) 

Результаты анкетирования отражены в таблице. Количество 

принявших участие в анкетировании – 14.  

 

Вопросы 

№ 

 

Балл 

 

Количество обучающихся 

1 2 3 4 5 

     1 

 

 

0 0 0 7 7 

2 0 

 

0 1 

 

4 

 

9 

 

3 0 1 2 5 6 

Таким образом, участие обучающихся колледжа в Библионочи 

– это шаг вперѐд на пути решения проблемы, принявшей в настоящее 

время государственное значение, - проблемы чтения. 
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Подобный ресурс позволит объединить ряд сведений исторического, 

культурологического и лингвистического характера. 
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Abstract: The article discusses the possibility of creating an 

electronic information resource dedicated to one village. Such a resource 

will combine a number of historical, cultural and linguistic data. 
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Россия как огромное и мощное государство для каждого из нас 

воплощена в чем-то конкретном и очень личном: в любви к тому 

месту, где родился, в бережном отношении к окружающим. Не раз 

отмечалось, что участие в жизни и судьбе малой родины – это то, с 

чего начинаются большие дела.  

Не удивительно, что и великая страна так же, как и великая 

река, вбирает в себя все малые источники, которыми она и 

оказывается сильна. Очень важно эту любовь к малым частичкам 

родины передать подрастающему поколению. Однако передавать 

любовь к родине нужно не в виде голых призывов, а в виде 

стремления к сохранности тех крупиц истории и культуры, которые 

еще можно увидеть на просторах нашей страны. Ведь именно в 

любви к малому формируется любовь к стране, чувство патриотизма, 

верности своему народу, своей стране.  

На наш взгляд, современная электронная среда дает 

бесконечно много возможностей для консолидации усилий 

различных исследователей и для создания электронного ресурса, 

вполне могущего стать базой для дальнейшего пополнения и 

расширения его информационного потенциала.  

По нашему мнению, именно форма электронного ресурса даст 

возможность обращаться к нему молодым пользователям, активно 

привлекать материалы для  дальнейшего их изучения в качестве 

дополнительного материала на уроках истории, русского языка и т.д. 

в школе и в рамках курса лингворегионоведения на филологических 

факультетах вузов (см. об этом, например, Красовская [3]). 

По нашему мнению, электронный ресурс, созданный на 

материалах одного сельского населенного пункта, включающий 

данные об истории возникновения и развития данного поселения, его 

традициях, обрядах, известных людях, проживавших и 

проживающих в селе, языковых и культурных особенностях, может 



163 
 

стать достойной страницей изучения своей малой родины, своей 

страны.  

На территории Воловского района Тульской области 

находится село Непрядва– большое село, расположенное на берегу 

древней реки Напрядвы, оно известно своей историей 

существования, которая насчитывает несколько веков. Село 

знаменито уроженцами, среди которых летчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза Е.В. Хрунов. В настоящее время в 

Непрядвенской школе действует музей космонавтики, единственный 

в своем роде музей, созданный в сельской школе.  

На протяжении ряда лет село Непрядва исследуется 

культурологами, фольклористами, диалектологами. Создано 

описание традиционного костюма жителей Непрядва, сделаны 

фольклорные записи данного села, описаны говоры села Непрядва. 

Некоторые факты истории села отражены в музейных экспонатах, 

собранных в местной школе.  

Новизна проекта, который может стать существенным 

подспорьем при изучении лингворегионоведения, определяется 

необходимостью систематизации разрозненных сведений об истории 

села Непрядва с целью создания единого электронного историко-

культурного и образовательного ресурса. 

Дополнительными сведениями, связанными с данным селом, 

могут стать материалы по духовной культуре и нематериальному 

наследию, собранные в архивах тульского Дома народного 

творчества, личные материалы и экспедиционные данные ряда 

исследователей, материалы бумажной картотеки тульских говоров, 

включающие лексические единицы указанного села, электронный 

образовательный ресурс ТГПУ им. Л. Н. Толстого.  

Впервые в рамках данного проекта предлагается обобщить 

сведения исторического, культурного и языкового характера по 

одному селу, селу Непрядва, которые могут стать мощной 

дидактической базой для его изучения в курсе 

лингворегионоведения. 

Помимо этого, данный электронный ресурс может явиться  

моделью создания аналогичных ресурсов для иных населенных 

пунктов тульского региона. По нашему мнению, поддержание и 

использование подобного ресурса будут способствовать развитию и  

формирования туристических маршрутов в юго-восточную часть 

Тульской области (с. Себино, г. Богородицк, Куликово Поле и др.). 
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Разработка указанного информационного ресурса может 

решать не только методические и дидактические задачи курса 

лингворегионоведения, но и позволяет останавливаться на развитии 

научного, творческого потенциала студентов, потому что материалы 

ресурса впервые  могут аккумулировать и объединить информацию 

ряда музеев тульского региона: музея Куликово Поле, Тульского 

краеведческого музея и др.  

Создание информационного электронного ресурса как 

дидактического материала для курса лингворегионоведения в 

будущем может способствовать и взаимодействию вузовского 

обучения и работы сельских школьных музеев.  

Таким образом, разработка информационного ресурса на 

материале одного села из узкого дидактического материала к одному 

курсу может стать стимулом для появления большого научного и 

социального проекта.  

 

Литература 

1. Волина, В. А. Лексика земледелия и животноводства в 

говорах Воловского района Тульской области. I Милоновские 

краеведческие чтения: Сб. науч. ст. [Электронный ресурс] / Под общ. 

ред. Н. А. Красовской, Е. Л. Райхлиной, Д. А. Романова. – Электрон. 

дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2019. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и 

выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 

XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. 

с этикетки диска. – ISBN 978-5-6042449-5-1.С.54-57 

2. Климов, И.Е. Традиционный женский костюм села 

Никитского Воловского р-на Тульской области // Аспирантский 

сборник. Вып. 6. - М.: ГИИ. 2010. - С. 4-20. 

3. Райхлина, Е.Л., Захарова, Л.В., Красовская, Н.А.. Из опыта 

преподавания литературного и лингвистического регионоведения: 

Учеб. Пособие. – Тула: ООО "Промпилот", 2018. – 100 с. 

 

УДК 796.035  

Крепак И.М. 

Многопрофильный колледж  

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ  г. Орел 

Преподаватель высшей категории 

e-mail: irina.krepack@yandex.ru, 

Multidisciplinary College  



165 
 

Of the Orel state agrarian UNIVERSITY Orel 

Teacher of the highest category 

e-mail: irina.krepack@yandex.ru, 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING FOR STUDENTS REFERRED 

TO THE PREPARATORY GROUP OF HEALTH 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обучающихся 

отнесенных к подготовительной группе здоровья по физической 

культуре. 

Ключевые слова: Физическая культура, физическое 

воспитание, здоровье,  подготовительная группа. 

Abstract: The article deals with the problems of students referred to 

the preparatory group of health in physical culture. 

Key words: Physical culture, physical education, health, 
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Физическая культура  - это часть общей человеческой 

культуры, это совокупность достижений общества в создании и 

использовании средств физического совершенствования человека. 

Показателями состояния ФК в обществе и государстве являются 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных для 

физического совершенствования людей; уровень их здоровья и 

физического развития, степень использования физических 

упражнений  в сфере воспитания. 

Наш век — век значительных социальных и биологических 

преобразований. Научно-техническая революция внесла в образ 

жизни человека наряду с прогрессивными явлениями и ряд 

неблагоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и 

гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы 

профессионального и бытового характера. Опыт десятков тысяч 

людей, испытавших на себе воздействие такого рода 

неблагоприятных факторов, показывают, что лучшим про-

тиводействием им являются регулярные занятия физическими 

упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению 

здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды.[4] 
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Для проведения занятий по физическому воспитанию все 

студенты в учебных заведениях распределяются на  основную и  

специальную группу здоровья. Распределение проводится в начале 

учебного года с учетом состояния здоровья (медицинского 

заключения).  

В основную группу зачисляются студенты, отнесенные по 

результатам медицинского обследования к основной и 

подготовительной медицинским группам, т.е. не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья и физически слабо 

подготовленные. 

В основной группе учебный процесс направлен на: 

 всестороннее физическое развитие студентов, повышение 

уровня их общей физической, профессионально-прикладной и 

методико-практической подготовленности; 

 формирование активного отношения и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Занятия имеют заметно выраженную комплексную 

направленность по типу ОФП, с акцентом на воспитание аэробной 

выносливости, так как именно она обеспечивает повышение общей 

физической работоспособности и деятельности ССС и дыхательной 

систем. Должное внимание уделяется воспитанию силовых и 

координационных способностей, обучению технике движений в 

рамках как общей, так и профессионально-прикладной 

направленности. Методика занятий носит преимущественно учебно-

тренировочный характер. Моторная плотность не опускается ниже 

50%, интенсивность нагрузки по ЧСС колеблется в пределах 130—

160 уд./мин. 

Статистика показывает, что в последнее время все больше 

становится учащихся с подготовительной группой по физкультуре. 

По результатам проведенных мною исследований это составляет 

около 15% . Если назначена подготовительная группа по 

физкультуре, придется следовать правилам: освоение программы 

необходимо, если нет противопоказаний к этому. Если врачом 

назначена подготовительная группа по физкультуре бояться нечего. 

Это не значит, что студент болен или ущербен. Такую группу 

назначают, если врачи подозревают: здоровье конкретного человека  

слабее стандартного. Нормативы подготовительной группы по 

физкультуре несколько ниже, нежели для прочих. Например, если 

вся группа должна пробежать длинную дистанцию за ограниченный 

временной промежуток, то для студентов к которым применяются 
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ограничительные нормативы, важно просто справиться с дистанцией, 

а иногда ее продолжительность и сокращают.  

При планировании физкультуры подготовительной группы 

преподаватель учитывает, что отличий для таких учеников в 

сравнении с причисленными к основной категории очень мало. Есть 

поблажки относительно тестов, нормативов: сдавать их не придется. 

А вот все прочие занятия, то есть тренировочные, участники такой 

группы проходят наравне с абсолютно здоровыми студентами. Как 

показывает практика, деление на четыре группы учитывается далеко 

не во всех образовательных учреждениях. С ЛФК это довольно легко 

объяснимо: студентов, принадлежащих к такой категории, очень 

мало, а основания для причисления серьезны. Далеко не в каждом, 

учреждении среднего или высшего уровня есть лица, причисленные 

к ЛФК. А вот относительно подготовительной и специальной 

зачастую никаких различий не делают, делят учеников только на две 

категории: основная группа и та, к которой необходимо применять 

специальные требования. И получается, что преподаватель, 

учитывая, что нельзя подготовительной группе по физкультуре, 

применяет к этой категории не только ограничения, свойственные ей, 

но и указанные для специальной, то есть более серьезные. А как 

оценивать? Что нельзя делать подготовительной группе по 

физкультуре? В первую очередь – сдавать нормативы на 

общепринятом уровне. Это справедливо рождает сомнения: как же 

тогда оценивать деятельность обучающихся? Ведь группы группами, 

а зачет или незачет, итоговую оценку за семестр ставить все равно 

придется. В настоящий момент особенности этого вопроса 

рассмотрены в изданном Минобразования письме, выпущенном в 

2003 г. Здесь указано на наличие основной, подготовительной, 

специальной категории, упомянуты отличия в образовательных 

программах, разнообразие структуры занятий и ограничения по 

объему. Законотворцы уделили особенное внимание уровню 

освоения программы и методам оценки этого факта.  

Исследовав вопрос с разных сторон, пришла к выводу, что 

физическое воспитание для студентов с подготовительной группой 

здоровья необходимо, отменять его было бы неразумным. В процессе 

обучения предусматривается решение следующих задач: -  

воспитание у них  высоких моральных, волевых и физических 

качеств; готовности к высокопроизводительному труду;  сохранение 

и укрепление здоровья; содействие правильному формированию 

и всестороннему развитию организма; поддержание высокой 
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работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; всесторонняя физическая подготовка;  профессионально-

прикладная физическая подготовка с учѐтом особенностей их 

будущей трудовой деятельности;   воспитание убеждѐнности 

в необходимости регулярно заниматься физической культурой 

и спортом. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос роли спорта и 

физической культуры в процессе формирования здорового образа 

жизни у студентов, а также рассматривается актуальность данного 

вопроса, его необходимость, способы привлечения молодежи к 

занятиям физической культурой для поддержания и улучшения 

здоровья. 
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Abstract: The article raises the question of the role of sports and 

physical culture in the process of forming a healthy lifestyle among 

students, as well as the relevance of this issue, its need, ways to attract 

young people to physical education to maintain and improve health. 
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Физическая культура  – это необходимый и целенаправленный 

активный способ поведения, с помощью которого человек сохраняет 

и поддерживает свое здоровье, не только физическое, но и 

психическое. Именно поэтому физкультура рассматривается как 

фундамент в процессе формирования здорового образа жизни 

каждого человека. Здоровье – бесценное достояние не только 

отдельной личности, но и всего общества. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно решать жизненные задачи, 

преодолевать трудности, а если придется, то и значительные 

перегрузки. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

людей при ведении здорового образа жизни могут дожить до 100 лет 

и более. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни ведут 

малоподвижный образ жизни и становятся жертвами (гиподинамии), 

вызывающей преждевременное старение, другие пристрастны к еде, 

вызывая, тем самым, развитие ожирения, склероза сосудов и прочих 

заболеваний, третьи не чрезмерно перенапрягают себя , постоянно 

находятся в стрессовом состоянии, страдают бессонницей, что, в 

итоге, приводит к заболеваниям нервный системы. Некоторые люди 

поддаются  привычкам:  курению и алкоголю, тем самым активно 

укорачивают свою жизнь. 
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Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармо-

ничное развитие личности. Оно является важным фактором, 

способствующим познанию окружающего мира, самоутверждению и 

счастью человека. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на 

принципах нравственности. Он должен быть рационально 

организованным, активным, трудовым, закаливающим. Охрана 

собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, 

человек  не вправе перекладывать ее на окружающих.  

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может 

избавить нас от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, 

он должен за него бороться. С раннего возраста необходимо вести 

активный образ  жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и 

спортом, соблюдать правила личной. Физическая культура и 

спортивные нагрузки являются базой, способствующей 

гармоничному развитию человека. Не удивительно, что все больше и 

больше внимания уделяется физической подготовке людей, ведь 

именно уровнем здоровья человека определяется его 

работоспособность. 

Для студентов очень важно вести здоровый образ жизни, 

укреплять здоровье, заниматься спортом. Доказано, что в процессе 

обучения большинство студентов к третьему и четвертому курсу 

становятся вялыми, менее активными, снижается их внимательность 

и умственная деятельность, редко посещают пары, в том числе и 

физкультуры, так как считают, что лишь зря потратят время. (Рис. 1)  

Физические упражнения и занятия спортом  повышают физическую 

и умственную активность, улучшают работоспособность, поднимают 

настроение и «боевой дух». 
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Рис. 1. Отношение студентов к занятию физической культурой 

А так же  физические нагрузки имеют отрицательный эффект, 

например, студенты могут не рассчитать собственных сил,что 

приведет к переутомлению. Но физическая культура включает в себя 

не только список упражнений и нормативы, но и некую 

совокупность знаний, которые помогают избежать тех самых 

перегрузок. В вузах необходимо не только поощрять занятие 

спортом и активную деятельность студентов, но и ставить рамки 

дозволенных нагрузок, которые должны быть строго 

индивидуальными для каждого учащегося. Если правильно 

организовать подход студентов к физической культуре, то можно 

избежать отрицательного эффекта и студентам будет легче пройти 

период социальной адаптации, улучшатся их личные спортивные 

показатели и сформируется понятие о здоровом образе жизни. Но что 

же все-таки означает термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ)? 

«...здоровый образ жизни – одна из ключевых категорий общего 

понятия «образ жизни», включающая в себя индивидуальную 

систему поведения современного человека, обеспечивающую его 

физическое совершенство, духовное и социальное благополучие, 

активное долголетие и благоприятные условия для успешной учебы, 

эффективного труда и жизнедеятельности... ». Также ЗОЖ включает 

в себя отказ от всех вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики), следует понимать, что исключительно физическая 

активность не может гарантировать улучшение здоровья, 
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индивидуальный режим тренировок, закаливающие процедуры или 

занятие спортом. Нужно обязательно соблюдать  следующие пункты: 

1) студенты должны воспринимать занятия физкультурой в 

вузе не только как учебную дисциплину, но и как наиболее важную 

ступень на пути к здоровому образу жизни; 

2)студентам должны быть доступны оздоровительные 

мероприятия (например, оздоровительные базы отдыха); 

3) на протяжении всего обучения студентам должен быть 

предоставлен выбор различных спортивных и оздоровительных 

секций. 

Формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью и обучение основам здорового образа жизни студентов – 

это цель, которая оправдывает все затраченные средства. Мы 

должны восстановить спортивное движение в молодежных кругах, 

продолжить поиск эффективных спортивных и оздоровительных 

технологий и заинтересовать как можно большее число студентов в 

занятия физической культурой. 
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На текущий момент основная задача образования - разработка 

нормативного акта «Отраслевая стратегия развития образования», 

направленного на объединение всех уровней образования. 

Изменения, происходящие в сфере образования, затрагивают 

не только школы и высшие учебные заведения, но и систему 

среднего профессионального образования, приоритетным 

направлением в развитии которого становится разработка примерных 

основных образовательных программ, ориентированных на 

международные требования и потребности потенциальных 

работодателей. 

Для реализации этих программ создается целая сеть 

образовательных организаций, обеспеченных современной 

материально-технической и учебно-методической базой, 

несомненно, есть и проблемы, одной из которых является 

существенный разрыв в понимании реально сложившейся 

экономической ситуации между представителями профобразования и 

рынка труда. Преодолеть имеющиеся разногласия можно решением 

следующих задач:  

-во-первых, повышением оперативности внесения изменений в 

образовательные программы и стандарты СПО, которые в 

реальности затягиваются на года; 

-во-вторых, формированием единой платформы 

государственного статистического наблюдения в сфере труда и 

образования; 

-в-третьих, обеспечением перехода на систему стандартизации 

профессионального образования, отвечающего требованиям мировой 

экономики. Известно, что многие страны стремятся к укрупнению 

специальностей и профессий, предоставляющих разнообразие 

квалификаций. Очевидно, что, разработка качественных учебников 

напрямую зависит от количества предложенных специальностей. 

Чем больше специальностей, тем больше ощущается нехватка 

учебников. Компенсировать сложившуюся ситуацию можно 

посредством создания современного электронного ресурса - 

государственной информационной системы «Единый реестр 

областей и видов профессиональной деятельности и квалификаций 
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по образованию (в части СПО)», который предоставит возможность 

контроля за имеющейся на данный момент информацией. 

Сравнивая систему СПО и профобучение, большинство 

экономистов, выражают крайнее недовольство продолжительностью 

сроков освоения программы по специальностям СПО. Следствием 3-

4 годичного обучения становится ситуация невостребованности 

выпускников СПО на рынке труда, а, значит, рост безработицы. 

Ранее существующая фундаментальная система профильного 

образования постепенно отходит на задний план, уступая место 

более поверхностной системе как в теории, так и на практике. 

Отсюда следует, что систему СПО необходимо ремоделировать, 

видоизменить, сделать ее более гибкой и подвижной. 

Статистический анализ в системе среднего профессионального 

образования выявил примерно 120 невостребованных стандартов, 

инициировав пересмотр существующих стандартов и разработку 

национальным агентством развития квалификаций и ФИРО 

критериев отбора профессий и специальностей СПО.  

Одним из новшеств в государственном образовательном 

стандарте по программам среднего профессионального образования 

является проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена, в рамках которого выпускники могут 

продемонстрировать свои умения и навыки посредством 

моделирования реальных производственных условий. При этом 

выпускникам, успешно справившимися с заданиями, выдается 

паспорт компетенций, подтверждающий уровень профессиональной 

компетенции выпускника согласно стандартам WorldSkillsRussia. 

Данные паспорта регистрируются в базе данных молодых 

профессионалов, а сам сервис используется работодателями, 

принявшими формат демонстрационного экзамена для подбора 

персонала. Сложность состоит в том, что проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии со стандартом 

WorldSkillsRussia требует значительных финансовых вложений, 

приобретения современного оборудования и расходных материалов. 

Модернизация системы образования России направлена на 

повышение профессионализма преподавателей СПО, изменение их 

профессионального сознания и повышение уровня компетентности. 

Необходимость модернизации СПО обусловлена постоянно 

снижающимся количеством выпускников СПО с 30% до 20% можно. 

Подобная ситуация обусловлена следующими факторами: 

-демографический старт; 
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-повышение доступности высшего профобразования; 

-отсутствие заинтересованности работодателей в улучшении 

условий труда и экономия на зарплате. 

Упадок системы СПО не лучшим образом скажется на 

развитии российской экономики в будущем, ведь уже сегодня 

наблюдается упадок производительности труда и низкое качество 

рабочей силы. Какие же меры позволят совершенствовать систему 

среднего профессионального образования? Объединим их в три 

блока: 

работа над соответствием квалификации выпускников 

современным экономическим потребностям; 

сотрудничество бизнес-структур и государства в рамках 

развития системы СПО; 

отслеживание качества подготовки по программам СПО. 

По первому блоку был сформирован список 50 наиболее 

востребованных специальностей СПО, для них же утверждается 

нормативная база, разрабатываются и актуализируются   

профстандарты, ориентированные на передовые технологии и 

зарубежный опыт. Параллельно в СПО внедряется дуальная модель 

обучения. В узком смысле такая модель предполагает теоретическое 

обучение в образовательном учреждении, и получение практических 

навыков у работодателя в организации. До 2020 года будут 

проводиться регулярные мероприятия в виде чемпионатов 

профессионального мастерства, всероссийских конкурсов и 

олимпиад по перспективным профессиям, такие как: "Ворлдскиллс 

Россия" и конкурс "Лучший по профессии". Весь этот комплекс мер 

распространяется и на лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых в чемпионатах, конкурсах и олимпиадах 

появятся, предполагается улучшение профессиональной ориентации 

обучающихся в школах.  

Для консолидации ресурсов и мотивации предприятий к 

дуальному образованию и обеспечению учебных заведений 

необходимым оборудованием будут внесены изменения в Налоговый 

кодекс РФ, изменениям подвергнется и ФЗ "Об 

образовании",напрямую это коснется расширения целей 

деятельности колледжей и техникумов, постепенно будут 

развиваться механизмы оценки и сертификации квалификаций. В 

новую систему мониторинга обязательно войдет такой критерий, как 

результаты участия в чемпионатах профессионального мастерства. 

Предполагается, что мониторинг будет проходить ежегодно. 
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Ожидается, что внедрение комплекса мероприятий по 

модернизации системы СПО в России принесет следующие 

результаты: 

в зависимости от потребностей экономики определятся самые 

востребованные специальности; 

в сфере СПО будут внедрены новые профстандарты и 

дуальная модель образования; 

значительно улучшится материально-техническая база 

учреждений СПО; 

повысится престиж СПО; 

систематический характер приобретет проведение 

разноуровневых чемпионатов и конкурсов. 

Все эти меры приведут не только к увеличению количества 

обучающихся в колледжах и техникумах, но и повышению качества 

образования по программам СПО, поэтому в перспективе рынок 

труда заполнят практикоориентированные специалисты, 

соответствующие запросам современного производства. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИДЕТЕЙСОНРIIIУРОВНЯ 

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF 

CONNECTED SPEECH 

CHILDREN WITH ONR III LEVEL 

 

Аннотация:в статье приведены результаты состояния 

связной речи детей с ОНР III уровня и показано влияние проектной 

деятельности на развитие данной стороны речи дошкольников. 

Ключевые слова:проектная деятельность, связная речь, 

общее недоразвитие речи III уровня. 

Abstract:the article presents the results of the state of coherent 

speech of children with OHP level III and shows the impact of project 

activities on the development of this aspect of speech of preschool 

children. 

Key words:project activity, coherent speech, general speech 

underdevelopment of level III speech 

 

Связная речь является важным и незаменимым 

компонентом речевой системы, а значит, что нарушение данной 

стороны речи создает препятствия ребенку для полноценного 

общения со взрослыми и сверстниками [1: с.35]. 

На современном этапе существует множество различных 

способов развития связной речи, но в своей работе в качестве 

вспомогательного метода мы используем проектную деятельность. 

Метод проектов -  одно из инновационных направлений, который в 

последнее время приобретает большую популярность в 
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педагогической практике. Этот метод позволяет обучать детей так, 

что они даже не догадываются, что их обучают. Проектная 

деятельность предлагает детям погружение в определѐнную 

проблему, которую им необходимо решить. Конечно, в решении 

проблемы старшим дошкольниками нужно участие родителей, 

которые и станут помощниками своим детям на протяжении всей 

подготовки проекта.[2: с.38]. 

Перед началом работы над проектом, мы обследовали 

связную речь старших дошкольников с ОНР III уровня по методике 

В.П. Глухова. В диагностике принимали участие 20 детей с ОНР III 

уровня. 

Качественная характеристика связной речи детей оказалась 

такой:  

40 % детей обладают удовлетворительным навыком 

рассказывания. Рассказы в целом информативны, но применялись 

наводящие вопросы, встречались паузы. Также наблюдались нерезко 

выраженные нарушения связности. 

45% детей обладают недостаточным навыком рассказывания. 

Их рассказы составлены по наводящим вопросам. Нарушена 

связность повествования. Рассказ недостаточно информативен, 

встречались длительные паузы. 

15% детей обладают низким навыком рассказывания. Рассказы 

детей крайне бедны по содержанию, составлены по повторным 

наводящим вопросам или не завершены. Связность и 

последовательность изложения нарушены. Присутствуют грубые 

аграмматизмы. 

С  целью улучшения состояния связной речи старших  

дошкольников  совместно с логопедом ДОУ был организован проект  

«Доброта спасет мир», в котором приняли участие дети и их 

родители. Проект был реализован в течение трех недель. Оформлен 

он был  в виде проекта, стенгазеты или презентации. 

Цель проекта: развитие связной речи старших дошкольников 

с ОНР III уровня. 

Задачи проекта:  

-формировать умения связно, последовательно и 

информативно  составлять рассказ; 

- учить придерживаться плана рассказа; 

- приучать детей проявлять инициативу в получении новых 

знаний, совершенствовать речь как средство общения; 
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- учить излагать свои мысли понятно для окружающих, 

приучать к самостоятельным суждениям; 

- развивать мыслительную деятельность  и кругозор детей. 

Этапы работы над проектом: 

1.Ознакомительный.  

Работа велась на протяжении 1 недели. 

На данном  этапе проводилась следующая работа: 

- беседа с детьми на тему «Что такое доброта». 

- Чтение сказки о доброте « Муравей и мотылек» с 

последующим обсуждением и пересказом детьми. 

--Рассматривание героев разных сказок с последующими 

ответами детей  на вопрос, « Какие добрые дела совершали эти 

герои?» (Айболит, крокодил Гена и Чебурашка, кот Леопольд, 

Лунтик, фиксики). 

- Были проведены дидактические игры, целью которых было 

развитие  лексико-грамматической  и связной речи детей, а также 

воспитание доброты и отзывчивости - «Доскажи словечко», «Злой-

добрый», « Найди хорошие поступки», «Назови ласково», «Башня 

доброты». 

2.Основной. Взаимодействие учителя-логопеда  с детьми и их 

родителями по возникшим вопросам. Подготовка проекта. 

На подготовку проекта давалось две недели.  

В помощь детям и их родителям бы составлен примерный 

план рассказа: 

1.Придумать герб и девиз семьи. Рассказать, что он значит. 

2. Как вы понимаете слово «добрый»? Что такое доброта для 

вашей семьи (или конкретно для ребенка)? Расскажите, а кто, по-

вашему, добрый. Как вы думаете, какие профессии у добрых людей? 

Что такое добрый поступок. 

3. Приведите примеры, иллюстрации из жизни вашей семьи, 

из жизни любимых героев сказов, рассказов, книг, фильмов, 

мультфильмов, на кого вы бы хотели равняться. Про каких героев вы 

можете сказать, что они добрые? Подберите пословицы, поговорки, 

стихи, крылатые выражения о доброте 

4. Как воспитать доброту? Как научить человека чувствовать и 

понимать другого человека? 

5. Как я помогаю дома (родителям, бабушке, незнакомым 

людям…)? Мои (ребенка) добрые дела 
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6. Какие добрые дела вы можете делать всей семьей? 

Приведите примеры, фотографии из жизни вашей семьи. На кого вы 

бы хотели равняться. 

7. Что бы вы сделали для людей, если бы всѐ могли? 

3.Итоговый. Презентация детских проектов. 

После реализации проекта была проведено повторное  

обследование детей с ОНР III уровня по той же методике,  которое 

дало следующие результаты: 

15%  обладают хорошим уровнем связной речи. Рассказы 

детей информативны, составлены самостоятельно, связность и 

последовательность соблюдены, языковое оформление соответствует 

грамматическим нормам.  

Удовлетворительным уровнем связной речи обладают 

55%.детей. Их рассказы в целом информативны, но наблюдаются 

нерезеко выраженные нарушения связности, рассказы составлены  с 

некоторой помощью, применялись побуждающие вопросы. 

 Недостаточным уровнем обладают 30%. Рассказы  детей 

недостаточно информативны,  удавалось составлять только с 

помощью наводящих вопросов, наблюдались пропуски отдельным 

моментов, присутствовали аграмматизмы. 

Таким образом, можем наблюдаться положительную 

динамику в изменении связной речи детей с ОНР III уровня. 

Метод проектов имеет массу достоинств. Он развивает 

творческие способности детей, мышление, воображение, память 

внимание.  Дети осваивают мир вокруг, изучают его. Учатся 

сотрудничать с взрослыми и детьми. А также проектная деятельность 

развивает речь и коммуникативные навыки детей.[3:с.96]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

EFFICIENCY OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN 

EDUCATION 

 

Аннотация: Сегодня в российском обществе в политической, 

социально-экономической и научно-технической сферах произошли 

значительные изменения, которые потребовали от системы 

образования опережающего развития, вбирающего в себя новейшие 

тенденции в теоретической и практической дидактике. Отсюда 

образовательная среда современных организаций страны стала 

зависимой от информационных технологий, что привело к поиску 

новых инструментов, форм и методов. 

Ключевые слова: Компьютеры, информатизации, обучение, 

информационно – образовательная среда. 
Abstract: Today in Russian society in the political, socio-economic 

and scientific-technical spheres there have been significant changes that 

have required advanced development from the education system, 

incorporating the latest trends in theoretical and practical didactics. From 

here, the educational environment of modern organizations in the country 

became dependent on information technologies, which led to the search 

for new tools, forms and methods. 

Key words: Computers, informatization, training, informational - 

educational environment. 
 

Последнее врем в сфере образования стало очень актуальным 

использование компьютеров. Компьютеры играют большую роль в 
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том, чтобы помочь студентам быстрее учиться, а также повысить 

уровень творчества из-за множества возможностей, которые они 

представляют обучающимся. Безусловно, сегодня компьютерные 

технологии стали незаменимым средством в любой деятельности, в 

том числе в учебной , и позволяют на основе анимационных, 

звуковых, фотографических эффектов в точности проектировать 

учебные ситуации [2: с 120].  

Образовательные организации расширили свое использование 

компьютеров, создав более крупные компьютерные классы. 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленной на повышение качества, 

доступности и эффективности образования. Преподаватели и 

студенты используют компьютеры для выполнения конкретных 

задач. Педагоги используют компьютеры для создания графических 

иллюстраций, помогающих обучающимся легче осваивать 

образовательные программы. Программа информатизации – это 

коллективный труд всего учебного заведения, так как реализовывать 

и решать задачи, которые будут заложены в программу, придѐтся 

всему коллективу учебного заведения. 

Однако образовательная организация и учебная программа не 

должны заменять преподавателей компьютерами, потому что 

компьютер - это просто инструмент, который не может 

функционировать без руководства педагога. Это означает, что нам 

все равно понадобятся люди, и всегда нужны будут учителя в 

аудиториях, но при помощи компьютеров они могут качественней 

выполнять свою работу, а также привлекать учащихся к участию в 

академической деятельности. Точная эффективность компьютеров 

еще не ясна, но нельзя отрицать, что они упростили то, как «мы» 

учимся. Без компьютеров образовательные учреждения, такие как 

«онлайн-образование или дистанционное обучение», были бы почти 

невозможны. 

Компьютерные технологии могут использоваться для 

визуальных иллюстраций. Учащиеся могут больше узнать, чем когда 

преподаватели обучают их с помощью традиционных иллюстраций. 

Теперь, когда мы говорим о компьютерных технологиях, мы 

рассматриваем технологические инструменты, такие как ПК, 

интеллектуальные доски, графические планшеты, проекторы, 

интернет и мобильные телефоны. И студенты, и преподаватели могут 

использовать эти инструменты в образовании. Например, 

преподаватели могут использовать интеллектуальные доски и 
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проекторы в визуальных иллюстрациях, чтобы назначать работу 

студентам в аудитории. Учащиеся могут использовать планшет для 

чтения из Интернета или делиться иллюстрациями со своими 

сверстниками, находясь в кабинете. Хорошо известно, что люди 

лучше учатся, когда изображения или видео интегрируются с 

текстом. Преподаватель может получать видео в реальном времени 

посредством сети  интернета и использовать проектор, чтобы 

показать наглядный пример не выходя из аудитории. 

Компьютерные технологии могут использоваться для 

дистанционного обучения. Многие студенты использовали 

компьютерные технологии, чтобы учиться. У любого из них 

компьютерные гаджеты, такие как iPad, могут получать доступ к 

Интернету из любого места, и они могут позволить учащимся 

посещать дистанционные курсы. Многие университеты и колледжи 

добавили онлайн-образование в свою учебную программу, и они 

зачисляют студентов из разных уголков мира. Это открыло границы 

для стольких студентов, получивших возможность изучать 

продвинутые курсы, которые не предоставляются в их университетах 

или колледжах. Не менее важными информационно-

образовательными ресурсами являются библиотечный фонд, 

электронные библиотеки и другие электронные базы данных. Их 

эффективность достигается путем минимизации времени 

выполнения вспомогательных операций при обработке фондов и 

запросов пользователей, повышения точности и охвата 

информационного поиска, предоставления доступа к различным 

типам информационных ресурсов [1: с. 25]. 
Представленные структурные компоненты расширяют 

возможности преподавателей в части управления процессом 

обучения и использования учебно-методических ресурсов, которые 

не достижимы в традиционном образовании, обеспечивают 

успешное продвижение в обучении студентов, в их 

профессионально-личностном саморазвитии[3: с. 37]. 

Электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения. 

Компьютерные технологии могут использоваться в режиме 

реального времени: в отличие от прошлого, примеры по конкретным 

предметам были получены только из учебников, в большинстве 

случаев этот пример устарел, поэтому они могли работать в те дни, 
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но они не могут работать сегодня. Таким образом, с такими 

примерами студентам очень сложно связать предмет с нынешней 

ситуацией. Компьютерные технологии изменили это. С 

использованием широкополосного Интернета преподаватели и 

студенты могут получить пример в реальном времени по конкретным 

темам. Это упрощает обучение, потому что студенты могут легко 

взаимодействовать с этими живыми примерами, что упрощает их 

изучение. 
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СПО: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

THE SYSTEM OF EDUCATIONAL WORK IN SPO: PROBLEMS 

AND PROSPECTS 

Аннотация: В статье рассматриваются  основные направления 

работы с обучающимися в системе среднего профессионального 

образования, приводятся примеры различных форм проведения 

мероприятий в образовательном и воспитательном процессе 

Ключевые слова: воспитание; молодое поколение, обучающиеся, 

формирование, культура, патриотизм 
Abstract: The article discusses the main directions of work with 

students in the system of secondary vocational education, provides 

examples of various forms of activities in the educational process. 

Key words: education; young generation, students, formation, 

culture, patriotism 

 

Состояние системы воспитания в среднем 

профессиональном образовании можно оценить, как сложное. Это 

обусловлено рядом причин, она из которых возраст обучающихся 15-

20 лет, тот возраст в котором личностью достигается высокий 

уровень интеллектуального развития, обогащается ментальный опыт, 

впервые значительно рассматривается своя индивидуальность, 

собственный внутренний мир, формируется целостный Я-образ, 

осуществляется самоопределение в профессиональных и жизненных 

планах, осознанно направляется собственный взгляд в будущее, что 

указывает о ее переходе к этапу взрослости. Самоопределяясь и 

утверждаясь в мировоззрении, стремясь к индивидуальной 

неповторимости, девушки и юноши проявляют более высокий, в 

сравнении с подростковым возрастом, уровень коммуникативности, 

учебной деятельности, в своем видении будущего согласовывают 

отдаленную и близкую перспективы, зачастую испытывая кризис 

идентичности. В период данного возраста активно осуществляется 

изменение иерархии потребностей, процесс усложнения, 

формирования личности. Юношеский возраст имеет особую 

важность при решении задач выбора жизненного пути, 

самореализации и самоопределения, связанные с выбором 

профессии. Требуется корректировка сущности и целей воспитания. 

Необходимо найти оптимальное сочетание инноваций и 

преемственности, сохраняя единство учебного и воспитательного 
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процессов. Концепция исходит из того, что воспитательный процесс 

в системе среднего профессионального образования должен стать 

органической частью системы профессиональной подготовки и быть 

направлен на достижение ее цели и задач - формирование 

современного специалиста высшей квалификации, обладающего 

должным уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств 

личности, уверенной социально-ориентированной жизненной 

позицией и системой социальных, культурных и профессиональных 

ценностей. 

Главной целью воспитательной работы является: воспитание 

гармоничной личности, сочетающей в себе владение 

профессиональными компетенциями с высоким уровнем 

нравственного сознания, подготовка востребованного специалиста – 

стратега собственной жизни в социуме. Общая цель воспитательной 

работы достаточно стабильна, но ее реализация связана и 

определяется совокупностью различных условий (социальных, 

экономических, правовых, социально-психологических, 

материальных и т.д.). Существенная часть этих условий объективна и 

непрерывно изменяется. Поэтому положительное решение основных 

интегрированных задач воспитания возможно при систематической 

коррекции и уточнении составляющих их частных задач 

воспитательной работы 

Цель образовательной программы любого образовательного 

учреждения системы СПО подготовка работающих специалистов 

среднего звена, творческих,  мобильных и конкурентоспособных на 

рынке труда. Соответственно цель воспитательной работы – 

создание условий для развития профессионально и творчески 

развитой личности обучающегося, способного к самореализации. 

При реализации данной цели следует обращать внимание на 

актуальные проблемы воспитания молодого поколения в 

современных российских условиях. И прежде всего, как указано в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, необходимо формировать духовно-нравственные 

качества личности обучающегося. В современных условиях развитие 

чувства патриотизма, готовности защищать свою Родину, любить 

свою малую родину и Отечество, воспитание у молодежи 

уважительного отношения к истории нашей страны являются 

актуальными проблемами. Данное направление работы указано в 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2016–2020 годы». За многие предыдущие 

годы была разрушена связь поколений, у молодых людей 

сформировалось пренебрежительное отношение к старшим. Для 

восстановления утерянных ценностей должна проводится 

воспитательная работа во многих направления, но самое главное она 

должна быть интересна современной молодежи. 

Основные направления в котором должна развиваться 

концепция воспитательной работы в образовательном учреждении 

СПО: 

- создание условий для становления мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций обучающихся ; 

- воспитание культуры общения; 

- формирование здорового образа жизни и экологическое 

воспитание; 

- развитие отношений сотрудничества обучающихся и 

преподавателей; 

- развитие творческой деятельности обучающихся ; 

- развитие досуговой, клубной деятельности; 

- организация отдыха обучающихся (оздоровительные мероприятия). 

Эти направления осуществляются за счет проведения различных 

мероприятий: организация студенческого самоуправления; создание 

актива учебной группы, стипендиальной комиссии, спортивного и 

художественного совета; организация волонтерского движения в 

студенческой среде; проведение конференций студенческих активов 

по проблемам самоуправления и самоорганизации. 

Разделение общества в современных условиях  на социальные 

слои и группы особое значение имеет работа по формированию у 

молодых людей адекватной самооценки, осознания того, что чувство 

собственного достоинства должно сочетаться с уважением к другим. 

Особого внимания требует воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей. У современной молодежи следует 

формировать понимание того, что этническое многообразие 

человечества – это богатство, которое нужно оберегать, что 

необходимо сохранять многообразие культур, обычаев, традиций. 

Потому формирование культуры межнационального общения – 

важнейшее направление воспитательной работы, учитывая еще и то 

что приоритетным становится международное сотрудничество, 

обмен студентами и прохождение стажировок за границей. . 

Стоит  отметить что не маловажная проблема  это трудовое 

воспитание, с ней сталкиваются на всех этапах образовательного 
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процесса начиная со школы.  Формирование уважения к труду и 

своей профессии  имеет в образовательном учреждении СПО 

огромное значение. Понимание труда как ценности в жизни 

молодого поколения формирует установка на достойное отношение к 

труду, добросовестную работу, организованность и самодисциплину 

в трудовой деятельности. Важной составляющей трудового 

воспитания является формирование культуры учебного труда[2]. 

Осознания ответственности за выполнение домашнего задания, 

курсовых и дипломных проектов, сдача отчетов, творческих работ, 

участие в конференциях, чемпионатах , все это формирует культуру 

учебного труда, что в современном мире компьютерных технологий, 

интернета очень сложно сделать, в связи с доступность большого  

объема готовых решений.  

Следующей актуальной задачей воспитательной работы с 

молодежью является воспитание поведенческой культуры, культуры 

быта, культуры речи  Человек, общаясь с окружающими его людьми, 

выражает свои чувства, эмоции, реализует себя в поступках. Нередко 

молодые люди не умеют контролировать свои эмоции, не знают 

элементарных правил общения, не задумываются о том, насколько их 

поведение мешает окружающим [2]. Важное значение в работе по 

данному направлению имеет пример самого педагога, его умении 

общаться со студентами, коллегами. Особого внимания требует 

работа над культурой речи молодежи. Словарный запас современных 

молодых людей зачастую скуден, богатство русского языка остается 

не освоенным ими. Это происходит и потому, что они мало читают, 

особенно классическую литературу. У молодого поколения утрачена 

культура чтения. Устранить эти недостатки помогает участие 

студентов во внеурочной деятельности, в различных литературных 

конкурсах, в научно-практических конференциях разного уровня. 

Важной проблемой является приобщение молодых людей к 

здоровому образу жизни. Практика показывает, что подростки, 

юноши, девушки имеют недостаточные знания о своем организме, о 

здоровом образе жизни, у них зачастую не сформирована установка 

на сбережение и укрепление своего здоровья [2]. В 

профилактической работе со студентами используются лекции и 

беседы специалистов. С целью формирования здорового образа 

жизни и организации активного досуга проводятся Дни 

профилактики с участием медицинских работников, психолога, 

специалистов.  
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Гражданско-патриотическое воспитание  и волонтерство 

подрастающего поколения является одной из важнейших задач. 

Юношество– самая благодатная пора для осознанию долга по защите 

своей страны, выработке активной жизненной позиции. Патриотизм 

и гражданственность – важнейшие черты всесторонне развитой 

личности и отличительное качество граждан России во все времена. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны 

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на 

его защиту. Принимая участие в мероприятиях патриотической и 

волонтѐрской   направленности  обучающиеся приобщаются к 

культурным ценностям своей родины, страны в целом, приемности 

поколений. Волонтерство помогает молодым людям, независимо от 

того, живут они в нашей стране с рождения или же приехали совсем 

недавно, становится  включенными в жизнь общества, уметь 

взаимодействовать с окружающими, быть в курсе своих прав и иметь 

возможности для развития.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о 

том, что, учитывая и используя все основные факторы специфики 

воспитательной деятельности в СПО позволит направить процесс 

воспитания на формирование высоких личностных, духовно-

нравственных качеств, инициативности, умения работать в команде, 

ответственности за принятые решения, самостоятельности, 

успешности студентов, их социальной и гражданской активности. 
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Развитие экономики в  современных условиях,   

индустриализация, разработка, внедрение современных материалов и 

новых производственных,  информационных технологийи систем 

автоматизации требует от современных  специалистов высокого 

уровня готовности к профессиональной деятельности. В связи с 

этим,  ФГОС СПО предъявляет ряд требований к уровню подготовки 

специалистов среднего звена: «обладание чувством 

профессиональной ответственности за результаты своего труда; 

готовность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; готовность к самостоятельному овладению 

дополнительными знаниями в области профессиональной 

деятельности; готовность к частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; демонстрировать высокий уровень 

самостоятельности и  активности». Именно эти качества специалиста 

сегодня являются критериями профессиональной компетентности 

выпускников учреждений среднего профессионального образования 

технического профиля и частью социального заказа общества. 

Одним из основных требований к образованию, в том числе и 

профессиональному, являются требования его современности, 

которое включают в себя представление о том, кто такой 

современный человек, человек-профессионал, как он живет, каково 

его назначение в мире, его роль в обществе, культуре, в природе, в 

сфере производства; каков заказ (социальный и политический) на его 

образование, каковы ожидания образования у самого человека, 

общества и производства. 

Процессы глобализации привели к возникновению и развитию 

мирового рынка профессий. Чтобы занять на нем достойное место, 

СПО помимо традиционно решаемых задач, обращается к задаче 

подготовки специалистов, соответствующих запросам потребителей 

рынка труда. Здесь необходимо отметить, что в России в настоящее 

время существует две параллельные системы качества, одна – в 

образовательных учреждениях, другая на предприятиях. Рынок труда 

сегодня предъявляет все более жесткие требования к квалификации 

выпускника, к авторитету учебного заведения, диплом которого 

получает выпускник. Предпочтение во всех отраслях производства 

отдаются образованию. Наличие определенного уровня образования 

и иных профессиональных навыков является главным. Руководители 

предприятий  предпочитают принять на работу молодого, 

инициативного и способного специалиста, владеющего 

информационными технологиями и эффективно использовать их для 
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выполнения профессиональных задач, умеющего  принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. В период глубоких экономических, социальных, 

педагогических факторах, формирующих суть современного 

среднего профессионального образования, вырастает значимость 

свойств специалиста, поскольку современное наукоемкое 

производство требует от него как субъекта труда продуктивного 

воображения – способности видеть в рутинном процессе 

развивающуюся действительность, предугадывать назревающие 

изменения, т.е. мыслить и действовать в инновационном режиме. А 

это выдвигает необходимость многостороннего развития будущего 

специалиста. Поэтому с позиций динамичного развития 

производства и экономики в целом корпоративный работодатель, и 

общество заинтересованы именно в таком подходе к 

профессиональной подготовке в учреждении СПО. Обучающиеся 

колледжа должны научится в дальнейшем уметь применять 

полученные в ходе обучения знания, умения и практический опыт в 

повседневных и изменяющихся ситуациях на работе. Это 

демонстрирует его профессиональную компетентность. 

В программе социальных реформ в Российской Федерации до 

2000 года отмечалось, что «сложившаяся профессионально-

квалификационная структура рынка рабочей силы 

маловосприимчива к изменившимся отношениям в сфере 

производства. Более половины занятых в народном хозяйстве 

являются работниками неквалифицированного труда с узкой 

специализацией или традиционного труда средней сложности. Это 

обусловило жесткость и маловосприимчивость основной массы 

работников к изменениям профессионально-квалификационной 

структуры рынка рабочей силы». Системный анализ причин кризиса, 

охватившего российскую экономику, показывает, что в условиях 

перманентных социальных, экономических, технико-

технологических перемен, обусловленных переходом на рыночную 

экономику, ориентированную на запросы клиента, решающую роль 

играет качество человеческих ресурсов – уровень их квалификации и 

профессиональная мобильность. Как показывает реальная практика, 

в целом наши производительные силы оказались 

несоответствующими принятым в условиях рыночной экономики 

профессиональным стандартам и производственным отношениям. В 

последнее время с учетом новых экономических и социальных 

реалий стали формироваться интегрированные требования 
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работодателей к работникам, прежде всего в отраслях экономики, 

которые в условиях рыночных отношений получили возможность 

для ускоренного развития, – строительстве, энергетике, сельском 

хозяйстве и др. отраслях экономики. 

 Для взаимодействия предприятий и образовательных 

учреждений СПО образовательные и профессиональные стандарты 

должны  быть сопоставимы с требованиями международных 

стандартов. Для решения данной проблемы были разработаны и 

вступили в силу образовательные стандарты ТОП 50. Ключевыми 

особенностями ФГОС СПО ТОП 50 является то, что  виды 

деятельности и профессиональные компетенции разработаны с 

учетом требований международных и профессиональных стандартов, 

а также передовых технологий. Это позволит достичь определенного 

качества профессионального образования и обучения, адекватного 

потребностям рыночной экономики, формирования и воспитания 

выпускника образовательных учреждений как будущего 

востребованного работника и, следовательно, обеспечить 

воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Акцент в ФГОС 

СПО нового поколения на личностно-ориентированный подход 

объясняется спецификой научно-технического информационного 

развития. ФГОС СПО направлен на формирование у обучающегося 

правильного понимания сущности профессионального 

самоопределения и мотивации профессиональной деятельности. В 

процессе обучения и воспитания каждый обучающийся в 

сравнительно небольшой промежуток своей жизни должен получить 

представление о выбранном пути, необходимые базовые знания, 

умения и навыки, найти свое место в жизни, профессии, обществе и 

только тогда можно говорить о том, что выбранная им дорога 

оказалась правильной. Для реализации поставленных задач должно 

быть тесное взаимодействие ведущих предприятий регионов с 

образовательными учреждениями СПО, для прохождения учебной и 

производственной практики в тесном взаимодействии с ведущими 

специалистами отраслей. Каким же образом происходит 

формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций через практику, как необходимое условие успешного 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена. На учебной практике – это формирование готовности 

к освоению обучающимися общих и профессиональных 

компетенций, за счет приобретения первоначального опыта по 

отдельным видам работ. На производственной практике – это  
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развитие общих и профессиональных компетенций при освоении 

профессиональных модулей на ведущих предприятиях области и 

соседних регионом. На преддипломной – это  окончательное 

формирование общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

как специалиста среднего звена. По итогам каждого 

профессионального модуля обучающиеся сдают комплексные 

экзамены, что позволяет оценить и теоретические и практические 

знания.  Общий уровень практической подготовки выпускников 

выявляется через совокупность реализации профессионально 

функций при выполнении различных индивидуальных заданий на 

различных этапах производственной практики. Обучающийся 

должен составить алгоритм трудовых действий при возникновении  

стандартных и нестандартной ситуаций. При решении этого вопроса 

возникает острая необходимость применения знаний теоретического 

блока.  

В заключении следует отметить, что задача, стоящей сегодня 

перед профессиональным образованием, по подготовке 

конкурентоспособного, компетентного специалиста, может решиться 

путем непосредственного взаимодействия ведущих предприятиях 

отрасли, в комплексном подходе с теоретическим обучением, в 

тесном контакте с ведущими специалистами предприятий, которые 

будут делиться своим опытом и передовыми технологиями.Новому 

работнику, претендующему на конкурентоспособность, требуется 

такая общая и профессиональная подготовка, которая даст ему 

возможность в любой момент быть востребованным на рынке труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние стандартов 

WorldSkillsна образовательные стандарты в российском 

профобразовании, подготовку студентов как компетентных 
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Abstract: The article discusses the impact of WorldSkills standards 

on educational standards in Russian vocational education, training of 

students as competent world-class specialists. 

Key words: competence, standard, secondary vocational education, 

mid-level specialist. 

 

Согласно поручению Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 05.12.2014 о 

Комплексе мер, направленных на совершенствование системы СПО, 
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на 2015-2020 годы, основными направлениями совершенствования 

системы СПО являются: 

- обеспечение соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики; 

-консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы 

образования в развитии системы СПО; 

-мониторинг качества подготовки кадров и др. 

Чтобы реализовать данный комплекс мер, необходимо вести 

успешную подготовку будущих специалистов, которая должна 

соответствовать всем требованиям стандартов WorldSkills. 

Для работы по основным направлениям совершенствования 

системы СПО решается ряд задач в УО: 

-повышение квалификации педагогических кадров в условиях 

действия стандартов WorldSkills , за счет посещения ведущих  

учебных центров страны, онлайн обучение в академии WorldSkills, 

повешение квалификации на чемпионатахWorldSkills разного 

уровня, конференции, форум « Я наставник» и тп.; 

-разработка всей необходимой программно– планирующей, 

учебно – методической и контрольно – оценочной документации на 

основе стандартов WorldSkills; 

-создание условий для повышения мотивации обучающихся, 

роста их дальнейшей профессиональной образованности и получение 

соответствующего уровня профессиональной квалификации; 

-организация обучения с привлечением потенциальных 

работодателей; 

- подготовка обучающихся к сдаче демонстрационного 

экзамена (ДЭ). 

-участие в движение в WorldSkills на региональном и 

всероссийском уровне , что позволяет повышать рейтинг учебного 

учреждения и уровень подготовки будущих специалистов.  

Для решения  задач поставленных перед образовательным 

учреждением системы СПОнеобходимо также, чтобы весь 

педагогический состав владел пониманием всех тех образовательных 

процессов, которые должны быть реализованы с обязательным 

использованием стандартов WorldSkills. 

Система стандартов Worldskills постепенно вошла в 

образовательный процесс нашей страны и имеет положительную 

динамику. С 2018 г в силу вступил новый ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в содержании которого просматривается соответствие 
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стандартом WorldSkills, это проведения части государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом WorldSkills. Задание для демонстрационного 

экзамена, как правило, проектируется как набор модулей, связанных 

с решением отдельных задач.  

Насколько успешно требования нового стандарта возможно 

реализовать покажет время. В настоящий момент требуется 

кардинальная трансформация учебного процесса, которая повлечет 

за собой ряд вопросов и  материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения, по требованиям проведения 

ДЭ.Контроль качества подготовки обучающихся должен 

осуществляться только за счѐт использования диагностического 

инструментария WorldSkills. Все материалы для текущего и 

промежуточного контроля должны соответствовать содержанию 

итоговой аттестации, в связи с чем необходима соответствующая 

корректировка заданий для текущего и промежуточного контроля. 

Совместно с этими условиями, необходимо также создать 

соответствующие условия для сдачи демонстрационного задания в 

формате ГИА.Для положительного итога с высоким баллом на 

выпуске в течении ближайшего времени должно произвестись 

переоснащение мастерских, учебных и информационных кабинетов, 

геодезических полигонов. 

На пути к реализации нового стандарта решается рад задач 

позволяющих обучающимся адаптироваться к новой системе 

образования специалистов среднего звена. Это проведение 

ежегодных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» с привлечением работодателей в качестве независимых 

экспертов, участие в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы Орловщины», активное участие во всех 

студенческих научно – практических конференциях, олимпиадах, 

форумах и др.Подготовка к участию в чемпионатах WorldSkills 

способствует развитию научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, базирующейся на интеграции технико-

технологических знаний, компьютерных технологий, способствует 

развитию технического творчества, познавательной, 
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информационной, коммуникативной компетенций, а также 

формирует в целом профессиональные компетенции [4: с. 208]. 

На учебно-методическом уровне ведется разработка всей 

необходимойучебно – методической и контрольно – оценочной 

документации в основу которых поставлены элементы заданий 

стандартов WorldSkills. 

Обязательной к использованию в образовательном процессе 

должна стать дуальная технология обучения. Она должна быть 

реализована на основе разделения учебно – воспитательного 

процесса который реализуется в самом учебном учреждении СПО, и   

учебно – производственного процесса (учебная и производственная 

практики), который реализуется на базе предприятия – социального 

партнѐра. Обучающиеся должны осуществлять также подготовку к 

конкурсам профессионального мастерства на базе организаций 

социальных партнеров под непосредственным наставничеством 

специалистов на предприятии. 

Внедрение в образовательный процесс нового 

образовательного стандарта по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с элементами 

стандартов WorldSkills в конечном итоге даст хорошие результаты. 

На выпуске рынок труда получит конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, компетентных  профессионалов своего 

дела со знаниями и умениями, которые соответствуют мировым 

эталонам профессионализма. Благодаря движению WorldSkills сфера 

среднего профессионального образования улучшает подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, помогая молодым 

специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии и 

повышать престиж рабочих профессий в современном мире . 
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лингвистических дисциплин. На примере дисциплины «Русский язык 

как иностранный» описывается система методов, которые можно 

использовать на занятиях со студентами-иностранцами. В частности, 

выделяются такие методы, как аналогии, наглядности и обобщения 

изученного материала. Данные методы представлены в системе и 

ориентированы на углубленное изучение русского языка 

иностранной аудиторией. В каждой группе методов указаны 

особенности, которые могут быть учтены на занятиях по русскому 

языку как иностранному. 

Ключевые слова: методика, методические приемы, 

лингвистические дисциплины, русский язык как иностранный. 

Abstract: The article discusses various methods that can be used in 

university practice in the study of linguistic disciplines. On the example of 

the discipline ―Russian as a foreign language‖, the system of methods that 

can be used in classes with foreign students is described. In particular, 

such methods as analogies, clarity and generalization of the studied 

material are highlighted. These methods are presented in the system and 

are focused on the in-depth study of the Russian language by a foreign 

audience. Each group of methods indicates features that can be taken into 

account in classes in Russian as a foreign language. 

Key words: methodology, methods, linguistic disciplines, Russian 
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Современная вузовская практика преподавания 

лингвистических дисциплин располагает достаточно большим 

количеством эффективных методик и методов, направленных на 

изучение подходов к освоению языка. Однако поиск новых методов 

и приемов обучения лингвистическим дисциплинам всегда остается 

актуальным. Особый интерес, на наш взгляд, вызывает такая 

лингвистическая дисциплина, как русский язык как иностранный. 

Осуществляя знакомство с данной дисциплиной, студенты-

иностранцы учат грамматику и лексику русского языка, учатся 

читать, писать, слушать и говорить. Иначе говоря, на занятиях по 

русскому языку как иностранному присутствуют такие части: 

знакомство с грамматическими категориями и лексическим составом 

языка, чтение текстов, письмо, аудирование и диалог. Наличие всех 

указанных элементов в структуре занятия является необходимым в 

процессе овладения русским языком. В этой связи, преподавателю 

русского языка как иностранного важно владеть соответствующими 
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методиками и приемами, направленными на формирование умений и 

навыков у студентов-иностранцев. 

Рассмотрим современные методические приемы, которые 

можно использовать в практике преподавания русского языка как 

иностранного в вузе. 

1. Метод аналогии. В основе данного метода лежит знаковая 

природа языка. Еще древние люди были способны мыслить 

образами, пытаясь таким образом осознать свое место в мире, 

соотнести мир живой и неживой природы. Поскольку язык является 

отражением материального мира, названия многих слов напрямую 

отражают функции тех предметов, которые называют. И здесь мы 

говорим о том, что язык – знаковая система. Слово в системе языка – 

знак. Слово является не только знаком, но и носителем лексического 

значения, т.е. в слове совмещены план содержания и план 

выражения. Другими словами, слово как знак отражает знание о 

реальном мире, но в то же время слово – это предмет изучения 

лексики русского языка. Зачастую написание и значение слов 

вызывают сложность. В этой связи, в практике преподавания 

русского языка разработана специальная методика, основанная на 

изучении языковых явлений посредством образа [1: с. 35; 3: с. 36]. 

Обратимся к пониманию слова «образ» в современной 

лингвистике. В одном из значений «образ – это результат и 

идеальная форма отражения предметов и явлений материального 

мира в сознании человека» [2: с. 435]. Отметим, что зрительное 

восприятие развивает не только память, но и рождает ассоциативное 

мышление, которое реализуется в связи языка и живой природы. Так, 

например, названия явлений живого мира заключены в предметном 

значении имени существительного и реализуются с помощью слова. 

Но слово и его значение далеко не всегда могут быть понятны 

студенту-иностранцу. И в этом случае необходимо, по нашему 

мнению, использовать систему образов из реальной жизни. 

Предметное значение имени существительного реализуется в 

различных грамматических категориях, в частности, в категориях 

рода, числа и падежа. 

Приведем пример по теме: «Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные». Не/одушевленность – это постоянный 

признак имени существительного, который мы чаще всего 

определяем по соотнесенности с категорией «живое – неживое». 

Безусловно, в современном русском языке полного соответствия 

здесь нет, однако бóльшую часть слов все же можно разграничить по 
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этому признаку. Как различить одушевленные и неодушевленные 

имена существительные? Думается, здесь можно ориентировать 

студента таким образом: формы одушевленности получают имена 

существительные, которые обозначают живых существ. Такие 

существительные мы называем грамматически одушевленными, 

поскольку они называют предметы, у которых «есть сердце». Вторая 

группа представлена существительными, не являющимися 

одушевленными, т.к. сюда относятся предметы, которые «не имеют 

сердца». Эту информацию можно представить в виде иллюстрации. 

Соотнося существительные и живые – неживые существа, явления, 

предметы живой природы, студент формирует понятие о формах 

одушевленности в русском языке. 

Отметим, что метод аналогии реализуется не только в 

знаковой системе языка. Методика обучения русскому языку как 

иностранному имеет специфические особенности, которые связаны с 

явлениями межъязыкового переноса. Другими словами, опора на 

грамматику и лексику уже известного иностранцам языка (родного 

или английского) способствует интенсификации процесса обучения. 

Студентам легче понять языковые явления и процессы в «новом» 

языке, опираясь на те же явления в знакомом языке. Опора на 

прошлый лингвистический опыт обучаемого облегчает изучение 

русского языка на всех языковых уровнях. 

2. Методы наглядности. В процессе обучения русскому языку 

необходимо использовать различные средства наглядности. 

Наглядность тесно связана с образным восприятием материала. 

Зрительная, слуховая, техническая, компьютерная и другая 

наглядность позволяет студентам-иностранцам избежать перегрузок 

в ходе освоения русского языка. Средства наглядности в виде схем 

можно использовать при изучении грамматики. Схематическое 

изображение основных грамматических характеристик 

существительного, прилагательного и других частей речи 

сформирует в понимании студента определенную языковую систему. 

Аудиовизуальные материалы способствуют формированию навыков 

речевого общения, что выражается в умении слушать и понимать 

русскую речь, вступать в диалог с собеседником, строить 

монологическое высказывание. 

Кроме того, средства наглядности способны пополнять 

словарный запас обучаемых. В этом случае преподаватель может 

использовать тематические карточки: «Наш город», «Транспорт», 
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«Овощи», «Фрукты» и т.д. Изображение того или иного предмета 

концентрирует внимание студента на лексике русского языка. 

3. Методы обобщения и систематизации. Ассоциативные 

связи и наглядное мышление будут эффективными только в том 

случае, если будут являться обязательной составляющей 

обобщающих занятий по русскому языку как иностранному. 

Алгоритм обучения студентов-иностранцев русскому языку 

обязательно должен включать обобщающие занятия. На таких 

занятиях студенты смогут не только повторить изученный материал, 

но и закрепить его. Обобщая знания студентов, необходимо, на наш 

взгляд, обращать внимание на грамматику, лексику, чтение, письмо, 

аудирование и говорение. На обобщающих занятиях можно 

использовать работу с текстом, самой крупной единицей синтаксиса. 

Являясь высшем уровнем языковой системы, синтаксис включает 

знания других разделов языка. Работа с текстом позволит студентам-

иностранцам вспомнить звуки и буквы, лексику, грамматику языка, 

структуру предложения и т.д. По тексту можно организовать беседу, 

составить монолог или конспект. Кроме того, текст можно 

прочитать. Иначе говоря, все основные виды работы, которым учатся 

студенты-иностранцы, присутствуют на обобщающих занятиях. 

Подведем итоги. Изучение дисциплины «Русский язык как 

иностранный» ориентировано на получение прочных знаний о языке 

и умение свободного владения им. В связи с этим, в практике 

преподавания русского языка решаются теоретические и 

практические цели. Теоретические цели направлены на 

формирование лингвистического мировоззрения студентов-

иностранцев, вооружение их основными знаниями о языке. 

Практические цели связаны с умением правильно излагать свою 

речь, оформлять ее в связный текст, руководствуясь общепринятыми 

нормами русского языка. Большое значение здесь приобретает 

методика преподавания русского языка как иностранного. Методы, 

рассмотренные нами в данной статье, представляют собой 

определенную систему, в которой знакомство с языковым явлением 

начинается с образа, следует к наглядности и завершается 

обобщающим занятием.  

Поскольку методика является постоянно развивающейся 

областью знаний, каждый преподаватель использует в своей работе 

традиционные и инновационные методы. Следует отметить, что 

правильно подобранная система методов, современные методики 
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позволят студентам-иностранцам выучить русский язык и снять 

трудности, связанные с его освоением. 
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Понятие образа жизни можно трактовать с самых разных 

точек зрения. Зачастую образ жизни рассматривается как 

совокупность взаимоотношений человека с самим собой и внешней 

средой. Такие взаимоотношения предполагают наличие полезных и 

отсутствие вредных привычек, а также комплекс мероприятий по 

укреплению собственного здоровья. Также можно найти такое 

определения образа жизни, в которое включена деятельность 

человека, социальная, интеллектуальная, психическая и физическая 

активность, взаимоотношения, режим дня, особенности основной 

деятельности человека и его отдыха. Таким образом, можно сказать, 

что нет точного определения понятия образа жизни, поэтому в 

данной статье рассматриваются теоретические аспекты и проблемы 

формирования здорового образа жизни среди молодежи в стенах 

образовательных учреждений.  

Здоровый образ жизни – это не всегда правильное питание, 

занятия спортом и отсутствие вредных привычек. Образ жизни 

включает в себя удовлетворение потребностей человека (как 

материальных, так и духовных), а также стиль жизни, который 

характеризует человека как индивида. Здоровье человека в первую 

очередь зависит от его индивидуальных качеств и личностных 

особенностей. 

Здоровый образ жизни напрямую связан со здоровьем, в том 

числе и психологическим. Психологическое здоровье в свою очередь 

является соответствием образов человека с объективной 

действительностью. Человек должен адекватно реагировать на 

внешние раздражители, грамотно оценивать важность жизненных 

событий, контролировать свое поведение, ставить разумные 

жизненные цели и стремиться к их реализации. Психологическое 

здоровье является залогом грамотного развития личности. Это 

является одним из основных критериев здорового образа жизни. 
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Если человек стремится сохранять и улучшать свое здоровье, 

развивать свою волю, силу и дух, то можно однозначно назвать такой 

образ жизни здоровым. 

Еще одним важным фактором в развитии образа жизни 

человека является его социальное воспитание. Полезные привычки 

не возникают сами по себе. Это долгий процесс формирования 

личности со стороны семьи, друзей и коллег. Это результат 

социального воспитания. Именно поэтому важно понимать значение 

популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Молодые 

люди должны осознавать ответственность, которую они несут за свое 

собственное здоровье. Культура здорового образа жизни должна в 

первую очередь нести в себе понимание понятия «здоровье», 

осознание его важности, восприятие его как ценности и воспитание 

бережного отношения к самому себе. Молодежь должна понимать 

важность правильного питания, труда и отдыха, приобщаться к 

физической деятельности, а также иметь четкое представление о 

пагубном влиянии вредных привычек на человека.  

В образовательных учреждениях стоит уделять большое 

внимание деятельности, направленной на формирование здорового 

образа жизни. Это не только занятия спортом. Такая деятельность 

многогранна и должна также включать в себя ориентиры на 

установление комфортной психологической среды среди учащихся, 

на восприятие молодых людей важности собственного тела, его 

здоровья и состояния. Так, например, следует проводить различные 

тренинги и беседы, приглашать представителей здорового образа 

жизни (спортсменов, диетологов), организовывать круглые столы и 

т.п. Также стоит уделять особое внимание индивидуальному 

развитию каждого обучающегося. Студенты чувствуют себя 

увереннее, когда получают совет от преподавателей, поскольку люди 

старшего поколения являются авторитетом и образцом для 

подражания молодых людей.  

Среди мероприятий стоит также отметить групповые 

дискуссии по вопросу здорового образа жизни, поскольку в процессе 

активного обсуждения проблемы студенты самостоятельно приходят 

к истине, учатся наблюдать, анализировать, отстаивать свое мнение.  

Подводя итог, стоит сказать, что работа по формированию 

здорового образа жизни среди студентов является достаточно 

обширной и многогранной. Преподавателям стоит учитывать 

ценностные ориентиры молодых людей, их физическое и 

психологическое развитие. Студенты в процессе обучения должны 
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прийти к самостоятельному осознанию важности здорового образа 

жизни в их дальнейшей деятельности, здоровья в целом, а также 

понимать многогранность этих понятий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

MODERN TENDENCIES IN BUSINESS COMMUNICATION IN THE 

RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и 

методические приемы формирования умений деловой коммуникации 

на русском и английском языках у студентов из опыта школы 

педагогического мастерства в  ФГБОУ ВО МГЛУ, ПАО «Сбербанк»,  

представлены результаты опроса студентов-выпускников ФГБОУВО 

Орловский ГАУ. 

Ключевые слова: умения деловой коммуникации на русском и 

английском языках, источник непонимания текста, компенсаторная 

компетенция, приемы активного слушания, правила корпоративного 

взаимодействия. 

Abstract: the article deals with the problems and the methods of 

business communication competencies’ formation in the Russian and the 

English languagesfrom the experience of the School of Pedagogical 

Proficiency in FSBEE HE MSLU, Public Joint-Stock Company 
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«Sberbank», reveals the results of the poll conducted among the 

postgraduate students of FSBEE HE Orlovskiy GAU. 

Key words: business communication competencies’ formation in 

the Russian and the English languages, the source of text 

misunderstanding, adaptive competence, methods of active listening, rules 

of corporate cooperation. 

 

Развитие способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

профессиональных задач является целью обучения языковым 

дисциплинам в вузе и требованием ФГОС ВО. 

Согласно Ю.В. Таратухиной, «от обычной коммуникации 

деловая отличается четкой детерминированностью и 

регламентацией, поскольку направлена на решение определенной 

задачи. Данная регламентация осуществляется с помощьюделовой 

этики, деловой риторики и некоторых стандартов корпоративной 

культуры» [5]. 

Среди работающих выпускников Орловского ГАУ проводился 

опрос о том, какие задачи в процессе деловой коммуникациина 

иностранном языке на работе в Орле и Орловской областиим 

приходилось выполнять [2]. Оказалось, что студентам-выпускникам 

приходилось  рассказывать о банковских услугах непосредственно и 

по телефону иностранным клиентам, вести переписку с 

иностранными предприятиями при заказе запчастей для иностранной 

сельхозтехники, беседовать с зарубежными коллегами, переводить 

инструкции. Большинство выпускников, которые общались на 

деловом английском,  отмечали необходимость совершенствования 

умений деловой коммуникации на иностранном языке. Что включает 

понятие «умения деловой коммуникации»? 

Так, в учебнике И.И. Климовой, А.Ю. Широких, Д.Г. 

Васьбиевой «Деловой английский язык» [3] умения деловой 

коммуникации или businessskills включаютумения работы в сети 

(networking), организации презентаций, деловых встреч и 

конференций.  В разделе «Деловое письмо» авторами разработаны 

такие интересные современные задания, как  выражение несогласия в 

письме, написание повестки дня, протокола. Авторы дают 

конкретные рекомендации, современный словарь, тесты, которые 

студенты находят полезными и интересными не только в 

профессиональной, но и в обыденной сфере.  
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В учебном пособии Дюкановой Н.М. «Английский язык в 

менеджменте» [1]  каждому разделу на английском языке 

предшествует пояснительная записка по изучаемой теме на русском 

языке, что способствует обобщению и повторению ими (студентами) 

пройденного материала по специальности. 

По-новому  на проблемы деловой коммуникации между 

носителями иностранного языка и теми, для кого иностранный язык 

не является родным,  взглянули преподаватели кафедры грамматики 

и истории английского языка ФГБОУ ВО МГЛУМ. А.Салькова,  О. 

Н. Павлюк [4]. Анализировалиэлектронные сообщения, 

отправленные носителями языка - руководителями международной 

компании - своим подчиненным,  для которых иностранный язык не 

является родным. Их содержание сложно понять из-за чрезмерного 

использования бизнес-сленга и аббревиатур,  грамматических и 

синтаксических недочетов. Авторы рассматривают качества 

хорошего текста -prioritiesofagoodtext,и предлагают задания, 

формирующие умения создания таких текстов: 

«Identifythesourceofmisunderstanding. Revise‖, ―Restructure to make the 

sentences more forceful‖, ―Revise to stay consistent. 

Mindpunctuationandtransitionexpressions‖. К умениям деловой 

коммуникации авторы относят не только умения создания текста, но 

и компенсаторную компетенцию – лингвистические и не 

лингвистические стратегии и приемы, владение которыми 

необходимо для обеспечения успешной коммуникации, когда 

жизненная ситуация требует больших речевых умений, чем те, 

которыми располагает пользователь. 

Формирование умений деловой коммуникации проводится 

также работодателями наших выпускников: это тренинги, семинары 

по общению с клиентами в колл-центрах, банках, инструкции. В 

частности, на обучающих семинарах Сбербанка, проводимых в Орле,  

использовались такие практические задания и методические приемы, 

как упражнение «Структура письма», где участники должны 

структурировать письмо за определенное время, тест «Правила 

корпоративного взаимодействия», где рассматриваются ситуации 

делового общения с точки зрения этикета, задания на постановку 

вопросов и резюмирование прослушанного текста с уточнением, 

формирование убедительного предложения. На семинарах также 

рассматривались приемы активного слушания, которые 

способствуют профилактике конфликтов. 
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Таким образом, деловая коммуникация – динамичный 

процесс, и преподавателям необходимо учитывать современные 

проблемы и методики формирования умений деловой коммуникации 

на русском и иностранном языках, которые освещаются нашими 

коллегами-преподавателями, студентами-выпускниками и 

работодателями выпускников.  
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ У 

СТУДЕНТОВ НЕГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ACTIVIZATION OF INDEPENDENT WORK AT STUDENTS OF 

NOT HUMANITARIAN SPECIALTIES 

 

Аннотация: Современные проблемы  образования в  вузах 

оказывают влияние на уровень формирования самостоятельной 

работы студенчества. Компетентностный подход  не предполагает 

всестороннего развития личности в вузе. Современный бакалавр – 

это уже не специалист широкого профиля, он ограничен и в 

профессионализме, и в общекультурности. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, гуманитаризация 

образования, компетентность, специалист, бакалавр, гуманитарные 

дисциплины, общекультурные компетенции.  

Abstract: Modern problems of education in higher education 

institutions have an impact on the level of formation of independent work 

of students. Competency building approach does not suggest balanced 

growth of personality in higher educational establishment. Modern 

bachelor is not already an expert with encyclopedic knowledge; he is 

restricted in competence and in common culture.  

Key words: independent work, humanization of education, 

competency, expert, bachelor, humanities, common cultural competencies  

 

Высшим учебным заведениям отводится важнейшая роль в 

реализации стратегии экономического роста на основе знаний и в 

формировании демократического и социально взаимосвязанного 

общества. Высшее образование способствует совершенствованию 

институционального режима посредством подготовки компетентных 

и ответственных специалистов, которые требуются для умелого 

управления макроэкономикой и государственным сектором. 

Академическая деятельность вузов  и научные  исследования в 

системе образования служат важнейшей опорой для национальных 

инновационных систем. Вузы также зачастую составляют костяк 

национальной информационной системы, выступая в качестве 

хранилищ и проводников информации (через библиотеки и т.д.), 

главных узлов компьютерных сетей, поставщиков Интернет-услуг. 

Кроме того, нормы, ценности, установки и этические принципы, 

которые прививаются студентам в вузах, закладывают фундамент 

социального капитала, необходимого для формирования здорового 

гражданского общества и социально связующей культуры – того, что 
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лежит в основе хорошей системы управления и демократической 

политической системы. 

Для того чтобы успешно выполнять свои образовательные, 

исследовательские и информационные функции в XXI веке, вузы 

должны быть способны эффективно реагировать на изменение 

потребностей в образовании и профессиональной подготовке, 

адаптироваться в условиях быстро меняющегося ландшафта высшего 

образования, а также осваивать более гибкие формы учебной 

деятельности. 

Важную роль в усвоении материала студентом играет 

преподаватель-специалист, профессионал (здесь и далее 

преподаватель социально-гуманитарных дисциплин). Внедрение 

новых педагогических подходов, подкрепленных альтернативными 

механизмами передачи знаний, уже производит революцию в 

процессе преподавания и усвоения знаний в вузах. Одновременное 

использование мультимедийных средств, компьютеров и Интернета 

позволяет сделать процесс обучения более активным и 

интерактивным. Такая новая педагогическая модель 

предусматривает: активное участие студентов в процессе обучения, а 

не пассивное восприятие ими информации; возможности 

прикладного использования знаний в реальных условиях (например, 

проведение различных социологических исследований); 

представление концепций и знаний в самых разнообразных формах, 

а не только текстовой; подход к обучению как к коллективной, а не 

индивидуальной деятельности (например, проведение мониторингов, 

дисскусий, студенческих конференций); акцент на процесс обучения, 

а не на запоминание информации (например, использование на 

семинарах и лекциях логических задач, жизненных  примеров и 

ситуаций, статистических и документальных данных и т.д.).  

Собственно самостоятельная работа студентов имеет более  

широкие перспективные цели, нежели заданные на период обучения 

в вузе цели изучения определенных дисциплин. Самостоятельная 

работа – это одновременно и выработка активной жизненной 

позиции, творческое отношение к тем жизненным условиям и 

коллизиям, в которые попадает новоиспеченный специалист. 

Контроль за самостоятельной работой – тоже не самоцель. Его 

формы, средства направлены не только на активизацию учебной 

деятельности и в том числе самостоятельного освоения учебной 

программы. Но прежде всего такой контроль следует оценивать как 
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орудие развития навыков творчества, превращая  потребности в 

творчестве в характерную особенность духовного мира личности. 

Социально-гуманитарные дисциплины формируют такие 

качества личности, как самореализация, самосознание, ценностные 

ориентации, создавая благоприятные условия для выработки 

навыков самостоятельного мышления, творческой самостоятельной 

работы, научной деятельности студента, особенно негуманитарного 

вуза.  

Самостоятельная работа по своей сути предполагает 

максимальную активность каждого обучающегося. Главное, чтобы 

каждый студент понял, что развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельного мышления возможно 

только путем приобщения к самостоятельной работе. 

Отличие самостоятельной работы от более широкого понятия 

– самостоятельной деятельности заключается в особенностях их 

организации и состоит в следующем: 

1\ самостоятельная работа является формой организации 

самостоятельной деятельности; 

2\ самостоятельная работа всегда строго ограничена 

временными рамками; 

3\ результаты выполнения самостоятельной работы 

контролируются педагогами, а потому ее выполнение является 

обязательным для каждого студента. 

Понятия «самостоятельная работа» и «самостоятельная 

деятельность» неразрывно связаны с понятием «самообразование 

студентов», особенно в контексте выполнения ими ряда письменных 

работ, представляющих определенную систему. 

Самообразование – это систематическая и добровольная 

познавательная деятельность, основанная на внутренней потребности 

познания и реализуемая в процессе целенаправленной 

самостоятельной работы с целью углубления и расширения знаний, 

всестороннего развития, прежде всего развития интеллектуальных 

качеств личности, формирования научного мировоззрения. 

К самообразованию студентов относится самостоятельное 

изучение учебных дисциплин сверх обязательной программы или 

каких – либо других интересующих их тем, вопросов. Работа, 

выполняемая случайно, не может быть отнесена к самообразованию, 

которое обязательно включает в себя постановку цели и ее 

достижение. Самообразование предполагает умение учиться, 

самостоятельную работу над различными источниками знаний, 
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выработку потребности познавать, формирование любознательности. 

Путем самообразования студенты не только получают значительный 

объем знаний, но и приобретают навыки самостоятельного 

овладения знаниями, элементами научного мышления, методами 

научных исследований, формируют готовность к настоящему 

обновлению и приобретению новых знаний и последующему 

профессиональному самообразованию. Вузовское образование 

практически невозможно без самообразования: объем знаний 

определяется учебной программой, но лекционный курс не в 

состоянии охватить весь материал, и это обстоятельство служит 

побудительной силой самообразования. 

Фактически самообразование студента неразрывно связано с 

учебной деятельностью, а также со всеми видами работы, которые 

предлагаются преподавателями. Прежде всего это изучение 

учебников, учебных пособий, монографий, журнальных и газетных 

статей, различных источников. Книга, несмотря на разнообразие 

источников информации, остается по – прежнему основным 

средством образования и самообразования, самовоспитания 

личности, а основным источником ее выбора служит библиотека. 

Успех в формировании высокообразованной, творческой личности 

во многом зависит от того, насколько студент подготовлен к тому, 

чтобы плодотворно использовать книжное богатство библиотек, т.е. 

от читательской культуры. 

Одной из частей читательской культуры является библиотечно 

– библиографическая культура, которая становится на протяжении 

пяти лет обучения в вузе смыслом для студента в решении 

информационно – поисковых возможностей. Студент, использующий 

активно библиотечные фонды практически на 50% решает задачу 

личной самообразованности. Исходя из этого можно говорить, что 

такой студент успешно справляется и со второй задачей 

самообразования – технологической, а точнее с написанием 

различных письменных работ (докладов, рефератов, контрольных 

работ и т.д.). При этом он рассматривает самостоятельно все этапы 

работы – от определения темы до оформления и сдачи. 

В вузе существуют и другие виды индивидуальной 

самостоятельной работы, позволяющие студенту 

совершенствоваться – подготовка к лекциям, семинарам, 

лабораторным работам, зачетам, экзаменам, выполнение рефератов, 

контрольных работ и т.д. Все они непосредственно взаимосвязаны 
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между собой и взаимодействуют с библиотечной грамотностью 

студентов. 

Итак, самостоятельная работа, направленная на 

самообразование студента, является планируемой работой, 

выполняемой по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В условиях современного развития России высшее 

образование принимает на себя особую роль в подготовке и 

воспитании нового поколения специалистов, что вызывает 

необходимость перехода всего образовательного процесса на новую 

качественно более высокую ступень комплексной подготовки 

студенческой личности – личности технико-гуманитарной. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В   ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯВ  АГРАРНЫХ 

ВУЗАХ 

INTENSIFYING TRAINING OF COGNITIVE ACTIVITY OF 

STUDENTS IN STUDYING DISCIPLINES OF ANALYTICAL 

CHEMISTRY IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES 

 

Аннотация Применяемые в учебном процессе активные 

формы позволяют научить обучающихся проводить 

самостоятельную работу по тематике с применением научных 

методов теоретического и экспериментального исследования  и  

позволит в дальнейшем профессионально применять в работе. 

Annotation Used in educational process active forms allow you to 

teach students to conduct independent work on using scientific methods, 
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theoretical and experimental research and will allow further professionally 

applied in the work. 

Ключевые слова: активные формы, поисковая работа, 

экспериментальные исследования, ионные формы химических 

элементов, количественный метод. 

Keywords Active forms, search engine work, experimental 

research, ionic forms of chemical elements, quantitative method. 

 

В настоящее время актуальным вопросом является 

использование современных методов обучения на занятиях 

дисциплин  высших учебных заведений.  Аналитическая химия 

позволяет научить будущего специалиста познавательной 

деятельности, умению самостоятельно выбирать активные методы 

обучения. Компетентностный подход к изучению дисциплины 

аналитическая химия является важной характеристикой 

обучающихся. Традиционные и новые формы подачи учебного 

материала активизируют знание обучающихся в образовательной 

системе и повышают подготовку будущих специалистов [3,4]. 

Частично поисковая лабораторная работа «Определение 

ионных форм в продукции АПК» проводится со студентами первого 

курса направления подготовки:  19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения». Целью работы является определение 

ионных форм химических элементов в овощной продукции и  в 

картофеле. Продукция взята с частных приусадебных участков 

Орловского района. Для определения применяли экспресс-метод – 

молекулярно-абсорбционный. В работе использовали приборы - 

спектрофотометр ПЭ- 5300 ВИ и микроколориметр. Содержание 

ионных форм в образцах сравнивали с предельно-допустимыми 

нормами.  Под  руководством преподавателя обучающиеся 

сопоставляют  молекулярно-абсорбционный метод определения с 

визуальным полуколичественным методом. Активные формы 

обучения реализуются и на занятиях кружковой работы в теме: « 

Изучение экспресс - методов и применение их для определения 

токсичных веществ в сельскохозяйственной продукции», где 

проводится сравнение классических методов с современными. 

Обучающиеся индивидуально просматривают литературу и 

конкретно подбирают методы и методики доступные в работе, не 

дорогие по приборам и экспрессные. Именно тогда работа 

обучающихся будет успешной, если сформированы навыки  и 

умения находить причинно-следственные связи в опытной работе и 
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применять полученные знания. Изучение экспресс тест-методов на 

занятиях научно-исследовательского кружка по дисциплине 

аналитическая химия позволяет применять в экологической, 

сельскохозяйственной и других сферах [ 1 ]. Это обеспечивает 

простой, дешевый, качественный и количественный методы. 

Определение содержания нитратов полуколичественным 

визуальным методом в сопоставлении с данными 

фотоколориметрического анализа позволяет обучающимся 

приобретать практические навыки для дальнейших 

профессиональных начинаний.  Обучающиеся первого курса 

направления подготовки: «Продукты питания животного 

происхождения» исследуют нитраты и другие ионные формы в 

продукции животного и растительного происхождения и при этом 

осваивают цветовую шкалу на нитрат-ионы  [ 2 ]. Другим методом 

учебно-познавательной деятельности обучающихся является 

дидактическая игра. В этом случае обучающиеся нацеливаются на 

профессиональную ориентацию на будущую практическую 

деятельность. Эта новая область деятельности научно-технического 

знания, как средство творческого и профессионального мышления. 

Таким образом, все применяемые в учебном процессе 

активные формы позволяют научить обучающихся проводить 

самостоятельную работу по тематике с применением научных 

методов теоретического и экспериментального исследования, что 

позволит в дальнейшем профессионально применять в работе. 
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Аннотация: В статье приводится обзор опубликованных 

орнитологических наблюдений, подтверждающих высокий уровень 

интеллекта птиц; обсуждаются примеры применения результатов 

научных исследований на практике. 
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Abstract: The article provides an overview of published 

ornithological observations confirming a high level of bird intelligence; 

discusses examples of the application of research results in practice. 

Keywords: birds, bird intelligence, bird behavior, zoopsychology. 

 

В настоящее время людям не редко приходится тем или иным 

образом контактировать с птицами, будь то случайная встреча на 

улице, ухаживание за домашней птицей или работа на 

птицеводческих предприятиях. Также непосредственно на птиц 

влияют различные виды деятельности человека, от развешивания 
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небольших кормушек на деревьях, до промышленного загрязнения 

окружающей среды. 

Явление работы мозга птиц и механизм их сознательной 

деятельности до сих пор полностью не раскрыты. Общепринятым 

фактом является то, что птицы обладают уровнем мышления, не 

уступающим таковому кошек и собак. 

Некоторые ученые считают, что птицы оценивают ситуацию, 

базируясь на бессознательных рефлексах; другие (Ильичѐв, 1988) 

уверены, что ими управляют стимулы; третьи (Асоскова, Амосов, 

2004; Валуев, 2015) – что птицы имеют мышление, способны 

оценивать ситуацию и принимать правильное решение. Скорее всего, 

всѐ перечисленное присуще птицам. Например, сизый голубь, во 

время кормления, закрывает глаза, при непосредственном 

приближении головы к корму (Валуев, 2014); вяхирь мгновенно 

скидывает часть контурных перьев при опасности, как ящерица хвост 

(Валуев, 2009). То же делает сизый голубь при нападении на него 

чайки (Зеленская, 2014)[1: с. 3]. 

На наш взгляд, зоопсихологии уделяется незаслуженно мало 

внимания. Если правильно понять, какие факторы влияют на 

поведение птиц, люди могут использовать эти знания в своих целях. 

В современной орнитологии всѐ больше видов причисляют к 

синантропным. Синантропный организм – вид, экологически 

связанный с человеческим поселением. При этом явлении 

антропогенные ландшафты с одной стороны являются 

привлекательными для многих видов, а с другой – лимитируют 

численность птиц. С течением времени некоторые птицы 

приспосабливаются жить и искать пищу в городах. Ученый 

Башкирского государственного университета Валуев В.А. в своих 

наблюдениях описывает удивительную терпимость лазоревки к 

присутствию человека, потревожившего дупло с гнездовьем, в ходе 

исследования. Птица не только не бросила птенцов, но и отталкивала 

лапкой микрофон, поставленный для записи звука в гнезде. Также 

этот автор отмечает, что многие виды вьют гнѐзда даже в таких 

местах, где постоянно ходят люди: коноплянки, серые мухоловки, 

деревенские ласточки, белые трясогузки и др.Но не все таксоны без 

ущерба для своей жизнедеятельности могут перенести присутствие 

человека. Так описаны случаи (Валуев, 2017) помощи при 

выпутывании из ловчих сетей птиц и их различные реакции: садовая 

камышовка во время освобождения из сети человеком продолжала 
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ловить насекомых, а большая синица в аналогичной ситуации может 

погибнуть от страха (критически учащается сердцебиение) [2: с. 5]. 

Вероятно, что особенностями логического мышления 

некоторых птиц обусловлен тот факт, что скворцы избегают 

гнездоваться в сельских поселениях, опасаясь большого числа 

кошек, которые угрожают их потомству. Наряду с этим для многих 

видов описаны случаи кооперации и образования гнездовых 

ассоциаций для защиты от гнездового хищничества (Баккал, 1997). 

Вообще развитая забота о потомстве и умение строить 

разнообразные, в том числе сложные, гнѐзда косвенно подтверждают 

высокий уровень мышления у всего класса птиц[1: с. 11]. 

Значительные интеллектуальные способности вопреки 

обывательскому мнению характерны не только для попугаев (в 

качестве домашних питомцев). Они также отмечены у голубей и 

ворон при их содержании в неволе в авиарии БашГАУ (Валуев, 

2017). Раненого голубя выходили сотрудники и, впоследствии, он 

узнавал их, играл с ними, садился на плечо, требовал внимания и 

общения. Другой пример: жившая в сарае больная ворона, после 

своего выздоровления осталась жить во дворе дома и даже заходила 

в жилище, хозяйничая в нѐм. Эту особь хорошо кормили, но она 

позволяла себе клевать и щипать за ноги хозяйку дома. После 

небольшого физического наказания ворона «обиделась» и 

игнорировала хозяйку несколько недель. В некоторых публикациях 

указывается на то, что серые вороны (судя по поведению) не считают 

человека созданием «выше себя»; серым воронам присуща 

координация совместных действий в привычных и непривычных 

ситуациях.В выборе друзей они отдают предпочтение своим 

привязанностям, а не видовой принадлежности[2: с. 9]. 

Обсуждая способности различных таксонов к анализу 

информации и к логическому мышлению, следует упомянуть 

основные каналы поступления сведений об окружающем мире. Для 

птиц основные – это зрение и слух. Острота зрения птиц значительно 

превышает таковую у других видов позвоночных, птичий глаз 

обладает развитой цилиарной мышцей, способной изменять форму 

хрусталика быстрее и сильнее, чем у млекопитающих. Орган слуха, 

подобно органу зрения, служит у птиц важным рецептором 

ориентации и общения. Принципы акустического общения птиц 

между собой могут быть использованы и людьми для общения с 

птицами и влияния на их поведение. Обычный пример – манки, с 

помощью которых охотники приманивают дичь на охоте в лесу или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
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на болоте. Конструктивно манок должен звучать в определенном 

частотном диапазоне, а человек (охотник) обеспечит дыханием 

нужные временные интервалы звуков и паузы.  

С целью выяснения механизма, обеспечивающего 

акустическое распознавание в пределах одного вида, были записаны 

видовые территориальные песни соловьиной широкохвостки в 

период гнездования (Звонов, 1989). Выяснилось, что каждый самец 

исполняет индивидуальную песню, с помощью которой обозначает 

свой территориальный участок. Анализ записей показал, что видовая 

рекламирующая песня является надежным маркером, еѐ частотный 

диапазон и временные параметры очень стабильны. В тревожных же 

акустических сигналах этого вида птиц выявлена тенденция к 

большому сходству временных характеристик (периодичность 

слогов и интервалов), так как подобные сигналы несут тревожную 

информацию не только для партнера, но и для соседних особей и 

даже иных видов. По мнению Ильичева и Звонова, тревожность в 

акустических сигналах птенцов разных видов и возрастов носит 

также универсальный характер и выражается повышением 

ритмической активности[3: с. 48]. 

Принципы построения сигналов об опасности у птиц 

положены в основу синтезирования (искусственного создания) 

репеллентных сигналов и запатентованы учеными Звоновым и 

Терсковым в 2000 году, что говорит о практическом применении 

результатов орнитологических исследований[3: с. 50]. 

Управление поведением птиц определяется необходимостью 

регулировать отношение к ним: привлечь или отпугнуть. Поводы для 

привлечения птиц могут быть различными, например, учѐт 

численности, кормление, сбор птенцов и др. А отпугивание птиц с 

помощью искусственных сигналов бедствия можно проводить в 

интересах популяции, которой грозит опасность. 

В условиях промышленного содержания птицы возможно 

частичное управление поведением и влияние на физиологические 

показатели с помощью звуковых сигналов. На настоящий момент 

акустические условия инкубации изучены мало, но есть 

исследования, согласно которым между наседкой и яйцами 

существует некий звуковой обмен.С помощью акустических 

сигналов можно синхронизировать вылупление птенцов в 

производственных инкубаторах. В этом случае следует основываться 

на естественных коммуникативных сигналах несушек или 

синтезировать их временные и частотные характеристики. Сходным 
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образом можно также стимулировать рост и развитие птенцов при 

выращивании их в птицеводческих хозяйствах. 

Обобщая изложенные в статье научные факты, можно сделать 

следующие выводы: интеллект птиц и способность их к логическому 

мышлению сравнительно высок в животном мире; актуальными для 

изучения являются вопросы влияния человека на поведение птиц и 

их адаптацию к антропогенным условиям; результаты 

орнитологических исследований могут найти применение в практике 

управления поведением диких и домашних видов птиц. 
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саморегуляции личности в окружающем ее мире. Автор 

рассматривает показатели нравственной и социальной зрелости 

человека, а также духовность и нравственность как базовые 

характеристики личности, проявляющиеся в ее деятельности и 

поведении. 

Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, 

саморегуляция личности. 

Abstract: The article presents a comparative analysis of the views 

of various scientists on the process of the spiritual and moral self-

regulation of the individual in the world around him. The author considers 

the indicators of moral and social maturity of a person, as well as 

spirituality and morality as the basic characteristics of a person, 

manifested in its activities and behavior. 

Key words: education, spirituality, morality, self-regulation of 

personality. 

 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается 

содействие духовно-нравственному становлению ребенка, подростка, 

молодого человека; формирование у него системы базовых 

гуманитарных ценностей, ориентированных на приоритет прав и 

обязанностей человека; межкультурный диалог; активное участие 

детей и молодежи в общественной жизни; готовность к свободному 

выбору пути своего развития и ответственности за него. 

С социальной точки зрения духовно-нравственное 

воспитание – это целенаправленная подготовка молодого поколения 

к жизни, осуществляемая через специально создаваемые 

государственные и общественные структуры, контролируемые 

обществом. 

На современном этапе Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, заключается в разрушении 

личности. Это связано с тем, что в настоящее время материальные 

ценности доминируют в обществе над духовными, поэтому у 

молодых людей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень преступности молодежи вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Характерно то, что, 

современную молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. Продолжается разрушение института семьи: 
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формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные 

установки.  

В вестнике Христианского просвещения игумен Евмений 

рассуждает о том, что неразбериха современной жизни, развал семей, 

общественных институтов, дискредитированные по вине 

"человеческого фактора" высокие идеи– все это следствие утраты 

ответственности. Переставая отвечать за содеянное, человек не имеет 

возможности реально оценить глубину нарушений и характер 

необходимых исправлений. Разрушается его связь с окружающим 

миром, само содержание жизни в обществе. Структурность жизни, ее 

иерархичность, обычаи, границы любого рода – внешние рамки, в 

которых возможно произрастать росткам ответственности в 

современном обществе, безжалостно ликвидированы. Тем, кто 

непосредственно работает с молодыми юношами и девушками 

хорошо понятны эти, идущие от самого сердца человека слова. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что у молодого поколения в 

настоящее время утрачен главный фактор развития личности – 

воспитание духа.  

Духовность может трактоваться как высший уровень 

развития и саморегуляции зрелой личности, стремление человека к 

идеалу, его способность к самоанализу поступков и переживаний и 

т.п. Следовательно, духовность и нравственность – базовые 

характеристики личности, проявляющиеся в ее деятельности и 

поведении [3, с. 37]. Это очень важно помнить тем, кто организует 

воспитательную работу в вузах страны. 

Из анализа педагогических источников (А.А. Андрушкевич, 

В.Н. Сагатовский) следует, что под "духовностью" понимается 

приобщенность души к духу (индивидуального начала к целостному) 

как результат "глубинного общения"; присутствие духа в душе. Она 

определяет степень овладения людьми различными видами духовной 

культуры: философией, искусством, религией, комплексом 

изучаемых в вузе дисциплин и т.д. В рамках такого подхода, 

проекция духовности в индивидуальное сознание называется 

совестью. Н.Г. Чернышевский в своих трудах писал: "Три качества – 

обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств – 

необходимы для того, чтобы человек был образован в полном 

смысле слова" [3, с. 43]. 

В этой связи следует отметить, что значимой частью 

образованности человека являются знания о религии. К сожалению, в 

системе мировосприятия большинства современной молодежи 
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представление о религии практически отсутствует. Для 

современного молодого человека религия перестала быть значимой 

частью внутреннего духовного опыта, основой мировосприятия. 

Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение 

понимания сути духовности в современной культуре приводят к 

возникновению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере. 

Кроме того, по мнению игумена Георгия Шестуна, без знаний о 

религиях трудно разобраться в мировых политических процессах, в 

причинах современных конфликтов и войн ("Правоверная традиция 

духовно-нравственного становления человека"). Игнорирование 

религиозного фактора оборачивается подчас тяжелыми 

последствиями и трагедиями в жизни общества. 

Если рассматривать понятие "нравственность", то 

нравственность представляет собой внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек; этические нормы; правила 

поведения, определяемые этими качествами. Можно сделать вывод, 

что понятия "духовность" и "нравственность" во многом 

перекликаются. На современном этапе развития страны изменяются 

взгляды молодежи на участие в общественной жизни, к улучшению 

своего образа жизни. Нужно помнить о том, что мировоззренческая 

сторона личности отражает общественно значимые для нее качества 

и особенности, позволяющие занимать достойное место в обществе 

[3, с. 45]. 

Известные отечественные ученые в области педагогики и 

психологии, В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев, связывают понятия 

"духовность" и "нравственность". Говоря о духовности 

исследователи, имеют в виду, прежде всего, ее нравственный строй, 

способность руководствоваться в своем поведении высшими 

ценностями социальной, общественной жизни, следование идеалам 

истины, добра и красоты. "Духовная жизнь человека всегда 

обращена к другому, к обществу, к роду человеческому. Человек 

духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим 

нравственным ценностям человеческого сообщества, способен 

поступать в соответствии с ними. Нравственность есть одно из 

измерений духовности человека" [2, с. 18]. 

С понятием "нравственность" согласуется понятие "совесть", 

"как голос, как "оклик" из глубин человеческих, голос не связанный с 

социумом, но умом услышанный и осознанный" [4, с. 370]. Совесть – 

проявление естественного нравственного закона. Человек может, 

услышав этот голос, послушаться его, но может его и отвергнуть. 
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Человек, безусловно, свободен в выборе, и эта свобода 

нравственного выбора есть основа личностного бытия человека, его 

достоинство и привилегия. "Совесть, – пишет архимандрит Платон 

(Игумнов), – является естественным духовным даром человеческой 

тварной природы. Она выступает, как врожденная способность 

видеть, оценивать и переживать события личной жизни в свете 

нравственных понятий и норм. Совесть – это выражение всего 

нравственно-психологического функционирования личности, а не 

какая-то изолированная ее способность" [5, с. 325]. 

Вместе с тем, нравственность – это присвоение человеком 

(того, что стало частью его "я") моральных ценностей, требований к 

себе и другим, и, наконец, перспектива совершенствования. Это 

особенно важно разъяснить юношам и девушкам, обучающимся в 

вузе, у которых происходит этап профессионального становления и 

личностного развития. 

В целом, духовно-нравственное воспитание молодежи 

должно базироваться на изучении социокультурного опыта 

предшествующих поколений, представленного в культурно-

исторической традиции. Одним из важных условий духовно-

нравственного образования является использование этнокультурных 

традиций народов того региона, где оно осуществляется. Воспитание 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 

неосуществимо без глубокого познания духовного богатства своего 

народа и приобщения к его этнокультуре. Поэтому так необходимы 

специальные молодежные программы, нацеленные на развитие 

духовно-нравственной сферы личности в регионах нашей страны. 

Интеллигентность, как показатель нравственной и 

социальной зрелости человека, проявляется в его образовании и 

культуре, честности и порядочности, неравнодушии к боли и 

страданиям окружающих. Подлинную российскую интеллигенцию 

всегда отличало высокое сознание гражданского долга и 

гражданского достоинства, ответственности перед народом и 

высокая личная культура человека [2, с. 9]. 

Духовное единство народа и объединяющие моральные 

ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая 

и экономическая стабильность и общество лишь тогда способно 

ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него 

есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
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нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство 

является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 

служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 

экономических и политических отношений. Понимание этой сути 

требует реальных действий педагогов высших и средне специальных 

учебных заведений в воспитании зрелой личности и возрождения 

деятельного патриотизма. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ КАК ОРИЕНТИРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

MORALITY AND SPIRITUALITY AS AN ORIENTATION OF 

EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS IN EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия нравственность и 

духовность как ориентиры воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, 

самооценка, мировоззрение. 

Abstract: the article deals with morality and spirituality as 

guidelines of educational work in educational institutions. 

Key words: spirituality, morality, education, self-esteem, 

worldview. 

 

Реформы системы образования затрагивают различные сферы 

деятельности учебных заведений Российской Федерации, в том числе 

и организацию воспитательной работы с обучающимися. 

Преподавательский состав в современных российских 

образовательных организациях, выявив причины духовной 

стагнации, заключающейся в смене идеологических ориентаций, в 

появлении духовного вакуума (проникновение западной 

коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, обмана, 

порнографии и т.д.) нацелен на возрождение духовно-нравственных 

отечественных традиций.  

Трактовка понятий «духовность» и «нравственность» должны 

основываться на обобщении опыта истории и анализе современной 

общественной жизни, с целью определения путей и способов 

воссоздания в новых формах духовно-нравственного воспитания 

россиян[1: с.67]. 

Под "духовностью" понимается состояние человеческого 

самосознания, которое находит свое выражение в словах, мыслях и 

действиях. Она определяет степень овладения человеком различных 

видов духовной культуры: религии, искусства, философии, 

комплекса изучаемых в образовательном учреждении дисциплин и 

т.д. 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания 

и защиты современной России, без нее невозможно добиться 
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серьезного результата в экономике, в политике, в системе 

образования. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает 

организованное, целенаправленное воздействие на личность с целью 

развития нравственных чувств и выработки навыков и умений 

нравственного поведения. 

В широком плане духовно-нравственное воспитание – 

стратегический, интеллектуальный ресурс общества и всего 

государства. При этом нужно учитывать, что духовная составляющая 

отражает (скорее всего, на бессознательном уровне) внутренний мир 

человека, его ведущие ценности и играет роль установки[2: с.186]. 

Нравственная составляющая духовно-нравственного 

воспитания формируется воздействиями на сознание и влияет на 

внешнее поведение человека, на его отношения к миру природы и 

миру людей и является результатом воспитания. 

Сформулированные положения позволяют говорить о 

духовно-нравственном воспитании как о ведущем направлении 

воспитания подрастающего поколения. 

Одним из продуктивных способов возрождения духовно-

нравственного воспитания является обращение к социально-

педагогическому потенциалу наследия в истории образования в 

России. 

Вместе с тем, стержнем духовно-нравственного воспитания 

могут быть учения основных конфессий, которые действуют в 

России.  

Таким образом, в теории и практике духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения обнаруживаются несколько 

основных линий. Условно их можно обозначить как: религиозная, 

продуктивная и прагматическая. 

В религиозном понимании исходным является предстояние 

человека в духовности Богу. Исторический анализ становления и 

развития духовно-нравственного воспитания в России показывает, 

что все праздники, ритуалы и обряды в образовательных 

учреждениях имели религиозную окраску. Любое начало и 

окончание каких-то великих и повседневных дел сопровождалось 

молитвой. Все это повышало ее нравственное, эмоциональное и 

волевое воздействие на личность. Главная цель духовно-

нравственного воспитания – помочь найти молодым людям смысл 

жизни, прикоснуться к высшим к мудрым советам и ценностям, 

которые помогут противостоять искушениям и разрушению[3: с.234]. 
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Продуктивный способ предполагает усвоение человеком 

национальной и мировой культуры. При этом предполагается 

накопление людьми объективной, субъективной и другой 

информации об окружающем мире, анализ и синтез поведения при 

определении добра и зла, а также адекватной самооценки. 

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала 

обучающегося может реализовываться несколькими путями: 

1. Через развитие эмоционально – образной сферы молодых 

людей в повседневной жизни. 

2. Через приобщение обучающихся к искусству, живописи, 

музыке, театру, к различным видам творческой деятельности. 

3. Через оценку и самооценку уровня развития 

профессиональных компетенций. 

Критериями уровня оценки и самооценки духовно-

нравственного воспитания обучающихся могут быть: научное 

мировоззрение и наличие чувства внутренней свободы; стремление к 

самореализации; успешность образовательной деятельности; 

адекватность самооценки; сформированность мотивов поведения в 

согласии с высшими принципами нравственности и религиозными 

ценностями.  
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иностранного языка с целью его дальнейшего использования в 
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В современном мире постоянно расширяются международные 

связи, создаются международные проекты и совместные 

предприятия, развивается международное сотрудничество 

практически во всех сферах науки и бизнеса В этой связи  перед 

многими специалистами встает задача по изучению иностранных 

языков как инструмента в профессиональной деятельности. Для 

эффективного общения и сотрудничества в мировом контексте 

необходим соответствующий уровень знания иностранных языков 

как средство реального общения. Владение иностранным языком 

является важным условием конкурентоспособности специалиста на 

рынке труда, который определяет  карьерный рост современного 

специалиста. 

 В настоящее время  иностранный язык рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки выпускника 

высшего учебного заведения. Выпускники вуза, владеющие 

иностранным языком, могут быть приглашены на работу в 

иностранные фирмы, имеют возможность продолжить образование в 

зарубежных странах, могут проводить совместную научную работу и 

общаться с зарубежными коллегами. Процесс обучения 

иностранному языку призван способствовать максимальному 

взаимопониманию будущих высококвалифицированных 

специалистов.  

В процессе профессиональной деятельности каждый 

специалист  испытывает необходимость в получении новейшей 

информации по своей специальности посредством современных 

средств коммуникации. Профессиональная деятельность любого 

специалиста требует умения пользоваться базами данных, 

осуществлять информационный поиск, оформлять различные 

документы, редактировать тексты, в том числе и на иностранном 

языке. Эффективность иноязычного общения зависит от умения 

учитывать культурные особенности страны собеседника, предвидеть 

ход беседы, от способности изменить тактику коммуникативного 

поведения в нестандартных или меняющихся условиях ситуации 

общения, т.е. от уровня сформированности межкультурной 

компетенции.  

Научить студента в течение, ограниченного учебными 

рамками, периода говорить на иностранном языке можно, при 

условии сочетания традиционных и инновационных методов, делая 

упор на принципе коммуникативности. Использование данного 

метода в процессе обучения помогает научить студентов правильно 
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выстраивать линию речевого поведения, дает знания о специфике 

делового поведения, помогает корректно выражать свои мысли на 

иностранном языке в соответствии с заданной ситуацией. 

Изучение иностранного языка не должно быть оторвано от 

реальной жизни и языковой практики. Преподаватель иностранного 

языка высшей школы  на своих занятиях должен создавать 

обстановку реального общения. 

Необходимо формировать  у студентов умение уверенно 

пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Практическое владение 

иностранным языком специальности позволяет обучающимся 

самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. 

Главная задача преподавания иностранного языка в 

неязыковых вузах состоит в том, чтобы реализуя профессиональную 

направленность обучения, обеспечить владение речевой 

деятельностью на иностранном языке с учетом профессионального 

интереса студентов и совершенствовать знания, умения и навыки, 

необходимые для выбранной профессии.  

Одним из главных направлений совершенствования методов 

подготовки будущих специалистов является использование в 

процессе обучения активных методов, которые опираются на 

творческое мышление студентов, активизируют познавательную 

деятельность. Одним из наиболее эффективных методов является 

деловая игра. 

Деловую игру можно считать не только средством обучения, 

но и средством формирования профессиональных умений. Это 

означает, что деловая игра способствует повышению 

результативности профессионального образования методом 

имитации принятия решений в различных ситуациях и является 

промежуточным звеном между теорией и практикой обучения. 

Деловая игра  - это форма воссоздания предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений. 

Деловая игра - это эффективный прием обучения 

иностранному языку, главная цель которого состоит в формировании 

комплекса знаний и умений для выработки стратегии и тактики 

профессионального общения. 



236 
 

В процессе проведения деловой игры преподаватель  

предоставляет обучающимся возможность проиграть конкретную 

ситуацию в лицах, а также стремится выработать у них умения 

решать определенные задачи.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе 

совместной деятельности. При этом каждый решает свою 

конкретную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. 

Общение во время деловой игры - это общение, имитирующее 

воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности. Тщательно спланированная деловая игра существенно 

повышает познавательную мотивацию студентов. Обучающиеся  в 

процессе деловой игры приобретают навыки убеждающей 

коммуникации, учатся четко формулировать свои мысли, выступая 

перед аудиторией, что способствует совершенствованию навыков 

профессионального общения. 

Деловая игра разрабатывается на конкретных ситуациях и 

вводит обучающихся в сферу их будущей  профессиональной 

деятельности, развивает у них умение самостоятельно мыслить и 

критически оценивать данную ситуацию, находить решения 

возникающих проблем, устанавливать деловые контакты с 

аудиторией. Деловая игра является мощным стимулом активизации 

самостоятельной работы, направленной на приобретение 

профессиональных умений и навыков, которые позволяют будущему 

специалисту избежать ошибок, которые могут возникнуть в трудовой 

деятельности. 

Как правило, преподаватель имеет высокий уровень владения 

иностранным языком, но зачастую он не компетентен по многим 

дисциплинам, преподаваемым в вузе. Для того чтобы грамотно 

построить деловую игру ему необходимо проконсультироваться с 

преподавателями профильных кафедр. Участники деловой игры  

используют различные раздаточные материалы, диаграммы, графики, 

видеозаписи и т.д. Преподаватель выступает в роли наблюдателя. По 

окончании проведения деловой игры участники обсуждают 

возникшие проблемы и достигнутые результаты. 

Активность обучающихся в процессе деловой игры 

проявляется так ярко, что носит не эпизодический  а 

продолжительный характер. Сама обстановка деловой игры 

заставляет участников быть активными. Во время проведения 

деловой игры изменяются самооценки обучающихся, они становятся 

более объективными, меняются оценки собственных возможностей, 
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так как в игре возможно перенесение обучающихся в мир 

«виртуальной реальности», в которой  каждый имеет возможность 

творчески экспериментировать, не боясь ошибок. 

Участие обучающихся в организации и проведении деловой 

игры активизирует их мыслительную деятельность, повышает 

творческую активность, так как позволяет им на деле применить 

знания иностранного языка. Достижение успеха в деловой игре 

зависит в большей мере от знания иностранного языка, что 

стимулирует интерес к иностранному языку как учебному предмету, 

способствует возникновению желания расширить свои возможности 

в его использовании. 
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обучающие функции. Отражены цели, особенности и методика 
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Abstract. The article has reflects the role of active and interactive 

forms of education in the educational process of higher education 

institutions; including in the training of  students zootechnical profiles; the 

essence of the concept of  «business game», its learning functions. The 

goals, features and methods of the training business game «Breeds and 
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process of formation of breeds of pigs» are reflected in the process of 

learning students in the  courseof  training  «Zootechnics». 

Key words .Interactive forms of education, training business game, 

breedsof pigs, process of formation of breeds of pigs, zootechnics. 

 

Свиноводство является одной из наиболее стремительно 

развивающихся и доходных отраслей животноводства[4].Поэтому 

развитие отрасли в России, повышение качественных показателей и 

вывод свиноводства на новый уровень являются первостепенными 

задачами, указанными в стратегии развития мясного животноводства 

в Российской Федерации до 2020 года[11]. 

В последние годы Россия занимает четвертое-пятое место  

по производству свинины в мире[5]. Если в 2017 году в нашей стране 

отрасль немного снизила темпы роста, то в 2018-м интенсивный рост 

производства свинины продолжился [10].Так, в 2018 году  

свиноводство вновь стало лидером по темпам увеличения объемов 

производства среди других отраслей животноводства - оно выросло 

на 7,0% (почти до 3,8 млн. тонн)[13]. 

Однако следует отметить, что свиноводство России в 

настоящее время существует в непростых условиях. Высокие ставки 

по инвестиционным и краткосрочным кредитам, обесценение рубля 

по отношению к мировым резервным валютам, снижение 

покупательской активности населения в течение последних пяти лет 

существенно сдерживают инвестиционную активность и технико-

технологическое перевооружение отрасли [12].  

Наряду с отмеченными выше проблемами, острой и трудно 

решаемой остается проблема нехватки кадров в сельском хозяйстве, 

в частности, в свиноводстве, их подготовки и повышения уровня 

квалификации [1].В настоящее время, как отмечают руководители  

многих сельскохозяйственных организаций, одним из наиболее 

актуальных вопросов является поиск комплекса решений по 

преодолению нехватки молодых квалифицированных кадров для 

села. Несмотря на то, что органами управления реализуется ряд мер 

по улучшению ситуации в этой сфере, привлечь молодежь в 

животноводство становится все сложнее [2].  

Причинами «кадрового голода» в сельском хозяйстве является 

и стойко укрепившееся в обществе представление о непрестижности 

профессий АПК, а также низкая материальная мотивация молодежи 

к работе на селе. Существует немало проблем и в сфере высшего 

аграрного образования. Часто руководители сельхозорганизаций и 
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предприятий пищевой промышленности отмечают, что в аграрных 

вузах студенты не получают необходимого объема актуальных 

знаний и практических навыков работы, а сам процесс не позволяет 

осваивать передовые технологии, так как проходит на старой 

материально-технической базе с применением  устаревших методов 

обучения[8]. 

Поэтому высшие учебные заведения агарного  профиля 

стремятся разрабатывать и использовать в обучении новые 

механизмы и технологии, которые смогут послужить связующим 

звеном между теорией и практикой, высшим образованием и 

конкретной профессиональной деятельностью. Важнейшим 

направлением совершенствования подготовки студентов в 

современном высшем учебном заведении  является применение 

мультимедийных технологий, активных и интерактивных форм 

обучения. 

Интерактивный метод – форма взаимодействия, 

ориентированная на более широкое взаимодействие  обучающихся 

не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. Одной из форм 

интерактивного обучения являются деловые игры.  Они позволяют 

решать проблему не только качественного усвоения учебного 

материала, но и активного формирования необходимых компетенций 

и навыков будущих специалистов. Деловые игры – форма 

воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 

разнообразных условий профессиональной деятельности, 

характерных для данного вида практики [9]. 

Обучающая деловая игра - это вариативная, динамично 

развивающаяся форма организации целенаправленного 

взаимодействия, деятельности и общения всех участников при 

осуществлении педагогического руководства со стороны 

преподавателя. Сущность этой формы обучения в совместной 

деятельности в процессе решения общих задач в условиях 

максимально возможного приближения к реальным проблемным 

ситуациям. Деловая игра в вузе - это организованное практическое 

занятие, моделирующее элементы будущей  профессиональной 

деятельности зоотехника, направленное на формирование и 

развитие его знаний, умений и профессиональных 

навыков[7].Обучающая деловая игра «Породы и породообразование 

в свиноводстве» проводится с целью наиболее полной и 
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качественной реализации основных профессиональных 

образовательных программ по направлению подготовки 

«Зоотехния». Игра может проводиться на лабораторно-практических 

занятиях в рамках изучения дисциплины «Свиноводство», а также 

других дисциплин, связанных с селекционно-племенной работой. 

Данная деловая игра опробирована в учебном процессе в 

течение  нескольких лет (с 2014 года), в процессе еѐ применения 

проводилось окончательное оформление, совершенствование, 

доработка с учѐтом выявленных недостатков и пожеланий студентов.  

Эффективность  формирования профессиональных знаний и 

навыков в результате обучающей деловой игры во многом зависит от 

понимания еѐ цели всеми участниками. В связи с этим ведущий 

(преподаватель) во вступительном слове должен не только 

сформулировать цели занятия, но и подробно раскрыть  значимость и 

содержание каждой из них, сопровождая свои пояснения примерами. 

Цель обучающей игры в рамках системы обучения - один из 

сложных структурных компонентов. Выделяют цели педагогические 

(цели обучения и воспитания) и игровые. Игровые цели нужны для 

создания мотивации к игре, соответствующего эмоционального 

фона. Они выполняют роль средств достижения педагогических 

целей. 

Обучающие цели данной деловой игры: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса, 

обеспечивающее лучшее усвоение учебного материала в области 

породообразования и селекции свиней. 

2. Соотнесение абстрактного характера учебного предмета и 

реального характера профессиональной деятельности будущего 

специалиста в области свиноводства.  

3. Обмен знаниями, информацией, предложениями и идеями 

между участниками игры, поиск оптимальных решений. 

4. Формирование, развитие и закрепление профессиональных 

знаний, навыков и умений будущих специалистов в области 

свиноводства, необходимых для приобретения определѐнных 

компетенций, а именно: 

знаний в отношении истории создания культурных пород 

свиней, основных этапов породообразовательного процесса; 

характеристик и стандартов различных пород свиней, современного 

генофонда свиней и основ его эффективного использования; методов 

создания пород свиней, особенностей конституции и экстерьера 
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свиней разных пород и методов их оценки; основных методов 

селекции в свиноводстве; 

умений: 

- определить направление продуктивности и породу свиней, 

аргументировать свой ответ, охарактеризовать еѐ; 

- оценить соответствие животного требованиям, 

предъявляемым к той или иной породе свиней (стандарту породы); 

- проектировать  целевые характеристики и схемы 

формирования новых типов и пород свиней, отвечающих 

современным требованиям рынка и вкусам потребителей; 

- оценить и описать экстерьер свиней; 

- определить  соответствие  экстерьера свиней стандарту 

породы, описать его грамотным зоотехническим языком; 

- применить полученные знания по генетике, разведению 

животных в селекционно-племенной работе со свиньями, при 

формировании и совершенствовании пород свиней, то есть в 

имитации профессиональной деятельности зоотехника-селекционера; 

- быстро ориентироваться в сложной обстановке 

состязательности, ограниченного количества времени и осознания 

личной ответственности за полученный результат, что является 

имитацией реальной производственной ситуации на свиноводческом 

предприятии; 

навыков: 

- определения и характеристики породсвиней зоотехническим 

языком; 

- оценки экстерьера свиней разных пород;  

- применения полученных знаний в области 

породообразования в практике свиноводства; 

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

- проектирования и формирования стандарта породы свиней с 

желательными свойствами и продуктивными качествами; 

Контроль усвоения изученного материала и оценка знаний по 

важнейшему для зооинженера разделу «Породы и 

породообразование в свиноводстве» со стороны преподавателя 

может проводиться в сочетании с традиционными методами 

(опросом, коллоквиумом, модулем и т.д.).  

Воспитательные цели: 



243 
 

- развитие у обучающихся аналитического и творческого 

мышления, которое позволит им в будущем предлагать 

альтернативные и перспективные варианты решения задач и проблем 

при производстве продукции свиноводства; 

- формирование навыков кооперации и взаимодействия с 

коллегами (работы в коллективе), приобретение нового опыта 

общения для решения общих практических задач; 

- выработка положительных установок на восприятие нового 

материала, форм его освоения и контроля; 

- возбуждение познавательного интереса и усиление 

мотивации при изучении пород и породообразования в свиноводстве  

с помощью принципа соревнования, на котором  основаны игры;  

- формирование ценностных установок и ориентаций, 

присущих зоотехническому специалисту. 

Игровые цели: 

- максимальная мобилизация умений и знаний, осознание 

своей роли и функции, создание мотивации к игре и выигрышу, 

соответствующего эмоционального фона; 

- обеспечение победы своей команды путѐм набора 

наибольшего количества баллов, начисляемых каждому игроку (на 1 

этапе игры) или команде (на 2 этапе) за счѐт  максимального 

проявления способности быстро сформулировать и обобщить 

имеющиеся знания в отношении характеристик пород свиней и 

методов их создания в условиях ограниченного времени в ходе игры; 

- формирование  групповой сплочѐнности; 

- осознание своей личной ответственности за возможный 

выигрыш или проигрыш команды, сохранение самообладания и 

способности чѐтко излагать  свои мысли. 

Игровые цели необходимы для создания мотивации к игре, 

они выполняют роль средств достижения педагогических и 

обучающих целей. 

 При проведении деловой игры для студентов на основе 

игрового замысла воспроизводятся профессиональные и жизненные 

ситуации: игра предоставляет участнику возможность побывать роли  

зоотехника-селекционера, создателя породы, арбитра и т.п. 

Преобладающим является предметный контекст, то есть модель 

предмета профессиональной деятельности зоотехника-селекционера.  

Таким образом, обобщенной целью обучающей деловой игры 

«Породы и породообразование в свиноводстве»является закрепление 

в игровой форме важнейших навыков, необходимых  для 
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профессиональной деятельности зоотехника-селекционера  - 

определения и характеристики пород свиней, а также применение 

полученных знаний и умений для имитации сложнейшего 

многоуровневого процесса породообразования в свиноводстве[6]. 
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специалиста энергетического профиля в агропромышленном 

комплексе. 

Ключевые слова: электроэнергетика, естественнонаучные 

дисциплины, профессиональная компетентность, прикладная 

механика. 

Abstract: The teaching features of the discipline ―Applied 

Mechanics‖ are considered, while studying which the competences 

necessary for the training of an energy profile specialist in the agro-

industrial complex are formed. 

Key words: power engineering, natural science disciplines, 

professional competence, applied mechanics. 

 

В настоящее время обозначились новые тенденции 

современного производства и управления, вызванные переходом к 

информационному обществу и обусловленные научно-техническим 

прогрессом и современными экономическими формами 

деятельности. Новый тип экономики предъявляет новые требования 

к выпускникам вузов не только в России, но и за рубежом [6,7], 

среди которых приоритет получают требования профессиональной 

компетентности, формирование которой сегодня является 

стратегической целью высшего образования. 

Изучение естественнонаучных дисциплин является 

необходимой частью подготовки практически для всех направлений 

высшего образования в России. Естественнонаучные дисциплины 

обладают широкими возможностями развития мышления, 

творческих способностей человека. Естественнонаучные знания 

являются основой будущей профессии; качества будущего 

профессионального мышления специалиста и определяются прежде 

всего его фундаментальной подготовкой. 

Для успешного формирования профессиональной 

компетентности необходимы знания, которые можно получить при 

изучении общеобразовательных и специальных дисциплин. Одной из 

таких дисциплин является«Прикладная механика»[4, 5, 8], которая 

формирует общеинженерную подготовку специалиста 

энергетической направленности для агропромышленного сектора. 

Важным этапом в деле подготовки специалиста является 

формирование инженерного мышления. Значительный вклад в этот 

важный процесс вносит дисциплина "Прикладная механика". В курсе 

прикладной механики в полной мере используются сведения, 

полученные обучающимися при изучении таких дисциплин как 
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высшая математика, физика, инженерная графика и др.Прикладная 

механика является комплексной дисциплиной. Она включает в себя в 

том или ином объеме основные положения курсов "Теоретическая 

механика", "Сопротивление материалов" и "Детали машин". 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающегося 

общетехнические знания, умения и навыки, необходимые для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а 

также в дальнейшей его деятельности в качестве инженера-

энергетика, инженера-электрика, инженера-эксплуатационщика и 

других видах инженерной деятельности по освоению новой техники. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры по направлению 

«Агроинженерия» направленность «Электрооборудование и 

электротехнологии» получают представление об основах механики и 

месте дисциплины в развитии современной сельскохозяйственной 

техники, а также об основах расчѐта и проектирования механических 

узлов и элементов энергетического оборудования предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Существенной особенностью курса является его 

практическая направленность на решение определенных научно -

технических задач. Нагруженные элементы конструкций для 

обеспечения надежности работы должны быть достаточно 

прочными, жесткими и устойчивыми в течение всего срока службы. 

Вместе с тем они должны быть спроектированы и изготовлены с 

наименьшими затратами материала, что важно с точки зрения 

экономики. Необходимые знания в области методов расчета 

элементов конструкций и соответствующие практические навыки 

конструирования будущие специалисты и получают в процессе 

изучения прикладной механики. Эта дисциплина впервые вводит 

учащегося в мир инженерных расчетов конструкций, и от того, 

насколько успешно будут освоены приемы и методы расчета в 

процессе изучения курса, в значительной мере зависит успешное 

изучение последующих дисциплин. Дисциплина нацелена на 

приобретение обучающимися, в рамках осваиваемых компетенций, 

знаний, умений и навыков в области проектирования и 

конструирования, построения моделей и алгоритмов расчетов 

типовых изделий машиностроения с учетом их главных критериев 

работоспособности и безопасности, что необходимо при создании 

нового или модернизации и надежной эксплуатации действующего 

оборудования. 
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся не только 

знакомятся с основными понятиями курса, но и учатся использовать 

методы механики применительно к расчѐтам сельскохозяйственной 

техники. 

В результате освоения курса «Прикладная механика» 

обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепло-массообмена (ОПК-4); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций обучающийся должен: 

-знать основные законы механики, основные критерии 

работоспособности деталей машин и виды их отказов; основы 

теории, расчѐта и конструирования деталей и узлов машин, их 

свойства и основы применения; 

-уметь применять законы механики к решению конкретных 

задач по исследованию различных видов движения материальных 

объектов; рассматривать особенности приложения методов механики 

к частным инженерным задачам с учетом будущей специальности; 

самостоятельно конструировать узлы машин требуемого назначения 

по заданным выходным данным; самостоятельно подбирать 

справочную литературу, ГОСТы, а также графический материал 

(прототипы конструкций) при проектировании; выполнять расчѐты 

деталей и узлов машин, пользуясь справочной литературой и 

ГОСТами; оформлять графическую и текстовую конструкторскую 

документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; 

-владеть навыками самостоятельной работы с литературой в 

области прикладной механики, навыками постановки и проведения 

лабораторных испытаний образцов из исследуемых материалов; 

практическими навыками ведения типовых инженерных расчетов 

отдельных элементов конструкций и простейших систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 

направления «Агроинженерия» 

направленности«Электрооборудование и электротехнологии» 

являются: 
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- электрифицированные сельскохозяйственные процессы, 

электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельского хозяйства и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электроснабжения 

сельхоз потребителей. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по 

направлению «Агроинженерия» направленность 

«Электрооборудование и электротехнологии» должен быть готов 

решать следующие задачи: 

- монтаж, наладка электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических 

процессов, машин и установок; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 

энергетических сельскохозяйственных установок; 

- эксплуатация систем электроснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, 

наладкой и эксплуатацией оборудования, средств автоматизации и 

энергетических установок сельскохозяйственных предприятий. 

Материал входящих в курс «Прикладная механика» 

дисциплин (теоретической механики, сопротивления материалов, 

деталей машин) рассматривается как единое целое, обеспечен 

единый подход к изложению материала, осуществлено объединение 

органически родственных разделов дисциплин [1-3]. По 

возможности разделы сопротивления материалов имеют прямой 

выход на соответствующие разделы деталей машин. Теоретическая 

механика представлена только теми разделами, которые активно 

используются при изучении других тем настоящей дисциплины, а 

также необходимыми инженеру для понимания механических 

процессов в электроустановках. 

В процессе курсового проектирования обучающиеся 

приобретают навыки проектирования элементов механических 

приводных устройств (ременных, зубчатых, червячных и цепных 

передач), а также средств внутрицехового транспорта, выбора 

стандартного оборудования (электродвигателей, редукторов, муфт и 

пр.). 

Таким образом, дисциплина «Прикладная механика» имеет 

направленность на будущую профессиональную деятельность 

специалиста энергетического профиля в агропромышленном 

комплексе, дает практические умения в расчетах любых деталей и 

механизмов машин на прочность, жесткость, надежность, 
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устойчивость работы, позволяет приобрести навыки оформления 

расчетов и выполнения чертежей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СПО 

THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL ACTIVITYOF 

THE SUPERVISING INSTRUCTOR IN CONTEXTS EDUCATIONAL 

PROFESSIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация: В статье затрагиваются ключевые аспекты 

деятельности классного руководителя в среднем профессиональном 

образовании. Цели, которые стоят перед классным руководителем, 

являются первостепенными в воспитательном процессе учебного 

заведения. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность, системность 

работы классного руководителя, индивидуальный подход, методика 

и теория воспитательной работы. 

Abstract:The article examines some key aspects of the supervising 

instructor’s activity. The supervising instructor pursues the purposes, 

which are primary at the educational organization. 

Key words: educational activity, systematic work of the 

supervising instructor, individual attention, methods and theory of the 

educational work. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что, цели и задачи, 

поставленные перед  воспитательным процессом, требуют особого 

отношения к роли классного руководителя в воспитании. Работа 

классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего 
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образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом.[3:с.94]Ключевым 

моментом в воспитательной работе является характер 

взаимодействия классного руководителя и воспитанников. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнерской, 

равноправной творческой деятельности классного руководителя и 

обучающихся, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 

окружающих, создают условия для формирования системы 

воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности классного руководителя, что позволяет 

правильно и эффективно организовать работу с ними.  

Особого внимания заслуживает «многофункциональность» 

классного руководителя, поскольку он одновременно  является: 

- организатором отношений сотрудничества в разнообразных 

видах совместной деятельности группы студентов; 

- организатором условий для самовыражения и развития 

каждого обучающего; 

-  консультантом в организации повседневной жизни и 

деятельности, в осмыслении социально-экономической, 

политической жизни общества, в профессиональной ориентации; 

- координатором усилий преподавателей специальных и 

общеобразовательных дисциплин, семьи, социума – словом, всех 

воспитательных институтов общества, влияющих на становление и 

развитие обучающегося. 

Говоря о функциях классного руководителя, следует выделить 

необходимость создания условий для студентов, содействие их 

разностороннему развитию, духовному становлению.Доминирующей 

функцией классного руководителя принято выделять аналитическую, 

которая направлена на:  выявление специфики и определение 

динамики развития коллектива группы;  изучение и анализ 

состояния, условий семейного воспитания каждого студента;  

изучение и анализ воспитательных возможностей окружающей 

среды для обучающихся. Суть организационно-координирующей 

функции заключается в организации и стимулировании деятельности 

студентов, в оказании помощи и сотрудничества в планировании 

общественно  значимой деятельности студентов, а также 

подразумевает  участие  классного руководителя в работе 

педсоветов, административных и методических совещаниях, ведение 
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документации. Коммуникативная функция призвана обеспечить 

развитие и регулирование межличностных отношений между 

студентами, а также содействие общему благоприятному 

психологическому климату, который необходим в коллективе в 

целом и для каждого отдельного студента;[1:с.58]  

Нужно отметить, что работа классного руководителя 

достаточно целенаправленна и системна, поэтому для создания 

успешной группы в среднем профессиональном образовании в 

воспитательной деятельности классного руководителя необходимо 

выделить следующие основные аспекты: 

1. Полномасштабно изучать индивидуально-личностные 

особенности каждого обучающегося, коллектива учебной группы, 

особенности семейного воспитания обучающихся, проводить 

мониторинг оценки качества воспитания, выявлять обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

2. Содействовать организации комплексного подхода к 

нравственному и патриотическому воспитанию студентов, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

3. Вести планомерную работу по совершенствованию 

подготовки специалистов с учетом современных методов обучения. 

4. Воспитывать сознательное отношение к учебе и труду, 

любовь к избранной профессии, учебному заведению. 

5. Оказывать помощь в привлечении обучающихся к 

творческой, технической работе, к кружковой работе, коллективной 

художественной самодеятельности, спортивным секциям. 

6. Способствовать повышению культурного уровня студентов. 

7. Осуществлять контроль посещаемости занятий студентами 

группы. 

8. Поддерживать постоянную связь с родителями (необходимо 

добиться того, чтобы родители и классный руководитель работали 

совместно, сообща).[3:с.89] 

Успех работы классного руководителя во многом зависит и от 

его личностных характеристик. Хорошо известен тот факт, что  

студенты оценивают и внешний вид классного руководителя, и его 

манеру общения, и способ подачи информации. К основным 

качествам, необходимым классному руководителю, следует отнести 

тактичность, выдержку и самообладание, отзывчивость, 

наблюдательность, искренность, находчивость, аккуратность и 

внешнюю опрятность. Каждое новое поколение студентов  хоть чем-

то, но заметно отличается от предыдущего, вот почему важно 
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обладать умением ярко, выразительно, логично изложить свою 

мысль, уметь убедить, привлечь к себе. На мой взгляд, классный 

руководитель должен обладать еще одним важным умением - это 

умение быть «своим» в среде подрастающего поколения. Почему это 

так важно и как этого достичь? Сегодняшние студенты - это дети 

нашего высокотехнологичного века, которые все больше общаются в 

интернете, они имеют больше доступа к многообразной информации 

и могут перерабатывать огромные потоки информации; чтобы быть в 

курсе всех новшеств и изменений, происходящих в обществе, в 

арсенале классного руководителя на сегодняшний день имеется  

много способов для общения: личная страничка в социальных сетях, 

где часто проводят свободное время современные подростки, или 

даже сайт, электронный журнал и почта. Кроме всего прочего, 

классный руководитель интересуется и вопросами, которые волнуют 

молодежь, а также изучает новинки современных информационных 

технологий.  Прекрасно, когда обучающиеся  видят в классном 

руководителе человека современного, это повышает его авторитет и 

их доверие к нему. 

В современном профессиональном образовании  классный 

руководитель занимает особую нишу.Благодаря системной работе,  

направленной на повышение квалификации, многократно возрастает 

эффективность и качество воспитательной деятельности классного 

руководителя, который старается не стоять на месте, а идти в ногу со 

временем. Он психологически и методически подкован, владеет 

необходимыми знаниями по методике и теории воспитательной 

работы, разбирается в трудовом законодательстве, умеет 

ориентироваться в важных нормативных документах. Классный 

руководитель регулярно посещает тематические лекции, 

конференции и семинары. Он всегда открыт для всего нового, 

нацелен на свое профессиональное и личностное саморазвитие, при 

разработке воспитательной системы группы всегда учитывает 

интересы, способности и пожелания обучающихся.[2:с.47] 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что 

деятельность современного классного руководителя является 

важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, 

основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

обучающимся. Обусловлена она современной задачей, которую 

ставят перед учебным заведением мировое сообщество, государство, 

родители – максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его 
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неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для 

нормального духовного, умственного, физического совершенства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

VIDEOMATERIALS AS A COMPONENT OF A TEXT-CENTERED 

APPROACH IN THE METHODOLOGYOF TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования 

видеоматериалов на занятиях иностранного языка как разновидности 

текста, являющегося основной единицей обучения языкам на 

современном этапе образования; приводятся основные этапы работы 
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с видеоматериалом, возможные задания, а также фрагмент занятия с 

использованием видеоряда. 

Ключевые слова: текст, текстоцентрический подход, 

видеоматериалы, этапы работы, средство обучения. 

Abstract: The article deals with the use of video materials in 

foreign language classes as a kind of text, which is the main unit of 

language learning at the present stage of education; the main stages of 

work with video recordings, possible tasks to them, as well as a fragment 

of the lesson using the video series, are represented in the article. 

Key words: text, text-centered approach, video recordings, stages 

of work, means of education. 

 

На сегодняшний день процесс преподавания иностранных 

языков предполагает многоступенчатость, подразумевающую под 

собой разностороннюю и разноплановую деятельность. В целом, 

этапы работы по овладению иностранной коммуникативной 

компетенцией можно представить в виде последовательности 

речемыслительных действий, начиная с восприятия нового 

материала. Затем следует его осмысление и запоминание. 

Заключительным этапом можно считать активного воспроизведения 

материала. 

Для реализации данного подхода оптимальным видится 

использование текста как основной единицы репрезентации 

информации. 

Только текст как цель и, главное, как средство обучения 

языкам, позволит достичь органичного единства в изучении 

системных умений. Неоценима роль текста в обучении всем, без 

исключения, видам речевой деятельности. Текстоцентрический 

подход предполагает осмысливание текста как речевого 

произведения. В основе текстоцентрического подхода должны быть 

преемственность и системность [3: с.10]. 

Кроме того, текстоцентрический подход в образовании 

предполагает использование технологий личностно 

ориентированного обучения, позволяет реализовать все цели 

обучения в их комплексе. 

В методике преподавания иностранных языков под текстом 

понимается определенным образом организованная совокупность 

предложений с единой коммуникативной задачей. Основными 

признаками текста методисты считают смысловое и 
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коммуникативное единство, структурную целостность. Тексты 

служат основой для практического владения иностранным языком.  

Видеоролики в рамках обучения иностранным языкам 

являются аудиовизуальным способом представления текста. То есть 

при работе с видеоматериалом тестовая информация подается в 

наглядной форме, что является самым доступным способом ее 

восприятия, так легче всего поддаѐтся пониманию услышанное.  

С точки зрения овладения иностранным языком, 

видеоматериал обладает большим потенциалом, поскольку имеет 

целый ряд достоинств. Немаловажным является и тот факт, что в 

процессе работы с видеорядом обучающиеся имеют возможность 

познакомиться с характерными чертами устной речи, интонационной 

составляющей коммуникации и т.д. 

Видео позволяет прослушать материал не один, а несколько 

раз, что способствует снятию многих психологических трудностей. 

Кроме того, Это позволяет выстраивать новые ситуации для  

формирования речевых умений, воздействуя эмоционально, дает 

толчок для неподготовленной, спонтанной речи. 

Отметим, что большим потенциалом видеоматериалы имеют 

при развитии личностных качеств обучающихся, таких как внимание 

и память. В момент просмотра появляется атмосфера совместной 

познавательной деятельности. В таких условиях самый 

невнимательный ученик проявляет интерес к обучению. 

Кроме того, такой вид учебной деятельности, несомненно, 

является привлекательным для обучающихся, делает процесс 

обучения более разнообразным и интересным, то есть повышает 

мотивацию к овладению иностранным языком.  

Актуальность применения видеоматериалов на занятиях по 

иностранному языку обусловлена и современными 

основополагающими принципами обучения иноязычной речи, 

поскольку основной задачей сегодня является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, что подразумевает 

способность обучающегося свободно общаться на иностранном 

языке[1: с.34].  

Исходя из того, что видеоматериал это тот же текст, только 

представленный в ином, непечатном виде, как и при работе с любым 

письменным текстом принято выделять несколько основных этапов 

работы с ним: 

- предтекстовый (pre-watching) этап  имеет своей целью 

мотивировать обучающихся на дальнейшую учебную деятельность, а 
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также снять возможные трудности восприятия текста и подготовить 

к успешному выполнению задания; 

- текстовый (whilewatching) этап является основным и 

нацелен на развитие языковой, речевой или социокультурной 

компетенций учащихся с учетом их реальных возможностей 

иноязычного общения. 

- послетекстовый (post-watching)этап позволяет использовать 

исходный видеоматериал в качестве основы и опоры для развития 

продуктивных умений в устной или письменной речи [2: с.3]. 

Каждый этап предполагает выполнение определенных 

упражнений, характерных для каждого из них.  

В данной статье приводится фрагмент учебного занятия с 

использованием видеоматериала на занятии по иностранному 

(английскому) языку в Многопрофильном колледже.  

Работа с видеоматериалом на данном занятие предполагала 

устный контроль понимания увиденного посредством просмотра 

видеоматериала с последующим устным фронтальным опросом 

обучающихся: 

- после первого просмотра – на общее понимание 

услышанного текста; 

- после второго просмотра – на детальное понимание 

услышанного текста. 

b) Просмотр видео ролика, устное обсуждение увиденного. 

Teacher (далее T): During our last several classes we’ve already 

managed to discuss different aspects connected to the computers in our 

life. Right now we are going to take into consideration one more aspect, 

which, to most of you, makes the use of computers that important.  

-Снятие языковой сложности – разбор незнакомой лексики из 

видеоролика. 

T: Before watching, let’s look through some unfamiliar words and 

phrases from the video. 

Обучающиеся вслед за преподавателем произносят незнакомые 

слова и фразы из видео, данные на экране и на индивидуальных 

листочках, переводят их: 

- accessible –общедоступный                              - adrawback - 

недостаток 

- onaverage – в среднем                                      - cyberbullying – 

кибербуллинг (запугивание, травля 

- to bring…together – объединять                        - to be expected – 

ожидать(ся)                                                                                                                              
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- Первичный просмотр видеоролика. Опрос обучающихся на общее 

понимание увиденного.   

T.:So, S7, what is the video about? Say it in one or two words.….. 

Обучающийся в краткой форме (слово или фраза) формулирует, о 

чем видеоролик. 

- Вторичный просмотр видеоролика. Опрос обучающихся на 

детальное понимание увиденного. 

T.:You’ll see the video once again and after it you’ll have to answer the 

following questions: 

1) What year can be called the beginning of social media? 

2) What are the benefits of social media? 

3) What are the drawbacks of social media? 

4) Is social media stable or is it changing? 

5) How much time does an average teen spend on social media a day? 

c) Дискуссия. Работа по индивидуальным заданиям. 

T.: Well done! Thank you, students. Now, there are no doubts left about 

the importance and great influence of social networks on our lives. But 

what about computers in general? Let’s put our heads together and 

discuss it. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММЕРСИОННОГО 

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

TO THE ISSUE OF THE USE OF IMMERSION APPROACH TO 

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация: Сущность иммерсионного похода к обучению 

иностранному языку заключается в «погружении» обучающихся в 

аутентичную языковую среду. Задача преподавателя создать и 

поддержать ситуативную иноязычную атмосферу посредством 

различных средств, приѐмов и методов обучения с целью 

достижения максимально эффективных результатов учебной 

деятельности.  

Ключевые слова: иммерсионный подход, обучение, 

образовательный процесс, иностранный язык, метод. 

Abstract: The key idea of the immersion approach to teaching a 

foreign language consists in the immersion of students in an authentic 

language environment. A teacher’s task is to create and maintain a 

situational foreign language atmosphere by means of various training 

tools, techniques and methods in order to achieve the most effective 

results of educational activities. 

Key words: immersion approach, teaching, educational process, 

foreign language, method. 

 

Сущность иммерсионного подхода в обучении иностранным 

языкам заключается в погружении обучающихся на занятии в 

атмосферу иноязычной коммуникации при абсолютном 

исключении(по возможности) использования родного языка. 

Основополагающие принципы иммерсионного метода 

обучения были разработаны и внедрены американским 

преподавателем французского языка М. Берлицем в конце 19 

столетия. По его мнению при данном подходе к обучению 

иностранному языку необходимо больше внимания уделять 

формированию и развитию навыков и умения говорения и 

аудирования, а письмо и чтение должны выполнять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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вспомогательную функцию. При этом следует подчеркнуть, что 

лексический и грамматический материал должен изучаться не 

отдельно, а во взаимодействии, и детерминироваться определенным 

контекстом []. При организации контактной работы преподаватель 

выполняет роль ведущего, контролѐра, направляя и стимулируя 

обучающихся к активной учебной деятельности.   

Особенностью иммерсионного подхода является то, что при 

образовательном процессе на первое место выходят мнемические 

операции, оставляя как-бы в стороне мыслительные. Задача 

преподавателя, таким образом, состоит в формировании и 

дальнейшем развитии у обучающихся навыка-привычки, а не знания-

понимания некоторого языкового материала. Исходя из этого, можно 

констатировать, что студент не должен знать и понимать, а должен 

уметь использовать и чувствовать, когда нужно употребить, 

например, ту или иную грамматическую конструкцию. При 

организации учебной деятельности на основе иммерсионного 

подхода первостепенной целью преподавателя является не 

объяснение определенного языкового материала, а создание и 

поддержание иноязычной атмосферы на занятии, что достигается 

путѐм изоляции обучающихся как от родного языка, так и от 

посторонней языковой помощи. Следовательно, преподаватель 

должен научиться не реагировать на «недопонимание» со стороны 

обучающихся и стараться компенсировать данное «недопонимание» 

правильно организованной «иммерсионной атакой».  

Данный подход к обучению иностранному языку стал 

популярен благодаря развитию интенсивных методик Г.А. 

Китайгородской и А.С. Плесневича, в основе которых лежит 

интенсификация образовательного процесса [4:357].При этом метод 

«погружения» (immersion, фр.) базируется на достижениях 

суггестопедии, что подразумевает использование гипнотического 

транса и внушения в целях ускорения обучения. Как и суггестопедия, 

иммерсионный подход исключает приѐмы объяснения, но для 

оптимизации учебной деятельности использует приѐмы не гипноза, а 

погружения в иноязычную среду, что требует учѐта возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающегося, а 

также его мотивов и интересов. 

Иммерсионный метод обучения основывается на 

трансформационных упражнениях, которые включают 

преимущественно устные тренировочные упражнения и 

предусматривают парную или групповую работу обучающихся, что 
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способствует интенсификации образовательного процесса. Связь 

преподаватель – обучающийся ослабевает, а взаимодействие между 

обучающимися при постоянном, но не навязчивом, контроле и 

направлении со стороны преподавателя активизируется. 

Анализ методической литературы, посвященный 

иммерсионному подходу к обучению иностранному языку позволил 

выделить его отличительные характеристики: 

 ориентация на мотивацию саморазвития, которая подразумевает 

стремление индивида к личностному саморазвитию посредством 

изучения иностранного языка и иностранной культуры; 

 учѐт психологических составляющих образовательного процесса: 

соответствие средств, методов, приѐмов обучения психологическим 

и возрастным особенностям развития обучающихся;  

 применение на занятиях упражнений трансформационного 

характера, которые следует выполнять в парах или микрогруппах; 

 изучение грамматического материала осуществляется с целью 

правильного понимания излагаемого материала, во избежание 

нарушения коммуникации неотрывно от заданной ситуации 

общения; 

 ситуативный отбор языкового материала, который основывается на 

интересах и увлечениях обучающихся и современных политических, 

экономических, социальных, образовательных и культурных 

тенденциях развития общества; 

 проведение занятия в форме беседы, дискуссии, что обеспечивает 

эффективное развитие диалогической речи и основных его 

компонентов: аудирования и говорения. 

Таким образом, преподаватель должен быть не просто 

организатором и ведущим процесса обучения, но и его активным 

участником. Для этого необходимо создать у обучающихся 

впечатление монолингвизма преподавателя, что исключает 

употребление участниками образовательного процесса родного 

языка, а напротив побуждает их к иноязычной коммуникации как в 

образовательном, так и в межличностном плане. Созданию 

аутентичной среды способствует также использование на занятиях 

сети интернет: просмотр и обсуждение фильмов, различные чаты и 

непосредственная коммуникация с носителями другого языка, 

участие обучающихся в блогах и т.д.[1: 80-82] 

Методология иммерсионного подхода опирается на 

следующие дидактические приѐмы: использование при 

коммуникации языка тела (мимика, жесты, движения), наглядные 
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средства, а также постоянный контроль понимания происходящего 

обучающимися и разъяснение в случае необходимости. Кроме этого, 

с целью обеспечения понимания иноязычной речи метод 

«погружения» опирается на базовые знания, стараясь их расширить и 

обогатить[3:270]. Постоянное неназойливое повторение пройденного 

материала, приведение множественных примеров использования той 

или иной конструкции, определенного слова или выражения в речи, 

косвенное исправление ошибок (без прерывания коммуникации) 

способствуют созданию благоприятной атмосферы на занятии, 

позволяющей обучающимся раскрыться, перестать стесняться и 

бояться совершить ошибку, что в конечном счѐте обеспечивает 

эффективное изучение иностранного языка. 

Домашнее задание занимает определенное место в обучении в 

контексте иммерсионного подхода. Задача преподавателя 

инициировать обучающихся к его выполнению при отсутствии 

«наказания» в случае невыполнения домашних упражнений. 

Контактная работа должна представлять собой цельный процесс: 

работа на занятии и дома не разделяются на два отдельных этапа, а 

дополняют друг друга, являясь взаимосвязанным и взаимозависимым 

дополнением [2:104]. Таким образом, домашнее задание должно 

заинтересовать обучающегося и замотивировать на выполнение.  

Итак, на основании вышеизложенного можно заключить, что 

иммерсионный подход отвечает современным тенденциям 

образования и обеспечивает высокий уровень развития иноязычной 

коммуникативной компетенции.  
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обучающихся университета о том, какими качествами должен 
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Ключевые слова: студент, обучение, образование, 

профессиональная деятельность, саморазвитие. 

Abstract: The article provides a summary of the ideas of students of 

the university about what qualities a modern student should possess in 

order to achieve success in school and in the future in professional 

activity. 

Keywords: student, learning, education, professional activity, self-

development. 

 

Стремительно меняющиеся условия, в которых протекает 

образовательный процесс, предъявляют новые требования ко всем 

его участникам, как к педагогу, так и к обучающимся. И каждая из 

сторон имеет свое представление о том, какой должна быть другая: 

преподаватели ждут от студентов, что они будут обладать не только 
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определенным уровнем знаний, но и набором личностных черт, 

которые были бы полезны им в учебном процессе, а обучающиеся 

хотят, чтобы педагоги были наделены рядом положительных 

качеств, которые способствовали бы облегчению взаимодействия, 

повышению эффективности общения, и, как следствие, улучшению 

образовательных результатов. Вопрос о том, какие черты должны 

быть присущи преподавателям и студентам, каждым участником 

образовательного процесса решается по-разному в зависимости от 

индивидуального мировосприятия. В рамках данной статьи мы 

попытаемся нарисовать портрет идеального студента на основе 

обобщения представлений самих обучающихся. Материалом для 

данного обобщения послужили работы обучающихся 3-его курса 

направления подготовки «Строительство», которые в ходе изучения 

дисциплины «Психология и педагогика» готовили эссе на тему 

«Портрет идеального студента», в котором размышляли, какими 

качествами должен обладать студент, чтобы добиться максимально 

возможных успехов в учебе и наилучшим образом подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности. «Портрет идеального 

студента» писали 20 обучающихся. Отметим, что важно было 

привлечь к этой работе именно студентов старших курсов, которые 

уже имеют опыт обучения в вузе и возможность делать 

определенные выводы о том, каким должен или не должен быть 

хороший студент, какие качества облегчат его путь в ходе получения 

высшего образования. а какие, наоборот, будут препятствовать 

успеху. 

10 обучающихся из 20 (50%) важнейшей чертой, которой 

должен обладать современный студент, считают 

целеустремленность. Именно это качество позволит будущему 

специалисту преодолеть все трудности, которые возникают в ходе 

обучения, и достичь поставленной цели. Безусловно, данная черта 

необходима не только в процессе обучения, но и после его 

завершения. Умение ставить перед собой значимую цель и достигать 

ее очень важно и при осуществлении будущей профессиональной 

деятельности, и, возможно, поэтому целеустремленность 

представляется обучающимся самой главной составляющей 

идеального студента. 

8 обучающихся (40%) считают, что студента должно отличать 

постоянное стремление к саморазвитию. Чтобы найти себя в личной, 

социальной и профессиональной сферах, реализовать свой 

личностный и научный потенциал, студенту необходимо постоянно 
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идти вперед, не останавливаться на достигнутом, открывать новые 

горизонты, стараться не упускать разные возможности, и именно это 

позволит ему стать успешным человеком и востребованным 

специалистом. Немаловажно, что сами обучающиеся понимают, что 

данное стремление должно исходить от них. Нельзя заставить 

человека развиваться, только он сам может испытывать такую 

потребность, и именно она становится основой постоянного 

движения вперед. 

То же число обучающихся (8 из 20) обращает внимание на 

такой критерий, как воспитанность студента. Обучающийся вуза – 

это не только будущий специалист в сфере выбранной профессии, 

это разносторонне развитый интеллигентный человек, способный 

поддержать беседу на разные темы и приятный в общении, 

обладающий хорошими манерами. Воспитанность облегчает 

установление контактов с разными партнерами и способствует 

осуществлению эффективного взаимодействия с однокурсниками, 

преподавателями, сотрудниками вуза, а в дальнейшем – с коллегами 

по работе, руководителями и подчиненными, клиентами. Опыт 

межличностного общения, который имеют студенты 3-его курса, 

позволяет им судить о том, что воспитанность является важнейшим 

штрихом к портрету идеального студента, и потому эта черта была 

выделена как одна из важнейших наряду с личностными свойствами, 

способствующими успешной учебной деятельности. 

По 7 голосов обучающихся (35%) были отданы четырем 

различным критериям: ответственность, коммуникабельность, 

самоорганизация, интерес к учебе. Неотъемлемой чертой 

состоявшейся личности является ответственность за свои слова и 

действия, за результаты своей работы. Важно, чтобы студенты 

понимали меру собственной ответственности за результаты 

обучения, не стремились в собственных промахах или неудачах 

обвинить других, а, делая соответствующие выводы, не допускали 

повторения ошибок в будущем. Умение отвечать за свои поступки на 

этапе обучения в вузе способствует формированию готовности взять 

на себя ответственность и за целый трудовой коллектив, эффективно 

организовать его работу.  

По мнению обучающихся, хороший студент должен быть 

коммуникабельным, не бояться вступать в диалог с новыми 

партнерами, быть готовым к общению с людьми разного возраста, 

социального положения, учитывать индивидуальные особенности 

каждого собеседника, без чего немыслимо комфортное 
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существование  в коллективе и установление доброжелательной 

атмосферы. Образовательный процесс невозможен без активного 

взаимодействия с окружающими, поэтому коммуникабельность и 

открытость к общению являются важными факторами, 

способствующими достижению успехов в учебной деятельности. 

Самоорганизация предполагает умение правильно 

распределять учебное время, планировать свою работу, 

сосредоточиться на конкретной цели, сконцентрировать внимание и 

мобилизовать усилия в ситуации, когда решение важной задачи 

должно быть найдено немедленно. Студенты понимают, что в 

процессе учебы им необходимо преодолевать лень, справляться с 

усталостью, заставлять себя выполнять какие-либо задания, и это 

умение организовать себя на пути к поставленной цели безусловно 

очень полезно для каждого обучающегося. 

Интерес к учебе также является важным фактором успешной 

деятельности студента. Обучающиеся только тогда полностью 

погрузятся в учебный процесс и достигнут в нѐм максимальных 

результатов, когда будут уверены в том, что действительно хотят 

связать жизнь с выбранной профессией. К сожалению, многие 

современные студенты прямо заявляют о том, что им нужны не 

знания, а диплом, а в такой ситуации говорить об интересе к учебе и 

качестве образования не приходится. Поэтому важно, чтобы сами 

студенты осознавали необходимость проявления интереса к учебе и 

ответственно подходили к выбору будущей профессии. 

25% обучающихся (5 человек) считают, что студент 

обязательно должен быть пунктуальным. Умение правильно 

организовывать свой день, не опаздывать на занятия и контрольные 

мероприятия позволит избежать конфликтных отношений с 

преподавателями, которым не нравится, когда не вовремя 

пришедшие студенты мешают читать лекцию, вести семинар или 

лабораторное занятие. Кроме того, пунктуальность станет хорошей 

чертой будущего специалиста, который приучил себя делать все 

вовремя в процессе учебы и сохранит это качество в 

профессиональной деятельности. 

В профессиональной деятельности будущего специалиста 

окажется полезным и такое качество, как исполнительность, которое 

включили в число черт идеального студента 4 обучающихся (20%). 

По их мнению, выполнение всех заданий, которые дают 

преподаватели, исполнение всех поручений кураторов и других 



268 
 

сотрудников университета сделают их обучение в вузе более 

комфортным и позволят избежать спорных и конфликтных ситуаций. 

3 студента (15%) обязательной чертой в портрете 

современного обучающегося считают активность. С их точки зрения, 

студент должен сам проявлять заинтересованность и в учебной 

деятельности, и во внеаудиторной работе, быть инициативным в 

разных областях. Это позволит ему познакомиться не только 

непосредственно со сферой будущей профессии, но и со смежными 

областями, получить новые знания и опыт, приобрести полезные 

знакомства и навыки взаимодействия с разными партнерами, 

уверенность в себе. Для этого студентов необходимо привлекать к 

разным видам научно-исследовательской деятельности: к участию в 

научных кружках, конференциях, работе в конструкторских бюро и 

т.д. Проявление активности и достижение успехов в разных сферах 

также позволят обучающимся получать дополнительные стипендии и 

другие бонусы, т.е. улучшить собственное материальное положение 

и почувствовать некоторую финансовую самостоятельность. 

То же количество голосов было отдано усидчивости, которая 

необходима студентам для доведения начатого дела до конца, 

своевременного и качественного выполнения полученных заданий, 

курсовых и дипломных проектов и других видов учебной работы. 

Голоса 8 студентов также получило уважение к окружающим, 

причем обучающиеся выделили это качество как отдельную черту, а 

не как часть воспитанности в целом. Эффективное взаимодействие с 

людьми возможно исключительно в доброжелательной атмосфере 

общения, а формирование такой атмосферы происходит только при 

условии уважительного отношения к окружающим, вежливого 

обращения, открытости и дружелюбия. 

Зачастую сохранение положительной атмосферы 

взаимодействия невозможно без такой черты, как самообладание, 

которую выделили как важную 2 студента (10%). Самообладание 

предполагает умение сдерживать свои эмоции, сохранять 

спокойствие и держать себя в рамках приличия даже в самых 

сложных конфликтных ситуациях, не показывать своего раздражения 

партнеру по общению, будь то однокурсник, преподаватель, 

сотрудник университета или коллега по работе. Человек, умеющий 

оставаться хладнокровным даже в самом горячем споре и не отвечать 

агрессией на агрессию, не только сохраняет внутреннюю 

эмоциональную стабильность, но и вызывает уважение окружающих, 

что также немаловажно для обучающихся. 
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2 обучающихся отметили, что студент, несмотря на то, что 

учебная деятельность является для него ведущей, не должен быть 

зациклен только на ней. Он должен уделять время общению с 

друзьями, занятиям спортом, хобби, отдыху, иметь какие-то 

интересы за пределами учебы. В этом случае он сможет получать в 

процессе обучения не только новые знания, но и удовольствие от 

самого учения, от того, что перед ним постепенно открывается 

огромный новый мир. Зацикленность на учебе, по мнению студентов, 

может, напротив, отвратить их от этой деятельности и разрушить 

интерес к будущей профессии.  

Только 1 голос (5%) получила толерантность как терпимое 

отношение к окружающим, их мнениям и убеждениям. При этом 

стоит отметить, что толерантное отношение к окружающим является 

требованием, отраженным во ФГОС ВО по направлениям 

подготовки бакалавриата, который предусматривает «способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)» [1]. 

Следовательно, важность данного качества недооценивается 

студентами, поэтому его формированию у обучающихся стоит 

уделить особое внимание. 

Наконец, только 1 студентка как важный элемент портрета 

хорошего обучающегося выделила опрятный внешний вид. Между 

тем важно помнить, что первое впечатление о человеке складывается 

прежде всего по его внешнему облику, а уважительное отношение 

формируется в том числе и под влиянием его имиджа. Поэтому 

важно привлечь внимание всех студентов к необходимости быть 

аккуратными и опрятными, подбирать одежду в соответствии с 

ситуацией, стремиться выглядеть хорошо и в университете, и за его 

стенами. 

Таким образом, портрет идеального студента, составленный на 

основе мнений самих обучающихся, объединяет целый ряд черт, 

которые помогут молодым людям добиться успехов и в учебной 

деятельности, и в социальном взаимодействии, и в личной жизни, и в 

будущей профессии. Некоторые черты считают важными многие 

студенты, некоторые получили поддержку небольшого количества 

обучающихся. Важно, что сами студенты задумываются о том, какие 

качества им необходимы для достижения успеха, а значит, они, 

стремясь к поставленным целям, будут работать над формированием 

и развитием этих черт. 
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Аннотация: В статье поднята проблема допинга в 

современной жизни. В настоящее время количество различных 

добавок и препаратов огромное количество. Проанализированы 

самые популярные допинги в повседневной жизни.  Какие вещества 
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Analyzed the most popular doping in everyday life. What substances are 

used in medical practice and everyday life. 

 Keywords: dopingagents, sport, psychoactivesubstances, 

dopinginthelifeofmodernpeople. 

 

Всем известно, что любое лекарство, добавка или различные 

витамины, помимо лечебного эффекта, в большей степени могут 

иметь побочное действие. Когда мы покупаем какой-нибудь 

препарат в аптеке, то вместе с ним обязательно идут инструкции по 

применению, противопоказания и т.п. Главное - это доза. Конечно, 

есть сильные препараты, например, героин, очень опасное вещество 

и разрешить продавать его в аптеках категорически нельзя. Но есть 

вещества, которые запрещены в спорте и, сделав анализ, можно 

сделать пояснение. 

Мы сталкиваемся с допинговыми средствами каждый день. 

Кто-то любит выпить чашку кофе по утрам, бокал красного сухого 

вина вечером, выкурить сигару. А по факту кофеин – это 

стимулирующее средство для сердечно-сосудистой системы 

организма и при передозировке может привести к истощению 

центральной нервной системы и стать основной причиной для 

психоза, чрезмерное употребление алкоголя ведет к смертельному 

исходу, а вредные вещества табака поражают ткани дыхательных 

путей, оседают в легких, откуда всасываются в кровь и разносятся по 

всему организму. 

Это примеры критичных последствий психоактивных веществ, 

с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Но если 

применять их в малых дозах, не злоупотребляя ими, то они приносят 

пользу, хоть это и звучит смешно. 

Понятие допинг мы часто слышим при проведении 

спортивных мероприятий, олимпиад, где применение их 

спортсменами запрещено WADA.Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА, англ. WorldAnti-DopingAgency — WADA) — 

независимаяорганизация, осуществляющая координацию борьбы с 

применением допинга в спорте, созданная при 

поддержке Международного олимпийского комитета.  

Поэтому, многие люди, услышав слово, допинг воспринимают 

его в негативной форме, не думая о том, что сами принимают это 

средство каждый день. Психоактивные вещества на сегодняшний 

день применяются везде, в лекарственных препаратах, в пищевых 

добавках, витаминах, еде, напитках и запретить их вовсе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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невозможно, поэтому они употребляются в необходимых мерах 

поддержания целостности организма. 

В последнее время участились случаи применения 

запрещенных веществ в детском и молодежном спорте. Борьба с 

допингом особенно в детском спорте должна сводиться не только к 

функциям контроля и наказания. Если ребенок с самого начала своих 

занятий спортом знает, чем грозит применение допинга, он на него 

сам никогда не пойдет. Однако нельзя сказать, что на данный момент 

сделано все, чтобы свести применение допинга к минимуму. 

Количество проб на допинг должно постоянно увеличиваться. 

WADA постоянно поясняет тот факт, что до юных спортсменов 

нужно доносить, что «чудесные препараты» наносят просто 

огромный ущерб здоровью и могут грозить даже смертью, не говоря 

уже о дисквалификации и отстранении от спорта. 

Допинговые средства применяются не только в спорте и в 

обычной жизни, а ещѐ в войсках. Медики и военные давно пытаются 

использовать резервные возможности для создания «сверхлюдей», 

которые не ведают страха и боли, выживают в самых трудных 

условиях и способны обходиться без отдыха и пищи несколько суток 

подряд. При помощи психотропных средств представляется 

возможность создать такого суперсолдата, которому не страшен ни 

холод, ни голод, ни прочие «тяготы и лишения». 

Агентство собирается запретить кофеин.Кофеин 

стимулирующее средство– алкалоид пуринового ряда, бесцветные 

или белые горькие кристаллы. Является психостимулятором. В 

чайном листе кофеина около 2%, а в кофейных зернах 1-2%, просто 

для приготовления кофе берут гораздо больше исходного продукта. 

Химическое название кофеина — 1,3,7-триметил-ксантин. При 

малых дозах безопасен, а при больших оказывает пагубное влияние 

для организма человека. WADA собирается внести кофеин в список 

запрещенных допинговых средств. Конечно вещество вызывает 

физическое привыкание, действует на нервную и сердечно-

сосудистую систему человека, но если придерживаться нормальной 

суточной дозы 1 г в сутки или 0,3 г разовой дозы, то кофеин не будет 

наносить вред организму, а наоборот, поддерживать состояние 

человека.Чтобы подтвердить данное наблюдение, был проведен 

эксперимент, в ходе которого 7 000 человек пенсионного возраста 

(65 лет и более) подвергались регулярным медицинским 

обследованиям на протяжении 10 лет. 
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Выяснилось, что число смертей от сердечнососудистых 

проблем среди испытуемых было тем ниже, чем больше 

кофеиносодержащих напитков употреблялось. Если наблюдаемый 

человек выпивал до 4 чашек кофе в день, то его шансы на смерть 

падали более чем на 50%, при дозировке напитка в 1-2 чашки – всего 

лишь на 30%. Результаты опыта были обнародованы на страницах 

авторитетного в США издания AmericanJournalofClinicalNutrition. В 

статье сказано, что уменьшение числа смертей от сердечных 

заболеваний наблюдалось лишь в случае употребления испытуемыми 

сортов кофе с высоким содержанием кофеина.  
Препарат, который запретили в 2015 году WADA – 

мельдоний, как метаболическое средство. За свою историю, 

мельдоний помог многим людям, как в обычной жизни, так и в 

спорте. Милдронат эффективно применяется при инсультах, 

сахарном диабете и многих других тяжѐлых заболеваниях. Своими 

нервами и безупречной реакцией обязаны ему многие спортсмены. 

Скольких мельдоний спас от переутомления, позволив выйти на 

тренировку, закончить упражнение, возможно, от этого зависели их 

последующие выступления. Милдронат не оказывает на организм 

никаких разрушающих воздействий, в отличие от сильных 

допинговых препаратов, как метамфетамин. Мельдоний вызывает 

привыкание, но не как наркотическое средство. Милдронат доказал 

своѐ эффективное влияние как на больных различными 

заболеваниями, так и на спортсменов. Но важно понимать, 

чтомилдронат это не панацея, он не способен давать длительный 

эффект. Это скорее симптоматическое средство, когда временно 

необходимо увеличить работоспособность организма. 

Допинговое средство из группы гормонов, повышающее 

содержание в крови эритроцитов, увеличивающее количество 

кислорода, содержащегося в крови, что существенно улучшает 

питание тканей, и как следствие, общую выносливость организма – 

эритропоэтин. Внесен в запрещенный список WADA еще в 1990 

году. Вместо переливания массы эритроцитов, использование 

высоких дозировок препарата оказалось весьма эффективным при 

лечении ряда других заболеваний. Например, хронических 

полиартритов, некоторых видов опухолей, а также при большой 

кровопотере. Побочных эффектов при использовании эритропоэтина 

нет, но есть исключение – передозировка. Если не следовать 

рекомендациями бесконтрольно использовать эритропоэтин, это 
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может увеличить вязкость крови, чтовызовет нарушения в системе 

кровоснабжения головного мозга и сердца. 

В заключении хочу сказать, что некоторые допинговые 

средства, по-моему, мнению, могут быть разрешены, только должен 

осуществляться контроль над их употреблением, указаны безопасные 

дозы. Мы нуждаемся в них, потому что они могут помочь побороть 

болезнь или диагноз. Приняв их, мы совершаем невозможное, будь 

то самый лучший результат по времени на дистанции в плавании или 

написании гениальной книги. Всѐ в этом мире относительно и просто 

нужно научиться находить золотую середину. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE STUDY OF DISCIPLINE 

"MATHEMATICS‖ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается 

дифференцированный подход при изучении математики, который 

направлен на повышение эффективности усвоения учащимися 

учебного материала. Показан результат итоговой работы (базовый 

уровень. 

Ключевые слова: компетенции, учебный процесс, методы 

обучения. 

Annotation. This article discusses a differentiated approach in the 

study of mathematics, which is aimed at improving the efficiency of 

students ' learning of educational material. The result of the final work 

(basic level) is shown.  

Key words: competences, educational process, teaching methods. 

 

Изучение математики вызывает трудности у большинства 

обучающихся. Зачастую проблемы в освоении данной дисциплины 

напрямую связан с мотивацией ученика. При этом, способности к 

изучении этого предмета имеют большинство учащихся. Таким 

образом, можно поставить задачу ориентирования на личность 

ученика и учитывать потребности и индивидуальные особенности 

обучающегося. Дифференцированный подход при изучении 

дисциплины «Математика» способствует решению поставленных 

задач и дает возможность выбора ученику контролировать объем и 

глубину усвоения учебного материала. 

Дифференцированное обучение направлено на развитие 

личности обучающегося, интереса к обучению, а также формирует и 

укрепляет желание и умение самостоятельно учиться. Его реализация 

снижает уровень негативного отношения к самому предмету и 

стимулирует на использование ранее приобретенных знаний, умений 

и навыков. Такой подход в обучении математики возможен с 

начальной школы, при подготовке к сдаче единого государственного 

экзамена, а также при обучении в среднем и высшем учебных 

заведениях. 

Внедрение дифференцированного подхода при изучении 

математики предполагает такую систему обучения, при которой 

каждый учащийся овладевает минимальным уровнем 
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общеобразовательной подготовки, являющейся общезначимой и 

обеспечивающей уровень адаптации в постоянно изменяющихся 

условиях, получает право и гарантированную возможность уделять 

преимущественное внимание тем направлениям, которые в 

наибольшей степени отвечают его склонностям, потребностям и 

индивидуальному развитию. Достижение обязательных результатов 

обучения становится критерием, на основе которого может 

видоизмениться цель обучающегося и перестроиться содержание его 

работы: либо его усилия направляются на овладение материалом на 

более высоких уровнях, либо продолжается работа по формированию 

важнейших опорных знаний, умений и навыков. Благодаря такому 

дифференцированному подходу в обучении, работа приобретает 

прочный фундамент [1]. 

В результате резко меняющихся требований к уровню 

подготовки специалиста требуется более быстрая реакция на 

происходящее и умение самостоятельно найти и переработать 

нужную информацию. Кроме того, обучающемуся, как будущему 

специалисту крайне необходимо уметь проявлять творческую 

активность, т.к. повсеместно требуется креативность мышления и 

внедрение инновационных технологий. Именно на активный поиск 

информации он затрачивает большую часть своего времени. Это 

является актуальным в рамках большого объема часов отводимых на 

самостоятельную работу студентов при изучении той или иной 

дисциплины. 

В первую очередь дифференцированное обучение 

предполагает организацию учебного процесса и подготовки в сдаче 

ЕГЭ по математике при котором обучающийся при решении 

практических задач имеет возможность выбора, то есть задания 

должны быть дифференцированы и разнообразны. Так, например, на 

школьном этапе обучения можно предлагать ученику задачу на 

оценку по его силам, когда учащийся имеет возможность выбрать 

себе задание для решения, учитывая уровень его сложности и свои 

предыдущие успехи и неудачи, чтобы получить максимальную 

оценку.Или предложить решение на время. 

Дифференцированный подход к изучению математики 

практически исключает получение неудовлетворительной оценки. На 

рисунке представлены результаты итоговой работы по математике 

(базовый уровень). 

 

 



277 
 

 результаты работы 

 "5" "4" "3" "2" нет 

оценки 

% уч-ся 17,6% 64,7% 17,6% 0,0% 0,0% 

 
 

Использование дифференцированного подхода значительно 

повышает интенсивность учебного процесса и при этом учебный 

материал усваивается значительно быстрее, чем при использовании 

традиционных методов есть возможность для самотестирования с 

использованием тестовых заданий. Все это способствует развитию 

личности обучающегося, формированию у них компетенций, 

предусмотренных при изучении дисциплины «Математика», умение 

сравнивать преимущества и недостатки различных источников 

информации, выбирать соответствующие технологии для поиска 

информации [2,3,4].  

Дисциплина «Математика» должна вооружить 

математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда 

дисциплин базовой и вариативной части основной образовательной 

программы, воспитать математическую культуру и понимание роли 

математики в различных сферах профессиональной деятельности. 

Для решения поставленных задач необходимо повысить уровень 

математической подготовки, развить навыки логического мышления, 

расширить знания, позволяющие раскрыть прикладную 

направленность математических знаний, формирование навыков 

самостоятельной работы. [5]. 
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Межнациональные отношения в современной молодежной 

среде представляют собой одно из направлений развития 

стабильности и единства Российского государства и гражданского 

общества. Молодежь является социально активной и образованной 

ячейкой российского общества. Именно поэтому формированию 

культуры межнационального взаимодействия и гармонизации 

межэтнических отношений в молодежной среде уделяется серьезное 

внимание в рамках реализации национальной политики государства. 

Об этом говорится в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г., где 

определены цели и задачи в области гармонизации межэтнических 

отношений в молодежной среде, образования и воспитания 

патриотизма, формирования гражданской идентичности у молодежи. 

Россия является исторической Родиной более 200 наций и 

народностей, и поэтому вопрос культуры межнационального 

отношения является вопросом не только культуры вообще, но, - это 

вопрос целостности государства, один из главных приоритетов ее 

национальной безопасности. Во все времена вопрос культуры 

межнациональных отношений являлся для России актуальным. Наша 

страна была многонациональным государством испокон веков, что 

зачастую делало ее сильной и богатой с точки зрения культурного 

наследия. 

Причины перемен, приведших к нарастающему 

противостоянию народов, определить не трудно, но наша основная 
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цель заключается в поиске механизмов, позволяющих решать задачи 

по укреплению дружбы народов, населяющих нашу страну, а значит, 

и способствовать стабильному социально-экономическому развитию 

российского общества. Межнациональные отношения более всего 

укрепляются в процессе совместной работы и учебы представителей 

различных наций.  

Огромная роль в формировании культуры межнациональных 

отношений - принадлежит образованию. Перед высшим 

образованием встает комплекс проблем, связанных с формированием 

культуры межнациональных отношений студентов в 

поликультурном образовательном пространстве. 

Молодежь - одна из основных социальных групп нашего 

общества, постепенно вливается в ряды более взрослого поколения, 

принимает активное участие в общественных процессах, 

происходящих в стране, от того, какие интересы, взгляды, ценности 

преобладают в этой среде, зависит дальнейшее социально-

экономическое, политическое и культурное развитие общества и 

государства в целом. 

В связи с возрождением национальных культур народов, 

проживающих на территории России, восстановлением традиций, 

встает вопрос об отношении молодежи к этим проблемам. 

Студенческая молодежь является наиболее образованной и 

социально-активной частью, авангардом молодежи, принимает 

активное участие в общегосударственных и политических процессах. 

Взгляды студентов на этническое развитие, понимание и освоение 

этого процесса повлияют на дальнейший ход восстановления и 

развития национальных культур и межнациональных отношений. 

Заметим также, что нынешние студенты - эта аудитория, которая 

будет определять экономическую и политическую элиту России 21 

века, и с этих позиций воспитание сегодняшнего студенческого 

сообщества в духе толерантности носит стратегический характер. 

Таким образом, основная функция культуры 

межнационального общения в студенческой среде заключается в 

укреплении дружбы и сотрудничества между нациями, народностями 

нашей страны. 

В российских образовательных организациях высшего 

образования обучаются более семи миллионов студентов, в число 

которых входят представители разных национальностей, которым 

приходится строить активные взаимоотношения со сверстниками, 

представителями других культур и вероисповеданий в контексте 
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совместного получения профессии и конкуренции на рынке труда. 

Именно студенчество, представляющее собой одну из самых 

мобильных и динамичных частей российской молодежи и 

российского социума, живо реагирует на различные социальные 

процессы, происходящие в нашей стране. В данных обстоятельствах 

национальное самосознание студенчества формируется на 

определенный период учебы, отрезок времени, где всеобщность 

интересов совпадает с решением конкретной задачи - приобретения 

профессии. В этом смысле студенческая среда представляется 

наиболее толерантной и консолидированной, даже в случае 

имеющихся отдельных конфликтных ситуаций. 

Ряд новых проектов, реализованных в Орловской области, 

привлекли особое внимание нашего студенчества: различные 

встречи, круглые столы, конференции, дискуссионные площадки, 

форумы, ежегодные молодежные интеллектуальные чемпионаты, 

спортивные мероприятия, фестивали. (Мир без границ). 

  Проводятся постоянные встречи представителей органов 

власти, заинтересованных в гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике экстремизма в молодежной среде, 

религиозных организаций и общественных объединений со 

студенческой молодежью; развернута дискуссионная площадка в 

рамках Гражданского форума Орловской области по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений, формированию 

гражданской идентичности и воспитанию патриотизма в молодежной 

среде. Данное направление представляет собой систему 

формирования гражданской идентичности, воспитания патриотизма 

и ответственности за судьбу многонационального народа России. В 

рамках реализации Стратегии государственной национальной 

политики существенным проектом является создание и развитие 

органов студенческого самоуправления на интернациональной 

основе. 

Подобные органы студенческого самоуправления, с одной 

стороны, преследуют цель привлечь студентов к жизни учебного 

заведения, подготовке и реализации различных мероприятий и 

проектов, относящихся к вопросам жизнедеятельности, защиты прав 

и интересов молодежи, а с другой стороны, эти клубы представляют 

собой структуру по формированию гражданской идентичности и 

патриотического воспитания. В молодежном самоуправлении особая 

роль отводится формированию механизма позитивного 
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взаимодействия между представителями разных этнических и 

религиозных групп. 

Молодежный центр как структурное подразделение 

университета осуществляет координацию и реализацию 

воспитательных мероприятий.  В Молодежном центре ведется работа 

по следующим направлениям: гражданско-патриотическому, 

спортивно-оздоровительному и культурно-массовому. Творческие 

студии Молодежного центра играют огромную роль в воспитании 

молодежи.   

Особое внимание в сфере международной деятельности 

уделяется обучению иностранных граждан, которое способствует 

повышению международного имиджа университета. В 2018-2019 

учебном году в университете общее количество обучающихся 

составило – 248 человек из 12 стран мира (Таджикистана, 

Туркменистана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины, Мали, 

Бенина, Китая, Ливана, Гвинея - Бисау, Белоруссии). Они также 

активно принимают участие в жизни университета и города. 

В содержании системы воспитания культуры 

межнациональных отношений, обучающихся можно выделить 

следующие направления реализации воспитательных задач: 

1. духовно-нравственное и ценностно-смысловое 

воспитание – формирование приоритетных ценностей гуманизма, 

духовности и нравственности, чувства собственного достоинства; 

социальной активности, ответственности, стремления следовать в 

своем поведении нормам морали, нетерпимости к их нарушению;  

Сложилась практика проведения встреч студентов с 

привлечением актива религиозных объединений. На встрече были 

затронуты и обсуждены вопросы толерантности, адаптации 

иностранных студентов, их взаимодействия с представителями 

городской администрации. Хочется выразить благодарность 

руководителю Ассамблеи народов России Глазовой Г.В. 

2) историческое воспитание – знание основных событий 

истории Отечества и ее героического прошлого, представление о 

месте России в мировой истории; знание основных событий истории 

народов России, формирование исторической памяти, чувства 

гордости и сопричастности событиям героического прошлого, знание 

основных событий истории края, республики, области, в которой 

проживает учащийся; представление о связи истории своей семьи, 

рода с историей Отечества, формирование чувства гордости за свой 

род, семью, город (село); 
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Студенческий народный хор университета, студия народного 

танца и театральная студия Молодежного центра также вносят 

большой вклад в историческое и патриотическое воспитание: 

студенты, занимающиеся в студиях – постоянные участники 

патриотических культурно-массовых мероприятий и концертов 

региона и университета. 

Одним из условий укрепления авторитета современной России 

является обеспечение российского культурного наследия за рубежом, 

сохранение и укрепление русскоязычного пространства вдоль своих 

границ. Действительно, важнейшим фактором «мягкой силы» 

является русский язык как средство межнационального общения на 

обширной территории. К исходу XX столетия (на 1990 г., 

предшествующий году распада СССР) число владевших русским 

языком в мире составляло 312 млн. человек, что стало его высшим 

показателем. Однако за 25 лет, прошедших с момента распада СССР 

и образования новых суверенных государств на постсоветском 

пространстве, число владеющих русским языком значительно 

сократилось.  

3) политико-правовое воспитание – направлено на 

формирование представлений, обучающихся о государственно-

политическом устройстве России; государственной символике, 

основных правах и обязанностях гражданина; информирование об 

основных общественно-политических событиях в стране и в мире; 

правовая компетентность; 

На качественно новый уровень вышла информационная 

работа. В университетской газете «Перемена» и на официальном 

сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» регулярно публикуется информация о развитии 

этнических и этноконфессиональных отношений среди студентов. 

Думаю, разделю мнение многих о том, что именно интернет-

среда сегодня является самой мало контролируемой и наиболее 

опасной социальной нишей. Поэтому в университете большое 

внимание уделяется тому, что происходит в сети, активно проводятся 

обсуждения, возникающие внутри социальных сетей. 

4) патриотическое воспитание – направлено на 

формирование чувства любви к Родине и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважения национальных символов 

и святынь, знания государственных праздников и участие в них, 

готовность к участию в общественных мероприятиях; 
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Нам следует исходить из того, что культура межнациональных 

отношений является общечеловеческой ценностью и базируется на 

общечеловеческой нравственности. Ее основу составляют 

формирование гуманных отношений между людьми независимо от 

их национальности, воспитание уважения к культуре, искусству 

разных народов, к чужому языку. Эту работу можно проводить в 

учебное и внеурочное время, через всю систему отношений в 

коллективе группы, курса. 

Патриотическое воспитание и формирование культуры 

межнационального общения осуществляется в процессе включения 

обучающихся в активный созидательный труд на благо Родины, 

привития бережного отношения к истории отечества, к его 

культурному наследию. 

5) трудовое (профессионально-ориентированное) 

воспитание –формирование добросовестного и ответственного 

отношения к созидательному труду и к выбранной профессии, 

уважение труда людей и бережное отношение к предметам 

материальной и духовной культуры, созданных трудом человека. 

Патриотическое воспитание реализуется в комплексе с трудовым 

воспитанием. (студ. Отряды, волонтерские отряды, субботники, и 

др.).  

6) экологическое воспитание. Задачи экологического 

воспитания могут быть определены как формирование высокой 

ценности жизни, потребности обучающихся сохранять и улучшать 

окружающую природную среду. 

Важнейшим компонентом формирования гражданской 

идентичности является патриотическое воспитание. 

Реализация Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

обеспечивается участием обучающихся во всероссийских и 

региональных акциях, а также проведением мероприятий 

гражданско-патриотической направленности в университете.  

Формирование патриотизма представляет собой управляемый 

процесс, важнейшим элементом которого является система 

воспитания и образования. 

В сегодняшних условиях наряду с патриотическим 

воспитанием возрастает важность формирования культуры 

межнационального общения.  

Формирование гражданской идентичности в качестве 

необходимого условия требует дифференциации патриотизма и 
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национализма. Патриотизм является проявлением гуманизма и 

общечеловеческой идентичности, так как он в отличие от 

национализма, предполагает толерантность к национальной 

самобытности. 

Задачи формирования патриотических чувств и сознания 

граждан на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, реализуются как при изучении предметов, 

преимущественно социально-гуманитарной направленности, так и 

во внеучебной работе (посещение музеев, организация деятельности 

военно-исторических и культурно-исторических, клубов, поисковые 

мероприятия, походы, всероссийские военно-спортивные 

соревнования). 

При подготовке современного специалиста в быстро 

меняющихся условиях современного мира (расширение 

информационно-коммуникативной среды, высокий темп обновления 

информации) необходимо модернизировать подходы к реализации 

воспитательных задач в университете. Для этого, на наш взгляд, 

следует рассматривать воспитание как сложную модель единства 

традиций и инноваций. 

Важно стремиться к укреплению связи поколений, к 

достижению взаимопонимания и преемственности. 

В заключении следует отметить, что инновационные формы 

внеучебной работы не замещают, а обогащают традиционные, 

способствуя решению воспитательных задач высшего образования. 

Только такая модель воспитания, в которой объединены традиции и 

инновации, будет являться устойчивой и оптимальной.  Такую 

модель   совместными силами мы стремимся построить в Орловском 

ГАУ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 

SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION, TAKING 

INTO ACCOUNT WORLDSKILLS STANDARDS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты 

корректировки образовательного процесса в учреждениях СПО в 

связи с введением новых механизмов внешней оценки 

профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: рабочая профессия, профессиональные 

компетенции, стандарты Ворлдскиллс Россия, образовательный 

процесс, практическое обучение. 

Abstract: The article discusses some aspects of the adjustment of 

the educational process in secondary vocational schools in connection 

with the introduction of new mechanisms for the external assessment of 

professional competencies. 

Keywords: working profession, professional competencies, 

WorldSkills Russia standards, educational process, practical training. 

 

Задачи опережающего развития системы среднего 

профессионального образования, связанные с переходом России на 

путь интенсивного развития производства, промышленности и 

импортозамещения определяют новые подходы к разработке 

образовательных программ, процедурам оценки качества подготовки 

рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. 

Введение новых механизмов внешней оценки профессиональных 

компетенций помогает образовательной организации в современных 

условиях определить направления совершенствования своей 

деятельности с целью соответствия лучшим мировым образцам 

подготовки профессиональных кадров.  

Президентом Российской Федерации в послании 

Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года дано поручение, 

выполнение которого позволит развивать систему подготовки 

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным 

рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…». 
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В связи с современными тенденциями в образовательных 

учреждениях СПО назрела необходимость пересмотра и 

корректировки учебных планов по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). Необходимо 

основное внимание при подготовке специалистов уделить 

практическому обучению: проведение учебных практик и 

направление на производственную практику в организации, 

имеющие материально-техническую базу, соответствующую 

мировым тенденциям развития производства, где будущие 

специалисты могли бы осваивать профессиональные компетенции, 

входящие в перечень Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Учебные 

практики в рамках освоения профессиональных модулей также 

должны быть приближены по содержанию к требованиям Союза.  

Правительством Российской Федерации от 03.03.2015 года № 

349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 

годы, в том числе по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми технологиями. В 

соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения 

показателей приоритетного проекта«Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», 

численность выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия к 2020 году должна составить 50 000 

человек. 

Чтобы добиться значительных успехов в этой области и 

обеспечить выполнения указанных показателей в учреждениях СПО 

необходимо перестроить образовательный процесс в направлении 

практического обучения. Помимо организации различных видов 

практики, немаловажную роль здесь играют конкурсы 

профессионального мастерства с упором на практическую часть и 

выездом на производство, на опытное поле, в региональные 

организации агропромышленного комплекса. 
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Хотелось бы отметить необходимость участия обучающихся 

организаций СПО в Региональных чемпионатах профессионального 

мастерства по компетенциям Международного Союза «Ворлдскиллс 

Россия» с перспективой дальнейшего участия в общероссийских и 

международных соревнованиях. Конечно, подготовка участников 

таких чемпионатов вызывает немало трудностей и вопросов, так же, 

как и проведение демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

В настоящее время по согласованию с Министерством 

образования и науки Российской Федерации разработана Методика 

организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. Эта Методика определяет формат, порядок 

организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, включая требования к процедурам 

и участникам. Безусловно, это окажет необходимую методическую 

помощь учреждениям СПО, но следует сказать об острой 

необходимости обучения педагогических работников, преподающих 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, 

по обучающим программам о проведении демонстрационного 

экзамена и организации образовательного процесса с максимальным 

приближением к стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СПО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

CARRYING OUT OF THE STATE FINAL CERTIFICATION ON 

EDUCATIONAL PROGRAMS OF SPO WITH USE OF THE 

MECHANISM OF DEMONSTRATION EXAMINATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты 

проведения государственной итоговой аттестации в связи с 

введением новых механизмов внешней оценки профессиональных 

компетенций. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, стандарты 

Ворлдскиллс Россия, демонстрационный экзамен, государственная 

итоговая аттестация. 

Abstract: The article discusses some aspects of the state final 

certification in connection with the introduction of new mechanisms for 

the external assessment of professional competencies. 

Keywords: professional competencies, WorldSkills Russia 

standards, demo exam, state final certification. 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения 

у выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkillsRussia. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся– это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без 

проведения дополнительных процедур.  

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными 

стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в 

том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам WorldSkillsRussia.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в 

формате демонстрационного экзамена, получают возможность: а) 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний, б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации, в) одновременно с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 

стандартами WorldSkillsRussia.  

Для образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена - 

это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления 

деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития.  

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его 

результатам могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 

их профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 

Конечно, проведение демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации вызывает немало трудностей и 

вопросов. Однако, в настоящее время Министерством просвещения 

Российской Федерации разработаны методические рекомендации о 

проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. Эти Рекомендации окажут 

существенную помощь образовательным организациям  по 

организации демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Многие образовательные организации СПО 

уже приняли участие в пилотном проекте по внедрению 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в 

учебный процесс. Надеемся, что мы сможем воспользоваться их 

опытом. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

INFORMATION TECHNOLOGY AS AN INTEGRAL PART OF THE 

EDUCATIONAL 

PROCESS MODERN HIGH SCHOOL 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль 

информационных технологий в процессе обучения. Авторы 

анализируют процесс внедрения информационных технологий в 

сферу высшего образования, а также влияние компьютеризации 

на качество обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, 

индивидуализация и виртуализация учебного процесса. 
Abstract: This article discusses the role of information technology 

in the learning process. The authors analyze the process of introducing 

information technology into higher education, as well as the impact of 

computerization on the quality of education. 

Key words: information technology, individualization and 

virtualization of the educational process. 

 

Мы живем в XXI веке, который уже в самом его начале 

принято называть «Веком информационных технологий». В 

нашей стране активно развиваются современные технологии, 

которые делают нашу жизнь проще. Очень перспективным 

направлением этой области является внедрение информационных 

технологий в учебный процесс. Именно поэтому тема 

использования информационных технологий в обучении является 

актуальной на данный момент.  

Информационные технологии в обучении на сегодняшний 

день являются одним из факторов активизации учебной 

деятельности по той или иной дисциплине. Они способствует 

модернизации учебного процесса. Компьютеризация позволяет 

также проводить обучение дистанционно, что значительно 

экономит время и повышает уровень образования среди 

молодежи. Так, например, обучение становится доступнее для 

людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Тем не 

менее, к информационным технологиям в обучении стоит 
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относиться осторожно, поскольку наряду с достоинствам 

иимеется и  ряд недостатков. 

Остановимся на положительных моментах использования 

информационных технологий в процессе обучения: 

1) открытость и доступность учебных материалов; 

2) индивидуализация процесса обучения; 

3) виртуализация учебного процесса. 

Отличительной чертой такого образования является тот 

факт, что среда обучения становится  интерактивной, наглядной, 

более яркой и понятной. Информационные технологии позволяют 

развивать у обучающегося, как интеллектуальные, так и 

творческие способности. Студент учится работать с различными 

источниками информации, самостоятельно извлекать из них 

новые знания. 

Преподаватели в этом случае должны сочетать 

традиционные средства обучения с новейшими достижениями 

технологического процесса. В их руках находится серьезный 

аппарат по созданию яркой и удобной среды обучения. Для этого 

образовательные учреждения должны иметь ресурсы, как 

информационные, так и технические.  

Итак, какие же существуют средства информационных 

технологий, применяемые в обучении? Всего выделяют восемь 

средств: 

1. Электронные справочные издания – это своего рода 

замена громоздким бумажным справочникам. Электронные 

энциклопедии позволяют быстро и удобно искать нужную 

информацию с помощью нескольких фильтров (например, по 

конкретным ключевым словам или по направлениям), а также 

позволяет раскрывать непонятные термины или определения в 

рамках уже читаемого термина (основывается на гиперссылках). 

Такие электронные издания включают в себя не только 

графическое изображение, но еще аудио- и видео-документы, 

позволяющие полнее раскрыть то или иное понятие. 

2. Презентации – это показ слайдов, включающий 

текстовые, графические, аудио- и видеофайлы. Презентации 

могут быть анимированными, что улучшает восприятие 

информации. Презентации создаются на базе программного 

обеспечения MicrosoftPowerPoint, причем оно удобно тем, что 
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доступ к нему имеет любой преподаватель или студент. 

Презентации позволяют  раскрыть творческий потенциал 

обучающихся.  

3. Тренажеры и системы контроля знаний – специальное 

программное обеспечение, позволяющее следить за ходом 

обучения студентов, а также контролировать их уровень знаний. 

Системы контроля знаний чаще всего предоставляются в форме 

электронных опросов и тестов. Однако у тестов есть свой 

недостаток – они не позволяют более полно раскрыть 

интеллектуальные способности обучающихся. 

4. Дидактические материалы – это электронные сборники 

тех или иных упражнений, лекций, практических заданий, а также 

примеры курсовых, лабораторных работ. Такие материалы можно 

создавать и редактировать с помощью программного обеспечения 

MicrosoftWord. Также, как и PowerPoint, Wordдоступен любому 

преподавателю и студенту. 

Информационные технологии позволяют проводить 

занятия в следующих формах: 

 компьютер работает в демонстрационном режиме 

(преподаватель демонстрирует материалы через проектор); 

 компьютер используется каждым студентом для 

изучения той или иной темы. Такой тип может использоваться 

как в дистанционном режиме (с выходом в сеть Интернет), так и 

без подключения к Интернету. 

Помимо компьютеров, обучающиеся для самостоятельного 

обучения могут пользоваться различными электронными 

изданиями (учебники и справочники), обучающие игры, 

тренажеры, опросники. Информационные технологии в учебном 

процессе могут нести как обучающую, таки воспитательную роль. 

Так, например, студенты могут с помощью компьютеров 

контролировать свой процесс обучения, оценивать собственные 

знания и навыки. Такой привилегией могут пользоваться и 

преподаватели или административное звено учебного заведения. 

Благодаря информационным технологиям процесс контроля за 

учебным процессом упростился в несколько раз. Преподаватели 

могут подготавливать нужные материалы, администрация 
способна анализировать и проводить мониторинг учебно-
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воспитательной деятельности, формировать необходимые базы 

данных. 

Также компьютер может использоваться как средство 

общения или вообще как отдельная обучающая среда. В учебном 

процессе важно сочетать все вышеперечисленные роли 

информационных технологий. Одновременное их взаимодействие 

ускорит достижение желаемого результата как среди студентов, 

стремящихся повысить свой уровень знаний, так и среди 

преподавателей, стремящихся улучшить качество обучения и 

упростить восприятие студентами информации.  

Перед информационными технологиями стоит очень 

важная задача -  перевод учебного процесса на безбумажную 

технологию. Это повысит эффективность процесса обучения, 

позволит избавиться от «рутины», сэкономит время и 

материальные средства студентов. Сегодня учебные заведения 

стремятся создавать собственные отдельные информационно-

справочные системы, позволяющие студентам обучаться 

дистанционно, а также самостоятельно искать нужную 

информацию по той или иной дисциплине (лекционные 

материалы, практические задания, примеры лабораторных и 

курсовых работ, разбор задач и т.д.). 

Таким образом, информационные технологии сегодня 

являются неотъемлемой частью современного процесса обучения. 

Их использование возможно на всех стадиях процесса обучения 

(проверка знаний, изучение нового материала, закрепление 

пройденного материала). Информационные технологии 

положительно влияют на уровень обучения студентов, позволяют 

самостоятельно изучать неизвестную информацию, развивать 

творческие и интеллектуальные способности, а также развивают 

личностные качества обучающихся. Модернизация процесса 

обучения – это процесс, у которого нет конца, поскольку 

совершенствовать и развивать информационные технологии 

можно долгое время. 
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Основной тенденцией социально-экономического развития в 

Российской Федерации стал курс на формирование цифровой 

экономики, потенциал которой во многом связывают глобальной 

информацией общества. Перспективы цифровой экономики обещают 

достижение новых экономических эффектов за счет использования 

уже существующей инфраструктуры и ее модернизации.  

Дальнейшее развитие процессов информатизации общества 

прочно связывают с системой подготовки кадров для цифровой 

экономики, а именно подготовки специалистов, которые будут 

создавать и применять алгоритмы обработки цифровых данных в 

различных сферах экономики, создавать высокотехнологичные 

товары и услуги, внедрять инновации.  

Таким образом, цифровизация образовательного процесса 

позволяет внедрять в педагогическую деятельность высшей школы 

инновационные технологии, создавать виртуальные образовательные 

среды которые обеспечивают интеграцию и кооперативное 

использование существующих в во времени и пространстве 

образовательных информационных ресурсов путем сетевого доступа 

к ним удаленных пользователей. 

Цифровизация образования непосредственно связана с 

учебными инструментами, которые открывают информационные 

технологии для ВУЗов. Наиболее выделяющимся из них можно 

считать онлайн-обучение, которое уже сейчас является обязательным 

элементом образовательных программ. Следствием расширения 

использования онлайн-курсов, возможно станет масштабирование 

высшего учебного заведения и как следствие, развитие нового типа 

преподавания. 

Если ранее преподаватель был окружен только кафедрой, то в 

случае онлайн-курсов профессиональное общение между коллегами  

расширяется. И это уже будут коллеги, которые поддерживают 

коммуникацию со слушателями онлайн-курсов, помогают 
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преподавателю, который работает с этими слушателями, 

организовывают работу на других платформах. 

Говоря об онлайн образовании не следует думать, что 

традиционные формы обучения исчезнут, они будут использоваться 

в совокупности с инновационными. Например, совмещение 

просмотра лекционного видеоматериала в режиме онлайн и 

семинарских занятий в вузе.  

Так же следует упомянуть о развитии таких направлений в 

области цифрового образования как проектная деятельность и 

геймификация обучения.  

Наиболее широко в настоящее время, геймификация 

используется в бизнес-практиках, управлении персоналом, принятии 

решений. В образовательной системе геймификация пока ограничена 

вуровнях (в большей мере применяется в дошкольном и младшем 

школьном образовании, и в меньшей степени в вузовском и 

поствузовском образовании), формах (больше в электронном, 

например, e-learning и дистанционном обучении, меньше — в 

традиционном) и направлениях (бизнес-образование,отдельные 

направления инженерно-технической и медицинской направленности 

охваченыиграми в полной мере, а гуманитарные направления 

представлены слишком фрагментарно иузко). 

Тем не менее, специалистами департамента Массачусетского 

технологического университета, отвечающего за разработку игровых 

моделей и приложений для образования, назвали несколькоформ, в 

которых сегодня могут быть реализованы игры в образовательном 

процессе: 

 игра как способ создать инновацию; 

 игра, как способ получить знания из отдельных 

отраслей; 

 игра как симуляция; 

 игра как способ дискуссии; 

 игра как овладение практическими навыками; 

 игра как способ ролевого поведения; 

 игра как способ рефлексии; 

 игра как задание для исследований и т. д. 

Важнымэлементом в развитиицифрового образования 

является проектное обучение в ВУЗе,главныепринципы которого 

отражает стратегия CDIO (от англ. «Conceive — Design — Implement 

— Operate» («Задумай — Проектируй — Реализуй — Управляй»)).  
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Основными целями проектного обучения является развитие у 

обучающихся, начиная с первого курса, важнейших компетенций, 

необходимых современному специалисту, а именно: 

— научить обучающихся воплощать в реальность задуманные 

проекты путем применения знаний, умений и навыков получаемых в 

процессе обучения; 

— привить навыки и умения для реализации и управления 

системами на предприятиях, в бизнесе и социальной среде; 

— развить творческое мышление, и умение решать реальные 

задачи, проводить эксперименты, открывать и изобретать новое; 

— привить способность к системности мышления, 

пониманию взаимосвязей между дисциплинами и знаниями; 

— развить критическое мышление и способность выявлять 

слабые места в процессе производства; 

— привить культуру профессиональной этики; 

— развить способность работать как в одиночку так и в 

команде. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что 

цифровоеобразование в России, несмотря на ряд существующих 

проблем, динамично развивается. Инновации выступают в качестве 

локомотива развития образовательного процесса в целом и 

образовательных технологий в частности, поэтому делаются 

попытки поиска и создания наиболее приемлемых и эффективных 

форм педагогических приемов, методов и технологий. Становится 

совершенно очевидным тот факт, что с внедрением в нашу жизнь 

систем искусственного интеллекта образование приобретает 

глобальный масштаб и языковой барьер это уже не преграда 

пытливого ума который способен развиваться в онлайн режиме.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
PRACTICE-ORIENTED EDUCATION AS A CONDITION OF 

RAISING THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются специфика и 

преимущества  практико-ориентированного (дуального) обучения. 

Делается вывод о том, что вышеуказанная система обучения это одна 

из успешных моделей кооперации обучения и производства, которая 

может быть использована как инновационный тип организации 

целевой профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: практико-ориентированное (дуальное) 

обучение, профессиональные компетенции, образовательная 

программа, качество образования. 

Annotation. The article deals with the specifics and advantages of 

practice-oriented (dual) training. It is concluded that the above-mentioned 

training system is one of the successful models of cooperation between 

training and production, which can be used as an innovative type of 

organization of targeted training. 

Key words: practice-oriented (dual) training, professional 

competence, educational program, quality of education. 

 

Главной задачей профессионального образования является 

обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов в соответствии с требованиями работодателей. 

Сегодня нужны выпускники, подготовленные не только 

теоретически, но и хорошо знающие производство, имеющие навыки 

практической работы, не требующие длительного периода адаптации 

в профессии. 

Эту задачу может решить практико-ориентированное 

(дуальное) обучение. 

Дуальное обучение – форма подготовки кадров, которая 

комбинирует теоретическое обучение в организации 

профессионального образования (далее по тексту – организация 

образования) и практическое – на производственном предприятии 

(далее по тексту – предприятие), где у обучающихся вырабатываются 

необходимые для конкретного производства профессиональные 

компетенции.  
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Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней 

сторон - предприятий, обучающихся, организаций образования, 

государства. 

Для предприятия - это возможность подготовить для себя 

кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор 

работников, их переучивание и адаптацию. 

Для обучающихся - это адаптация к реальным 

производственным условиям, развитие умения работать в 

коллективе, формирование профессиональных компетенций и 

ответственности и большая вероятность успешного трудоустройства 

по специальности после окончания обучения. 

Для организации образования - использование материально-

технической базы предприятий в образовательном процессе, 

повышение качества образования, трудоустройство выпускников. 

В выигрыше остается и государство, которое эффективно 

решает задачу подготовки квалифицированных кадров для всей 

экономики. 

Основной принцип дуальной системы обучения - это равная 

ответственность организаций образования и предприятий за качество 

подготовки кадров. 

Система технического и профессионального образования как 

единая общегосударственная политика впервые в мире была 

организована в Советском Союзе. Использовались следующие 

элементы, нашедшие впоследствии отражение в концепции 

дуального образования: практика на рабочих местах, курсовое и 

дипломное проектирование по тематике, отвечающей запросам 

предприятий, гарантированное трудоустройство. Но с развалом 

Советского Союза данная система была утрачена. 

В настоящее время Президент и Правительство Российской 

Федерации уделяют большое внимание развитию системы 

профессионального образования, в том числе модернизации 

современного среднего профессионального образования - сближение 

его с производством: внедрение дуальной формы обучения как 

новый уровень интеграции образовательного процесса и практики, 

социальное партнерство, внедрение профессиональных стандартов. 

Дуальное  обучение в России реализуется с 2015 года. 

Общепризнанным лидером в деле организации дуального 

обучения считается Германия, где система профессионального 

образования отличается развитым институтом наставничества, 
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практикоориентированным обучением и активным участием бизнеса 

в подготовке кадров.  

Дуальное обучение в Германии введено в строгие 

законодательные рамки и осуществляется с помощью торгово-

промышленных и ремесленных палат. 

Немецкую систему можно назвать неповторимой, так как 

приѐм на обучение несовершеннолетних студентов осуществляется, 

прежде всего, предприятием. Сначала ученик заключает договор с 

организацией-работодателем, а затем он уже попадает в 

профессиональное техническое училище (так называют в Германии 

техникумы и колледжи). На базе профессионального технического 

училища может собираться группа учеников для теоретического 

обучения, которые заключили договоры с разными организациями 

работодателей, но при этом обучаются одной и той же профессии. 

В Германии есть особое понятие — обучающее предприятие. 

К ним выдвигают требования, которые нашим языком можно назвать 

лицензионными. Они описывают условия, которые должны создать 

предприятия для обучения. Есть требования к конструкторам 

производственного обучения — они должны быть подготовлены по 

особым программам, должны сдать экзамен, который организуют 

торгово-промышленные палаты. 

Форма дуального обучения в большей или меньшей степени 

используется во многих европейских странах. 

С января 2018 года в Приднестровской Молдавской 

Республике реализуется приемлемая для экономики Приднестровья 

модель практико-ориентированного (дуального) обучения.  

Данная  модель  обучения представляет собой сетевую форму 

реализации основной профессиональной образовательной 

программы (далее по тексту – образовательная программа) по 

профессии начального профессионального образования, 

специальности среднего профессионального образования, 

образовательной программы профессиональной подготовки и 

организациями всех форм собственности. 

Организация учебно-воспитательного процесса по практико-

ориентированной образовательной программе осуществляется в 

соответствии с нормами действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики и требованиями 

государственных образовательных стандартов по профессиям 

начального и специальностям среднего профессионального 

образования (далее по тексту – ГОС).  
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Реализация практико-ориентированной (дуальной) системы 

обучения согласно действующей нормативно-правовой базе 

Приднестровской Молдавской Республики предусматривает две 

модели: 

Профессиональная подготовка взрослого населения без 

повышения уровня образования. Срок обучения - от трех до шести 

месяцев.  

Обучение по образовательным программам соответствующего 

(начального или среднего) уровня профессионального  образования. 

Срок обучения согласно ГОС от одного до трех лет. 

При разработке практико-ориентированных образовательных 

программ организация образования, как правило, распределяет 30% 

вариативной части содержания ГОС на практическую 

составляющую, содержание которой согласовывается с 

предприятием.  

В настоящее время в республике определены и реализуются 

пилотные проекты подготовки кадров по практико-ориентированной 

(дуальной) системе подготовки для легкой и тяжелой 

промышленности, отрасли энергетики.  

Дуальная модель подготовки кадров – это, безусловно, 

инновационная система профессионального обучения, 

выстраиваемая на основе согласованного взаимодействия 

образования и производства в части подготовки специалистов 

определенного профиля и уровня квалификации в соответствии с 

потребностями конкретного предприятия. 

Организационно дуальное обучение предполагает следующую 

последовательность действий: 

1) разрабатывается нормативная база по организации и 

осуществлению дуального обучения; 

2) устанавливаются договорные отношения между 

организацией образования и предприятием; 

3) создаются рабочие группы по разработке образовательной 

программы; 

4) соотносятся ГОС и требования работодателя, 

зафиксированные в профессиональных стандартах (при наличии) и 

должностных инструкциях – выделение дополнительных 

компетенций; 

5) вносятся изменения в содержание образовательных 

программ с учетом требований работодателя; 
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6) корректируется содержание рабочих программ с учетом их 

практикоориентированности, разрабатываются контрольно-

оценочные средства; 

7) обновляется материально-техническая база для введения 

дуального обучения; 

8) создаются программы для обучения наставников от 

предприятия; 

9) апробируется процесс дуального обучения, выявляются и 

анализируются трудности дуального обучения, вносятся коррективы. 

Таким образом, дуальная целевая подготовка становится 

естественной формой организации непрерывного профессионального 

образования в интегративной структуре «организация 

профессионального образования –предприятие». При этом 

взаимодействие организации образования с предприятием является 

доминантным, потому что на основе их взаимодействия 

обеспечивается: 

1) социальный заказ системе профессионального образования; 

2) проектируются цели, содержание, результаты обучения; 

3) идѐт совместный поиск эффективных способов достижения. 

Итак, основные преимущества дуальной системы обучения, по 

сравнению с традиционной, следующие:  

1) дуальная система подготовки специалистов устраняет 

основной недостаток традиционных форм и методов обучения – 

разрыв между теорией и практикой; 

 2) в механизме дуальной системы подготовки заложено 

воздействие на личность специалиста, создание новой психологии 

будущего работника;  

3) дуальная система обучения работников создает высокую 

мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. 

качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных 

обязанностей на рабочих местах;  

4) заинтересованностью руководителей предприятий в 

обучении «своего» работника;  

5) организация образования, работая в тесном контакте с 

предприятием, учитывает производственные требования, 

предъявляемые к будущему специалисту уже в ходе обучения. 

 В заключение, можно сделать вывод, что дуальная форма 

обучения позволяет значительно укрепить практическую 

составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 

теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований 
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ГОС, помогает решить задачу подготовки специалистов, полностью 

готовых к выполнению конкретных трудовых функций, повышает 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 
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Аннотация: На основании положений, сформулированных в 

проекте отраслевой подпрограммы «Цифровое сельское хозяйство» и 

наличия специфического потенциала высших учебных заведений 

Минсельхоза России, обосновывается приоритет аграрных вузов в 

создании и развитии на их базе региональных центров компетенций 

по цифровизации сельского хозяйства. Задачами таких центров 

должны стать популяризация целей, возможностей и перспектив 

цифровой трансформации сельскохозяйственных предприятий, 

трансферт новых инициатив в производство, отработка новых 

технологий, проведение собственных исследований, подготовка и 

переподготовка кадров для цифрового сельского хозяйства. 

Представлены основные результаты деятельности созданного при 

Орловском ГАУ центре компетенций цифрового сельского хозяйства 

Орловской области. Освещены задачи по созданию универсального 

программного документа, предназначенного для системной и 

научно-обоснованной реализации задач по цифровизации и 

последовательному сопровождению технологических и 

хозяйственно-экономических процессов в учебно-опытных 

хозяйствах аграрных вузов, готовящегося в рамках выполнения 

Орловским ГАУ научной тематики по госзаданию Минсельхоза 

России. 

Annotation: Based on the provisions formulated in the draft 

industry subprogram ―Digital Agriculture‖ and the presence of the 

specific potential of higher education institutions of the Ministry of 

Agriculture of Russia, the priority of agricultural universities in the 

creation and development of regional centers of competence on 

digitization of agriculture on their basis is justified. The objectives of such 
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centers should be to popularize the goals, opportunities and prospects for 

digital transformation of agricultural enterprises, transfer new initiatives 

to production, develop new technologies, conduct their own research, train 

and retrain personnel for digital agriculture. The main results of the 

activity created by the Oryol State Agrarian University of Competence of 

Digital Agriculture of the Oryol Region are presented. The tasks of 

creating a universal program document intended for the systemic and 

scientifically based implementation of the tasks of digitalization and 

sequential maintenance of technological and economic processes in 

educational and experimental farms of agricultural universities, which are 

being prepared as part of the implementation of the task of the Ministry of 

Agriculture of Russia by the Orel State Agrarian University are 

highlighted. 

Ключевые слова: концепция, цифровизация, сельское 

хозяйство, аграрный вуз, опытное хозяйство 

Key words: concept, digitalization, agriculture, agricultural 
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В мае 2008 года Президент В.В. Путин подписал Указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития России до 

2024 года» [1], где преобразование приоритетных отраслей 

экономики (в том числе – сельского хозяйства) посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, было 

обозначено в числе основных задач. Далее, в рамках реализации 

госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], 

Минсельхозом России был предложен проект отраслевой 

подпрограммы «Цифровое сельское хозяйство» [3], которая 

интегрируется с базовой сразу по нескольким направлениям. 

В пояснительной записке подпрограммы отмечается, что 

реализация значительного резерва повышения эффективности 

сельхозпроизводства, за счет внедрения цифровизации, возможна как 

на макро-, так и на локальных уровнях. При этом, в числе основных 

задач цифровой трансформации сельского хозяйства обозначены 

развитие цифровой среды дистанционного аграрного образования, 

рынка профессионального агроконсультирования, создание 

инновационных хозяйств – как площадок для отработки технологий 

и обучения, а также содействие в разработке и внедрению в систему 

высшего и среднего профессионального образования новых 

образовательных программ и стандартов обучения по 

инновационным технологиям цифрового земледелия. 
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Очевидно, что большинство подведомственных Минсельхозу 

высших учебных заведений имеют отраслевую специфику 

многоуровневой подготовки кадров, располагают развитой 

инфраструктурой, которая позволяет реализовывать передовые 

технологии в решении собственных учебно-производственных задач, 

а также мощным научным потенциалом. Следовательно, на базе 

таких вузов вполне возможно создание региональных экспертных 

центров, сеть которых, с объединяющим их головным Центром 

компетенций, – одна из инициатив сценария цифровой 

трансформации сферы деятельности подпрограммы. 

Немаловажно, что в структуре региональных центров 

компетенций особое место занимает экспериментальное цифровое 

опытное хозяйство. Его задачи - наряду с развитием самого вуза, 

обеспечить апробацию и трансферт инициатив нового направления, 

популяризацию цифровой трансформации сельхозпроизводства, 

разработку и внедрение оригинальных инноваций, 

высокопрофессиональную организацию комплексной системы 

опережающей подготовки и переподготовки кадров. 

Следует отметить, что наряду с Липецкой, Белгородской и 

рядом других регионов, Орловская область изначально занимала 

лидирующие позиции в сфере цифровой трансформации сельского 

хозяйства. В регионе, в одном из первых создан геоаналитический 

информационный центр, выполнена оцифровка практически 100% 

земель сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, на 1 

апреля 2019 года в области имеется около 200 хозяйств, 

использующих сельхозтехнику, оснащенную системами 

ГЛОНАСС/GPS. При этом, доля машин, оборудованных 

спутниковой навигацией составляет от 4…5% до 70% и более, от 

числа имеющихся в этих субъектах (рис. 1). 
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Поэтому, неудивительно, что именно в Орловской области в 

конце 2017 года была выдвинута инициатива создания 

регионального Центра компетенций (ЦК) в области цифровизации 

сельского хозяйства. В соответствии с предложением резолюции 

круглого стола «Цифровое сельское хозяйство» и Приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» от 4 апреля 2018 года № 87 создана рабочая 

группа Центра компетенций и намечены организационные 

мероприятия на краткосрочный период. Основной целью создания 

ЦК явилось формирование на территории Орловской области 

условий для цифровой трансформации сельского хозяйства на 

принципах единства научно-обоснованных подходов к разработке, 

апробации, внедрению и сопровождению инновационных решений, а 

также поиска перспективных технологий для повышения 

эффективности деятельности предприятий. 
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Партнерами ЦК выступили ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 

Департамент сельского хозяйства Орловской области, а также ряд 

компаний-резидентов территориального инновационного кластера 

навигационно-телематических и геоинформационных систем с 

использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС К57. 

Немаловажным фактором выбора ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

в качестве базы для создания ЦК послужило то, что университет 

располагает сильным учебно-производственным хозяйством (рис. 2). 

Научно-образовательный производственный центр «Интеграция» - 

структурное подразделение университета, служащее не только 

источником привлечения внебюджетных средств, но и базой 

производственных практик, местом для проведения научных 

исследований, отработки новых технологий и их внедрения, 

возможностью организации трансферта новых инициатив в 

производство. 

 

Так как одной из основных целей ЦК заключалась в отработке 

задач цифровой трансформации сельскохозяйственного предприятия 

на собственном опытном хозяйстве, в НОПЦ «Интеграция» 

последовательно и планомерно переводятся на «цифру» все 
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технологические и хозяйственно-экономические процессы [4: с. 32-

33, 5: с. 105-110]. 

С целью развития в университете новых научных 

направлений, в 2018 году была подана заявка на выполнение темы 

«Разработка Концепции по развитию экспериментального цифрового 

опытного хозяйства, создаваемого на базе высшего образовательного 

учреждения (на примере Орловского ГАУ)», в рамках госзадания 

Минсельхоза России. Основная цель этой работы – создание 

универсального программного документа, предназначенного для 

системной и научно-обоснованной реализации задач по 

цифровизации и последовательному сопровождению 

технологических и хозяйственно-экономических процессов в учебно-

опытных хозяйствах аграрных вузов. 

Данный программный документ разрабатывается на основе 

анализа последних достижений в сфере цифровизации 

отечественных сельскохозяйственных технологий и зарубежных 

практик, а также оценки особенностей вузов Минсельхоза России, в 

отношение их возможностей и перспектив в сфере цифровой 

трансформации опытных хозяйств и производственных участков [6: 

с. 25-29]. Разрабатываемая Концепция позволит обозначить 

основные направления развития экспериментальных цифровых 

опытных хозяйств, создаваемых при вузах, интегрировав их в 

систему научно-производственной кооперации страны. 
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Аннотация: На основе анализа выявлена проблема, связанная с 

самовоспитанием личности. Решение этой проблемы возможно на 

основе исследования процессов самоорганизации, то есть 

преобладания организованности, самоорганизованности, 

упорядоченности над хаотичными, ситуационными изменениями, без 

которых невозможна жизнь и деятельность каждого человека. В 

результате, проведенного анализа сделан вывод, что 

самоорганизующее начало в структуре личности порождает 

способность еѐ к психической саморегуляции, формированию еѐ 

психической устойчивости, что является основой для саморазвития и 

самовоспитания личности. 

Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, модель, 

саморегуляция, самовоспитание 

Abstract: On the basis of the analysis the problem connected with 

self-education of the personality is revealed. The solution to this problem 

is possible on the basis of the study of the processes of self-organization, 

that is, the predominance of organization, self-organization, orderliness 

over chaotic, situational changes, without which the life and work of each 

person is impossible. As a result, the analysis concluded that the self-

organizing principle in the structure of the individual generates its ability 

to mental self-regulation, the formation of its mental stability, which is the 

basis for self-development and self-education of the individual. 

Key words: synergetics, self-organization,  model, self-regulation,  

self-education 

 

Концепция самоорганизации - одно из наиболее 

перспективных направлений в научной жизни последнего деся-

тилетия. В основе исследования процессов самоорганизации лежит 

ее междисциплинарный характер и системный подход. 

Недостаточная исследованность проблемы порождает различные 

толкования в определении понятия самоорганизации. В современных 

работах можно встретить совсем несхожие между собой опре-

деления: в одних явление самоорганизации объясняется внутренними 

причинами, т.е. доминирующая роль отводится внутренним 

взаимодействиям элементов системы; в других - главными причи-

нами самоорганизации систем называются внешние факторы, а 

стабилизация системы объясняется реакцией системы на воздействия 

внешней среды. Таким образом, концепция самоорганизации, ее 

теоретико-познавательный статус находятся в стадии становления. 
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Известно, что выявлением путей зарождения в хаосе порядка, 

его поддержанием занимается синергетика. Она изучает нелинейные 

и неравновесные процессы природы. Но, социальная жизнь человека 

наполнена аналогичными процессами. К ним, прежде всего, следует 

отнести один из самых сложных процессов, каким является 

воспитание. 

Синергетический подход акцентирует внимание на открытых 

системах, неупорядоченности, неустойчивости, неравновесности, 

нелинейных отношениях. Если предположить, что неравновесность 

является естественным состоянием всех процессов окружающей нас 

действительности, то естественным оказывается и стремление к 

самоорганизации как имманентное свойство неравновесных 

процессов. Именно совместное действие или когерентное поведение 

элементов неравновесных структур и является тем феноменом, 

который характеризует процессы самоорганизации. Отсюда 

логичным будет утверждение, что самоорганизующее начало 

свойственно и процессу воспитания. 

Таким образом, с одной стороны, воспитание – это 

нелинейный и неравновесный процесс, а с другой – воспитанию 

свойственно самоорганизующее начало. Казалось бы на лицо два 

взаимоисключающих процесса. Один порождает хаос, а второй - 

восстанавливает гармонию, устойчивость, целостность, придает 

динамичность системе. 

Чтобы представить, как в недрах хаоса зарождается гармония и 

порядок, как прямопротивоположные процессы уживаются и 

существуют в одной системе, надо нарисовать картину всего 

происходящего или воплотить все это в образе. Синергетическая 

структурная модель личности  [илл. 1] как раз и представляет собой 

данный образ [1: с.106].  
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Иллюстрация 1 

Синергетическая  

модель развития и формирования личности      

                                     Внешняя среда 

 
Внешняя среда 

КБ – коллективное бессознательное 

В соответствии с данной моделью, основными уровнями  

структурной организации  личности  являются: сознательный или 

системно-функционально-ролевой («интегративное-Я»), 

предсознательный («идеальное-Я», «актуальное-Я»), индивидуально-

бессознательный, коллективно-бессознательный. Такое переплетение 

различных уровней на первый взгляд порождает представление о 

господстве случайности и хаотичности в развитии и становлении 

личности. Но внимательный анализ обнаруживает то, что в структуре 

личности должна быть инстанция, отвечающая за процессы 

самоорганизации, то есть преобладания организованности, 

самоорганизованности, упорядоченности над хаотичными, 

ситуационными изменениями, без которых невозможна жизнь и 

деятельность каждого человека. По нашему мнению, «идеальное-Я», 

«актуальное-Я» и «интегративное-Я» во взаимодействии выполняют 

функцию самоорганизации [1: с.106].  

 «Идеальное-Я» - это многофункциональное, социокультурное 

образование в структуре личности. «Социальное» и «культурное» 

взаимопроникают друг в друга, поскольку в любом социальном явлении всегда 

присутствует человек как носитель социальных ролей и культурныхценностей 

[1: с.126]. Вместе с тем, поведение личности зависит не только от еѐ 

ценностных ориентаций и принятия ею социальных норм, но и от 

способности регулировать свои действия, акты поведения. Эти 
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способности личности напрямую зависят от овладения ею 

ориентировочной основой поведения и деятельности, то есть 

превращения в полноценного субъекта этого процесса, в субъекта 

саморегуляции своей жизнедеятельности. Эту функцию в структуре 

личности выполняет «интегративное-Я», а корректирующую и 

координирующую функцию выполняет «актуальное-Я», 

согласовывая взаимодействие «идеального-Я» и «интегративного-Я». 

В оптимуме, при согласованном взаимодействии «идеального-Я» и 

«интегративного-Я», личность успешно осваивает и выполняет, 

например, роль субъекта познания и учения, а в аномалии – в 

структуре личности и еѐ жизнедеятельности возникают сложные 

противоречия, которые приводят к жизненным трудностям, в том 

числе к конфликтам.  

Процессы самоорганизации и саморегуляции (органически) 

взаимосвязаны. Без самоорганизующего начала в структуре 

личности, человек всегда находился бы в состоянии хаоса, 

неравновесности, неустойчивости. Это состояние человека 

негативным образом отражалось бы на формировании его как 

личности, а, следовательно, и на способности его регулировать свои 

действия. Другими словами, процессы самоорганизации являются 

основой для развития процессов саморегуляции. Сущность 

самоорганизующего начала заключается в сглаживании, 

урегулировании внутриличностных конфликтов, причины которых 

могут быть как внешние, так и внутренние, объективные и 

субъективные, осознаваемые и неосознаваемые. Это начало 

выступает в роли примирителя между бессознательным началом в 

человеке и сознательным, психической жизнедеятельностью 

личности и социокультурной реальностью. «Процесс 

самоорганизации, – пишет Г.И. Рузавин, – происходит в результате 

взаимодействия случайности и необходимости и всегда связан с 

переходом от неустойчивости к устойчивости» [2: с.144]. В нашем 

понимании, этот процесс сопровождается резонансом, при котором 

внешние влияния согласуются (гармонично сопряжены) с 

внутренними побудителями активности личности. Другими словами, 

процесс самоорганизации нельзя понять, не обратившись к принципу 

самодетерминации. По словам Д. И. Дубровского, «свободный выбор, 

–  ... это особый тип детерминации –самодетерминация,присущая 

определѐнному классу высокоорганизованных материальных систем» 

[3: с.192]. Современное естествознание знает два источника 

детерминации поведения живых существ. Это либо врождѐнные формы 
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поведения, детерминированные процессом филогенеза, либо 

индивидуально приобретѐнный опыт, детерминированный влиянием 

внешней (для человека, прежде всего, социальной среды), т. е. 

воспитанием в широком смысле. С другой стороны, Р. Сперри, так 

рассуждает о самодетерминации: «Принятие решений человеком не 

индетерминировано, но самодетерминировано. Каждый нормальный 

субъект стремится контролировать то, что он делает, и определяет 

свой выбор в соответствии со своими собственными желаниями... 

.Самодетерминанты включают ресурсы памяти,накопленные во время 

предшествующей жизни, систему ценностей, врождѐнных и 

приобретѐнных, плюс все разнообразные психические факторы 

осознания, рационального мышления, интуиции и т. п.» [5]. Более 

категоричен в этом отношении был А. Шопенгауэр, остроумно 

заметивший, что детерминизм, отрицающий свободу выбора, есть 

философия людей, которые забыли взять в расчѐт самих себя [3: 

с.193]. По существу, аналогичные мысли высказывал и Ж. Маритен. По 

его словам, моральный облик личности, направленность всей еѐ 

жизни зависит от «первого акта свободы» – выбора той или иной 

системы моральных ценностей, который относится к подростковому 

возрасту [там же, с.193]. Наконец, Л.С. Выготский подчеркнул, что с 

научной точки зрения нельзя воспитывать другого. Оказывать 

непосредственное влияние и производить изменения в чужом 

организме невозможно, можно только воспитываться самому…» [2: 

с.147]. Речь идѐт о том, что на становление самоорганизующего 

начала в структуре личности оказывают влияние не только внешние, 

но и внутренние факторы, среди которых собственная активность 

индивида играет ведущую роль. Принцип самодетерминации, в 

нашем представлении, становится своеобразным «принципом 

дополнительности» в формировании самоорганизующего начала в 

структуре личности. В оптимуме, это начало порождает способность 

личности к саморегуляции, а, следовательно, и к еѐ психической 

устойчивости. Эта устойчивость проявляется в том, что у индивида 

вырабатывается «иммунитет» не только по отношению к внешним 

(негативным) влияниям, но и к внутренним (агрессивным 

инстинктивным импульсам, идущим из глубин подсознания). В 

аномалии, несформированность самоорганизации приводит к 

нарушению саморегуляции личности, а, следовательно, и 

несформированности еѐ ориентировочной основы поведения и 

деятельности. Этот вывод подтверждается мыслями, высказанными 

учѐными. В частности, для того чтобы человек эффективно 
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функционировал в обществе, он должен иметь систему ценностей, 

норм поведения и деятельности, разумно совместимых с 

окружающими его людьми. Всѐ это приобретается в процессе 

социализации; на языке структурной модели психоанализа – 

посредством формирования «сверх-Я». Как заметил З. Фрейд, 

организм человека  не рождается с данным психическим 

образованием [4: с.20]. Он разделил «сверх-Я» на две подсистемы: 

совесть и «идеальное-Я». Совесть приобретается посредством 

родительских наказаний. Она связана с такими поступками, которые 

родители не одобряют и считают несовместимыми с их 

представлениями морали и нравственности. В то же время, 

поощрительным аспектом «сверх-Я» является «идеальное-Я». Оно 

формируется на основе того, что родители одобряют или высоко 

ценят; оно ведѐт индивида к установлению для себя высоких 

стандартов. И, если цель достигнута, это вызывает чувство 

самоуважения и гордости. «Сверх-Я» считается полностью 

сформировавшимся, когда родительский контроль заменяется 

самоконтролем. Эта инстанция, пытаясь полностью затормозить 

любые общественно осуждаемые импульсы со стороны «Оно», 

стремится направлять человека к абсолютному совершенству в 

мыслях, словах и поступках [там же, с.20]. В сущности, такого же 

мнения придерживался и К.Г. Юнг. Он полагал, что символической 

(бессознательной) целью и смыслом жизни является достижение 

целостности личности или «самости», осуществляемое в процессе 

индивидуализации. В его представлении, индивидуализация – это 

достижение символа «самости», который характеризует собой 

высшую точку духовного развития человека, центр переплетения 

бессознательных и сознательных содержаний человеческой психики 

[1: с.85]. Аналогично, А. Адлер высказывал мысль о том, что 

конечной целью человека служит стремление к достижению «идеала 

личности». Он был убеждѐн в том, что стремление к совершенству 

является наиболее существенной частью человеческой жизни, 

свидетельствующей о прогрессивных эволюционных изменениях, 

происходящих внутри индивидуума в процессе его развития; это – 

стремление к саморазвертыванию внутренней сущности, к 

достижению «самости» – высшей точки духовного развития 

личности. Его стремление к совершенствованию служит выражением 

того внутреннего движения, которое в процессе социализации 

человека приводит к завершѐнности и целостности развития 

человеческого существа [1: с.91]. Отсюда следует согласиться с З. 
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Фрейдом о наличии особой психической инстанции, которую он 

назвал «сверх-Я». Нужно согласиться и с тем, что, в большинстве 

своѐм, эта сила действует, не будучи до конца осознанной. 

«Существуют люди, у которых самокритика и совесть, т.е. бесспорно 

высокоценные душевные проявления, оказываются 

бессознательными и, оставаясь таковыми, обуславливают важнейшие 

поступки» [4: с.20]. В этой связи, «самость» у К.Г. Юнга и А. Адлера 

напоминает нам «идеальное-Я» З. Фрейда, но только в более 

широкой интерпретации. 

Кроме того, этот вывод подтверждается реальными 

наблюдениями и опытом педагогической деятельности. В частности, 

психологическая культура – это азбука самопознания и 

самоутверждения личности. Чем глубже личность познаѐт себя, тем 

больше она включается в процесс самовоспитания. Воспитание, 

побуждающее к самовоспитанию – это и есть настоящее воспитание. 

Иначе говоря, процесс самовоспитания напрямую связан с уровнем 

развития психологической культуры личности, а, следовательно, и 

умением еѐ регулировать свои психические состояния, что без 

самоорганизующего начало реализовать не возможно. 

Таким образом, самоорганизующее начало в структуре 

личности порождает способность еѐ к саморегуляции, 

формированию еѐ психической устойчивости, что является основой 

для саморазвития и самовоспитания личности. Всякий смысл 

теряется говорить о воспитании и самовоспитании личности, если у 

неѐ не сформирована психическая устойчивость, защищающая 

личность от внешних и внутренних негативных влияний. 
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Аннотация: На основе анализа выявлена проблема 

современной педагогики, связанная с тем, что она ориентирована на 

сознание личности учащегося, а данная сфера обладает 

ограниченными возможностями.  Для решения этой проблемы 

необходимо: с одной стороны, расширить поле сознания личности, а 

с другой стороны, затронув подсознательную деятельность, вскрыть 

неисчерпаемые возможности ее развития и саморазвития, т.е. педагог 

должен овладеть психоаналитической культурой. Для достижения 

такой  цели  надо сформировать у личности систему ценностных 

ориентаций, используя не только возможности сознания, но и 

подсознания.  В результате проведенного анализа обоснован 

интегративный подход к воспитанию личности, основанный на знаниях 

психоанализа и неопедагогики. 

Ключевые слова: личность, модель, социальная роль, развитие, 

формирование. 

Abstract: On the basis of the analysis the problem of modern 

pedagogy is revealed, connected with the fact that it is focused on the 

consciousness of the student's personality, and this sphere has limited 

opportunities.  To solve this problem it is necessary: on the one hand, to 
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expand the field of consciousness of the individual, and on the other hand, 

affecting the subconscious activity, to reveal the inexhaustible 

possibilities of its development and self-development, i.e. the teacher must 

master the psychoanalytic culture. To achieve this goal, it is necessary to 

form a system of value orientations in the individual, using not only the 

possibilities of consciousness, but also the subconscious.  As a result of 

the analysis, an integrative approach to personal education based on the 

knowledge of psychoanalysis and neo-pedagogy is justified. 

Keywords: personality, model, social role, development, formation. 

 

Как известно, на протяжении многих лет психоаналитическое 

учение не находило своего применения в педагогической 

деятельности. В педагогике преобладало больше негативное, чем 

позитивное отношение к психоанализу. Психоанализ воспринимался 

как какое-то «инородное тело» в здоровом организме существующей 

психологии, идеи которого наносят большой вред, особенно в такой 

сфере деятельности человека как воспитание. 

Современная педагогика не может обойтись без таких понятий 

как «сознательное», «предсознательное», «бессознательное»; без 

того, что представленные уровни сознания личности оказывают 

непосредственное влияние на качество обучения и воспитания 

молодежи. Нет смысла говорить о гуманизме в обучении и 

воспитании, не зная динамики развития психических процессов 

личности, а психоанализ всегда стоял на позициях психодинамики, 

единства и целостности психической жизнедеятельности человека. 

Более того, процесс воспитания – это не ровная и гладкая дорога, при 

движении по которой педагогу без труда удаѐтся решать все 

вопросы. Наоборот, ему постоянно приходится иметь дело с 

педагогически запущенными учащимися, анализировать причины 

конфликтного поведения, предупреждать их и преодолевать, изучать 

причины низкой успеваемости учащихся, анализировать 

индивидуальные особенности своих воспитанников, условия и среду 

их воспитания и т.д. 

Решить эту проблему можно только на основе интеграции наук 

о человеке, а не пытаться реанимировать старые идеи, недостаток 

которых состоял в одностороннем подходе к процессу воспитания 

подрастающего поколения. Сущность такого подхода заключалась в 

том, что педагоги стремились человека воспитать социальным 

существом, не обращая особого внимания на его природу и 

внутреннюю культуру. А ведь человек представляет собой единство 
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трех сущностей: природной, культурной и социальной. 

Соответственно этому и воспитание надо рассматривать в трех 

измерениях – как существо природное, культурное и социальное, не 

односторонне, а целостно. Всѐ это реальные системы, 

представляющие человека во всѐм его многообразии. Как существо 

биологическое, он подчиняется биологическим и физиологическим 

законам, как существо социальное – он часть социума и продукт 

общественного развития, как существо культурное он продукт 

одного и второго. 

Стремление педагогов человека природного как можно быстрее 

сделать человеком социальным, игнорируя необходимость развития 

и формирования внутренней культуры личности, показало свою 

несостоятельность. Культура человека является связующим звеном 

между его биологической сущностью и социальной. Посредством 

культуры происходит естественное вхождение человека в 

социальную жизнь. Культура человека – это результат его 

саморазвития и самосовершенствования, это его собственное 

достояние, уникальная, неповторимая ценность.  

Прежняя педагогика страдала дефицитом знаний о человеке, 

потому что основывалась не на законе развития и саморазвития 

личности, а на законе движения, обеспечиваемого внешними силами, 

воздействиями, побуждениями. Вследствие этого опиралась только 

на сознание человека, забывая, при этом, его бессознательную 

деятельность, не использовала современных достижений психологии 

и физиологии в изучении внутреннего мира личности, природных 

элементов человеческого существа. Поэтому педагогика отводила 

ученику роль пассивного наблюдателя, объекта процесса познания и 

учения, абсолютизировала значение знаний, социальных требований 

и правил к поведению и деятельности  

Причина такого положения дел состоит в том, что 

десятилетиями складывалась традиция: исследовать в психологии 

лишь психическое, а в педагогике – педагогическое. А в человеке всѐ 

это взаимосвязано, взаимообусловлено. Примером того, что 

внутренняя культура является связующем звеном между природой и 

окружающей социальной средой служит деятельность К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. В 

воспитании они видели великую силу формирования личности, не 

стараясь преобразовать окружающую среду. Педагоги понимали, что 

внутренняя культура человека проявляется в социальной среде, 

создает еѐ и определяет. Человек окультуривает окружающую среду 
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по образу и подобию самого себя, уровню развития своей культуры. 

Многие идеи выдающихся педагогов по-разному были восприняты, а 

некоторые просто забыты. 

Однако развитие педагогической мысли за последнее 

десятилетие вселяет в нас определенный оптимизм. Многие 

педагогические новации направлены на развитие личности ребѐнка 

как уникального и самоценного явления, что, несомненно, 

сказывается на соблюдении разумного баланса развития природных 

и социальных качеств. В педагогической теории и практике прочно 

утверждается идея о решающем значении собственной активности 

учащегося в работе над собой. Об этом свидетельствует возврат к 

идеям и принципам педагогики сотрудничества, к педагогике 

гуманизма. Но пытаться решить эту проблему, не опираясь на 

закономерности развития и саморазвития личности – значит, опять 

вводить педагогов в заблуждение, похоронить вновь благие 

намерения, уводя их от глубинного постижения психолого-

педагогической теории. Это особенно относится к воспитанию, 

сложнейшую сущность и методические пути, осуществления 

которого нельзя понять, не приложив соответствующего труда, и не 

разобравшись как следует в теоретических основах. Именно этот 

труд превращается в педагогическую мудрость, из которой 

рождается воспитательное мастерство и успехи в обучении и 

воспитании учащихся. Решить эту задачу без овладения педагогами 

психоаналитической культурой невозможно, потому что она 

является самой важной частью общей культуры педагога. 

Как психолог, так и педагог в своей практической 

деятельности нуждаются в глубоком изучении личности, еѐ мыслей, 

воспоминаний, желаний, сопротивлений, неосознанных конфликтов, 

ценностных ориентаций с целью гармонического ее развития. 

Педагог не сможет учить и воспитывать учащихся, не овладев в 

совершенстве психоаналитической культурой. Если педагог плохой 

аналитик, то он не будет мастером своего дела, потому что 

диагностика - это одна из самых важных функций педагогического 

мастерства. Эта функция раскрывает первопричины и позитива и 

негатива в учебно-воспитательном процессе. Кроме того, 

психоаналитическая культура необходима и учащемуся как субъекту 

процесса познания и учения, поскольку результаты его учебной и 

самовоспитательной деятельности зависят от того, насколько у него 

расширились границы сознания, а, следовательно, и самосознания. 
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Главная цель психоанализа заключается в том, чтобы помочь 

человеку осознать, а, следовательно, обнаружить то, к чему он 

предрасположен, что он может сделать лучше другого, то есть 

раскрыть его потенциальные возможности, которые находятся в 

свернутом состоянии и ждут момента, чтобы заявить о себе. Эти 

задатки и способности находятся в глубинах подсознания. Поэтому 

осознание бессознательного – единственный путь 

индивидуализации, самосовершенствования, обусловленного 

самопознанием, усилением нашего сознания. Чем больше функций 

становятся объектом внимания, тем шире и полнее сознание 

личности. 

В большинстве своѐм наши действия непроизвольные, 

привычные, не требующие усилий на их реализацию. Они уходят из-

под контроля нашего сознания и связаны с бессознательным 

началом. Сущность осознания бессознательного в том и состоит, 

чтобы, в начале, всѐ многообразие поведенческих реакций личности 

ввести в поле сознания, проверить их в действии, убедиться в их 

гуманном характере, а затем «вернуть в сферу бессознательного». 

Критерием гуманности в отношениях между людьми, в этом случае, 

становятся привычные действия, которые подчинены 

общечеловеческим ценностям и совершаются бескорыстно, просто 

так, как между прочем. 

Расширение поля сознания – это включение в область 

осознанного всѐ большего количества жизненно важных функций 

человека. Процесс осознания связан с пробуждением таких 

общечеловеческих ценностей как: добро, совесть, справедливость, 

ответственность, долг, стыд и др., которые становятся главными 

регуляторами поведения личности. Так незаметно для нас поле 

сознания наполняется ценностными ориентациями. Эти ценности, в 

дальнейшем, вытесняют инстинктивные побуждения и занимают их 

место. Человек превращается в личность, приобретая свой 

социальный статус. Иначе говоря, сущность психоанализа 

заключается в расширении поля сознания личности и раскрытии еѐ 

потенциальных возможностей. В тоже время, педагогику интересует, 

прежде всего, социальная сущность человека. Поэтому правомерным 

становится вопрос о возможности интегративного подхода к 

воспитанию личности. 

Следует обратить внимание на то, что в «Неопедагогике» 

(Н.М. Таланчук) целью воспитания является формирование 

гармонически развитой личности [2: с.19], готовой и способной 
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выполнять объективную систему социальных ролей. В понимании 

Н.М.Таланчука, эту цель воспитания человека не нужно 

придумывать, точно так же не нужно гадать, каким должен быть 

идеал человека, а надо лишь постигнуть объективный генезис 

человека как личности. В социумах формируются особые ценности, 

от которых производны социальные роли. Человек принадлежит к 

системе социумов, поэтому ему объективно присуща система 

социальных ролей, которые указывают, каким он должен быть как 

личность. Если социумы и социальные роли более статичны, то 

социальные ценности динамичны и развиваются во временных  

рамках  жизни  человечества.  Чтобы  достигнуть  такой  цели  надо, 

прежде всего, сформировать у личности систему ценностных 

ориентаций, используя для этого не только возможности сознания, 

но и подсознания. 

Проблема современной педагогики заключается в том, что она 

ориентирована на сознание личности учащегося, а данная сфера 

обладает ограниченными возможностями.  Следовательно, надо 

задействовать другие, более глубинные уровни сознания личности. 

Но, о них педагоги имеют самые смутные представления.  Чтобы 

решить эту проблему необходимо: с одной стороны, расширить поле 

сознания личности, а с другой стороны, затронув подсознательную 

деятельность, вскрыть неисчерпаемые возможности ее развития и 

саморазвития. Но, для этого нужна новая педагогика, базирующаяся 

на основополагающих идеях психоаналитического учения. Такой 

педагогикой должна стать психоаналитическая педагогика. 

Отсюда, целью воспитания в психоаналитической педагогике 

является расширение поля сознания личности, формирование еѐ 

готовности и способности по овладению и качественному 

выполнению системы социальных ролей. Под такой целью 

понимается следующее: во-первых, развитие и формирование 

личности связано не только с сознанием, но и включением в этот 

процесс подсознания; во-вторых, подсознание активизирует 

деятельность личности по овладению и качественному выполнению 

ею системы социальных ролей; в-третьих, в глубинных уровнях 

сознания сосредоточен огромный потенциал, способствующий 

раскрытию задатков и способностей личности, а, следовательно, 

предрасположенности ее к определенному виду деятельности; 

наконец, овладевая наиболее значимыми для себя социальными 

ролями, личность удовлетворяет главную свою потребность в 

самоактуализации [1: с.96].                                                                
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Задачи психоаналитической педагогики вытекают из еѐ цели. 

Все социальные роли указывают на задачи воспитания и 

самовоспитания личности. Эти задачи не являются произвольными, а 

генетически обусловлены структурой и составом социальных ролей. 

Эта связь прослеживается, прежде всего, в том, что, расширяя поле 

сознания личности, мы, тем  самым,  раскрываем  ее  природный   

потенциал  в  виде  задатков  и способностей. В свою очередь, свои 

задатки и способности личность может реализовать только тогда, 

когда ее сознание будет наполнено системой ценностных 

ориентаций, имеющих системно-ролевую природу происхождения. 
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Аннотация: В статье представлена классификация ошибок, 

которые наиболее часто допускаются обучающимися в устных и 

письменных ответах,  а также интерпретация причин этих ошибок. 

Ключевые слова: фактические ошибки, орфоэпические и 

акцентологические ошибки, нарушение сочетаемости, 

контаминационные конструкции;  стилистические ошибки. 

Abstract: The article presents the classification of the most often 

errors that are made by students in oral and written answers, as well as the 

interpretation of the causes of these errors. 

Key words: factual errors, pronouncing and accentological errors, 

violation of compatibility, contaminazione design and stylistic errors. 

 

То, что процесс обучения сопровождается ошибками, вполне 

естественно. Высказывание «Не ошибается тот, кто ничего не 

делает» довольно полно отражает разумное отношение к ошибкам, 

которые допускаются в процессе деятельности, в том числе, учебной. 

Достаточно длительная эволюция этого высказывания, которое в 

несколько разных вариантах приписывается великим мыслителям и 

известным деятелям культуры начиная с Еврипида, может считаться 

показателем его сущностной глубины и неиссякаемой актуальности. 

В то же время, характер частотность, воспроизводимость тех или 

иных ошибок дают педагогу материал для размышления о 

результатах собственной деятельности, а также для осмысления 

некоторых процессов, происходящих в культуре. 

Блиц-путешествие в страну невыученных уроков можно 

начать с попытки простейшей классификации ошибок, допускаемых 

студентами во время ответов на семинарах по философии. 

Подчеркну, что слово «студент» представляется более точным для 

обозначения той социальной группы, с которой мы имеем дело в 

системе высшего и среднего специального образования, в то время 

как навязываемое преподавателям слово «обучающийся» более 

обтекаемо и расплывчато по содержанию. Среди ошибок, наиболее 

часто допускаемых студентами, следует выделить: 

- фактические; 

- орфоэпические и акцентологические, проявляющиеся как 

разнообразные искажения звучания имѐн собственных, терминов; 

- употребление слов в несвойственном им значении и 

нарушения сочетаемости; 

- контаминационные конструкции; 

- стилистические ошибки. 
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В данной статье не будет подробно рассматриваться первый 

тип ошибок, так как фактические ошибки наиболее закономерны в 

процессе обучения и именно над их устранением в первую очередь  

работают преподаватели. В то время как ошибки, которые относятся 

к речевой сфере и, на первый взгляд, не имеют существенного 

значения, с точки зрения автора данной статьи выражают тревожные 

симптомы, требующие внимательного рассмотрения и принятия 

системы мер. 

Так, орфоэпические и акцентологические ошибки, доходящие 

порой до полного абсурда,  порой демонстрируют полное 

непонимание сравнительно несложного текста. При этом 

произнесение теодиция вместо теодицея,  антропология  вместо 

антропология, фатализм вместо фатализм, дисгармония вместо 

дисгармония объясняется простым незнанием данных слов. 

Разновидностью, но вполне объяснимой, акцентологических 

нарушений, является произнесение имѐн собственных и названий 

философских произведений («Органон» или «Новый органон»; Дени 

Дидро, У. Оккам,  Ж.-Ж. Руссо и т.д.) Эта разновидность наиболее 

извинительна, так как есть и сложные, и непривычные имена, с 

которыми студенты никогда не сталкивались. Но когда во время 

ответа человек, закончивший школу, а иногда и колледж, произносит 

очевидное, авторам, решѐтом форсированная (индустриализация), 

верование, становится совершенно не смешно.  

Хочу обратить внимание уважаемых коллег, читающих 

данную статью, что если несколько лет назад студенты испытывали 

затруднения с пересказом на семинарах по философии, то сейчас – 

это затруднения с чтением, причѐм с чтением уже знакомого текста, 

часто написанного дома от руки. Беглое чтение – уже серьѐзная 

проблема для многих обучающихся на младших курсах. Именно 

поэтому часто можно услышать атомическая картина мира вместо 

атомистическая, механическая картина мира вместо 

механистическая и т.д.Отмечу также, что становится всѐ труднее 

организовать группу на работу в режиме пересказа, диалога, 

обсуждения, так как студенты просто не справляются с обилием 

новой лексики, отказываются серьѐзно готовиться к семинарам, 

объясняя это отсутствием времени.  Это не просто тревожная 

тенденция, которая демонстрирует  невысокую эффективность 

школьного образования, что в совокупности с падение интереса к 

чтению среди молодѐжи даѐт крайне негативный эффект. Философия 

– достаточно сложный для понимания и воспроизведения учебный 



334 
 

предмет, изучение которого крайне затруднительно без наличия 

определѐнных базовых знаний, в частности, без широкого 

словарного запаса, позволяющего осмысливать содержание 

философских категорий, закономерностей и т.д. 

При проведении занятий  по философии часто «проступают» 

ошибки, связанные с употреблением слов в несвойственном им 

значении, а также с нарушения лексической сочетаемости. Приведу 

несколько примеров, записанных во время занятий и далеко не 

всегда вызывавших смех аудитории. Эти цитаты – лишь 

незначительная часть того, что звучит из уст студентов разных 

направлений подготовки, но эти примеры достаточно показательны: 

Тракт (вместо трактат) 

Антология (вместо онтологии) 

Французский монах(вместо монарх) Людовик XV. 

Гомер – великий спец(вместо слепец) древнегреческой 

литературы. 

Л. Толстой был отключѐн(вместо отлучѐн) от церкви. 

В произведениях Ф.М. Достоевского необыкновенная широта 

нравственного захвата(вместо охвата). 

Непонимание или поверхностное прикосновение к учебному 

материалу у значительной части студентов сочетается с 

затруднѐнным заучиванием или запоминанием. Преподаватель 

стремится разными способами закрепить изученное, выстроить его в 

некую систему, наладить межпредметные связи, но нашим 

попытками в известной мере противостоит характер современного 

сознания – его фрагментарность, то, что называют клиповостью, 

фабульное изложение и восприятие сюжетов, характерные для 

комиксов, отсутствие внимания к нюансам, которые ложатся в 

основу кинематографических новинок. Всѐ чаще сталкиваюсь на 

занятиях с ситуацией, когда нет возможности обратиться к 

жизненному опыту, к ранее прочитанным классическим 

произведениям: слово реализм не вызывает никаких ассоциаций из 

истории искусства; фатализм невозможно объяснять, опираясь на 

прочитанный в школе роман «Герой нашего времени» и т.д. 

Самую любопытную разновидность ошибок представляют 

контаминационные конструкции, которые встречаются в 

последнее время достаточно часто. В письменных контрольных и 

самостоятельных работах можно прочитать об утипической 

философии Л. Толстого (слово возникло при «скрещивании» понятий 

«утопический» и «типический»), про школу древнеиндийской 
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философии Инь-яз. Именно студенты ввели такие новообразования, 

как антропологетика (в результате объединения антропологии и 

апологетики), креоцентризм(нечто среднее между креационизмом и 

теоцентризмом), амперизм(возник при расчѐте эмпиризмав 

амперах). Имя Рено Декартможно считать приметой времени, а 

каталитическую церковь – результатом катализа в религиозной 

сфере.  

В некоторых случаях возникновение подобных ошибок может 

объясняться  своеобразной межпредеметной интерференции, когда 

похожие, созвучные, с точки зрения студента, термины или просто 

слова оказываются в несвойственном контексте и преобразуются. 

Порой эти оговорки и описки можно толковать практически по З. 

Фрейду: слово гнусеология прекрасно иллюстрирует отношение 

студента к философской терминологии. Творческой переосмысление 

некоторых краеугольных понятий традиционной культуры 

«прочитывается» в ошибочном словоупотреблении. Так слово 

грехопадание, скорее всего, обозначает событие с явно иной 

регулярностью, нежели исходное, возникшее в христианской 

культуре. 

Часто встречавшаяся и раньше стилистическая 

некомпетентность в современных условиях приобретает несколько 

иной характер. Если несколько лет назад студент, произнѐсший на 

занятии: «Деизм – такая система, в которой Бог-творец создал всѐ 

и слился»или «Когда Аристотель учился у Платона, погоняло его 

было Читатель» - вызывал бурный смех аудитории и чувствовал 

хотя бы неловкость, сейчас этого уже почти не происходит. И дело 

не только в том, что участились случаи употребления на занятиях 

просторечий, разговорных, жаргонных слов и выражений. Плохо то, 

что студенты не оценивают эти ситуации как отклонение от нормы. 

Непонимание того, что речь – важнейший социальный маркер, 

чревато для выпускников вузов коммуникативными проблемами 

разного рода. Для национальной культуры стилистическая и 

орфоэпическая «глухота» носителей языка со временем может 

обернуться его регрессом (упрощением, обеднением, огрублением и 

т.д.) 

Любая статья, посвящѐнная методическим проблемам, кроме 

их констатации должна содержать конструктивную составляющую. 

В сложившейся ситуации только коллективные усилия разных 

участников образовательной деятельности могут дать 
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положительный эффект. Среди средств борьбы с перечисленными 

видами ошибок выделимследующие: 

- грамотная, богатая, выразительная речь преподавателей. 

Отсутствие положительных примеров значительно снижает 

эффективность любых воспитательных воздействий, поэтому 

педагоги не имеют права опускать руки и идти на поводу у 

неблагоприятной социальной ситуации. 

- работать над характером речи студентов всем 

преподавателям независимо от профиля; делать замечания, короткие, 

ненавязчивые, но регулярные. 

- предлагать альтернативу речевому безобразию, царящему в 

молодѐжной среде, т.е. по возможности изучать, читать в разных 

ситуациях высокие образцы книжной речи. (Надо отметить, что в 

СМИ появляются программы, посвящѐнные проблемам грамотности, 

в частности, конкурс «Мы - грамотеи!» на телеканале «Культура», 

«Училка против «Маяка» на радио «Маяк» и другие).  

Длительные (если не сказать, сознательно затянутые) реформы 

лишили систему высшего традиционного престижа и привели к 

пересмотру традиционной методологии обучения в высшей школе. 

Совершенствование методического аспекта обучения – процесс 

нормальный и необходимый не только в условиях реформ. 

Последнее время пропагандируются и внедряются так называемые 

активные и интерактивные формы обучения, в частности, 

расширяется сфера использования различных игр и игровых 

методик. Не будем отрицать тех положительных результатов их 

применения – они изучены и описаны в педагогической и 

методической литературе достаточно подробно, это касается и 

изучения философии [1, 2]. Но отметим важный аспект игровой 

деятельности: в процессе игры большее внимание уделяется 

результату, выигрышу, форме в ущерб осмыслению учебного 

материала (овладению смыслами). Даже комплексный характер 

игровой деятельности не компенсирует поверхностности, 

прикосновения без проникновения в содержание изучаемой темы. 

Некоторые преподаватели высказывают справедливую критику 

игровых форм организации учебного процесса. Так, М.О. Изотов 

отмечает «… опасность чрезмерного увлечения сугубо игровой 

стороной в ущерб образовательному содержанию обучающей игры» 

[1: с. 167], что совершенно справедливо. 

Уделим некоторое внимание причинам ошибок, о которых 

шла речь выше и которыми обильно пересыпана речь обучающихся 
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всех ступеней высшего образования. С моей точки зрений, 

некоторые свойства современной культуры способствуют речевой 

аномии, в частности визуальный характер культуры, еѐ 

обращѐнность к внешней форме, сочетается с ослаблением 

смыслового наполнения и упрощением смыслов. Закономерное 

невнимание к слову как носителю и хранилищу смыслов, речевая 

небрежность подпитываются негативными процессами в системе 

образования, поэтому решение обозначенной в данной статье 

проблемы лежит одновременно в социальной плоскости и в 

плоскости  учебно-методической.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГОИНКЛЮЗИВНОГООБРАЗОВАНИЯ 

SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE 

PRESCHOOL EDUCATION 

 

Аннотация. В статье представлен обзор основных проблем, 

возникших в процессе практического внедрения инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольная 

образовательная организация, ограниченные возможности здоровья. 

Abstract. The article presents an analytical review of the main 

problems encountered in the practical implementation of inclusive 

education in preschool educational organization. 

Key words: inclusive education, pre-school educational 

organization, limited health opportunities. 

 

В последние десятилетия одной из основополагающих 

тенденций развития образования является обеспечение доступности 

качественного образования для всех обучающихся с учетом 

имеющихся у них потребностей, ресурсов и дефицитов. Проблема 

внедрения инклюзивного подхода в дошкольных, школьных и 

профессиональных образовательных организациях вызвала немалое 

количество дискуссий, обсуждений, научных публикаций,  в рамках 

которых  были рассмотрены, изучены, описаны модели, технологии, 

формы, методы, способствующие успешной инклюзии. 

Многочисленными авторами (Алехина С.В., Волосовец Т.В., 

Кутепова Е.Н., Самсонова Е. В. и др.) предложены разнообразные 

вариативные формы включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный процесс, представлены 

требования к инклюзивной образовательной среде,  разработаны 

рекомендации для всех участников образовательных отношений по 

вопросам обеспечения эффективной образовательной и социальной 

инклюзии [2: с. 90]. Однако, несмотря на важные разработки и 

достигнутые успехи, в условиях практической реализации 

инклюзивного подхода учреждения сталкиваются с рядом проблем, 

затрудняющих это процесс. В рамках данной публикации мы 

предприняли попытку выделить и обобщить проблемы, с которыми 

мы столкнулись в процессе внедрения инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации.  
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В ходе нашей инновационной деятельности были 

апробированы различные формы инклюзивного образования 

дошкольников (комбинированная группа, лекотека, инклюзивная 

группа кратковременного пребывания), совершена попытка отбора и 

использования наиболее эффективных технологий работы с детьми в 

условиях инклюзии (технологии бинарных занятий, уровневой 

дифференциации, тьюторского сопровождения и т.д.), накоплен 

определенный опыт в области разработки программного обеспечения 

инклюзивного образования, подготовки педагогов, организации 

работы с родителями в условиях инклюзивного подхода. Принимая 

решение о включении в процесс реализации инклюзивного 

образования в рамках локального эксперимента, мы постарались 

обеспечить в учреждении максимум требующихся условий: была 

открыта группа кратковременного пребывания, в которую наряду с 

типично развивающимися детьми зачислялись дети с ОВЗ и дети с 

инвалидностью, педагоги прошли повышение квалификации по 

вопросам инклюзивного образования, было обеспечено материально-

техническое переоснащение помещений учреждения, отвечающее 

потребностям основных групп детей с ОВЗ, обеспечена 

трансформируемая развивающая среда, качественно переработано 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса – 

разработаны адаптированные образовательные программы, 

индивидуальные образовательные маршруты для отдельных 

категорий воспитанников, кадровый состав детского сада был 

дополнен тьютором, проводилась систематическая работа с 

родителями по популяризации идеи инклюзивного подхода. Таким 

образом, на протяжении последних лет детский сад активно внедрял 

инклюзивный подход, результаты деятельности обсуждались в 

рамках семинаров, конкурсов,  конференций, нашли отражение в 

публикациях сотрудников, обобщающих итоги работы [1: с.113].  

Приобретенный нами на данный момент опыт позволяет 

прийти к некоторым выводам относительно трудностей, с которыми 

сталкивается образовательная организация, реализующая 

инклюзивный подход, и наметить пути их преодоления. В целом, 

итоги работы можно считать удовлетворительными, так как базовые 

цели, стоящие перед учреждением, были достигнуты: в инклюзивной 

группе был налажен педагогический процесс, детям были 

обеспечены требующиеся условия, большинство педагогов овладели 

техникой работы в инклюзивной среде. Однако, определились и 

основные проблемы, первая и основная из которых, на наш взгляд, 
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связана с неготовностью воспитателей групп и специалистов  

сопровождения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор) 

работать в действительно продуктивном взаимодействии.Причина 

этого кроется в непонимании и недооценивании ими сферы 

деятельности друг друга. Зачастую педагоги и специалисты 

сопровождения оказывались не способны договориться о 

необходимости совместной отработки тех или иных тем, навыков, о 

реализации преемственности в достижении образовательных целей. 

Эта проблема влекла за собой сложности разработки совместного 

плана работы группы, что само по себе является весьма сложной 

задачей с управленческой точки зрения. В условиях пребывания в 

группе детей с разным уровнем развития требуется составление 

такого плана работы, в котором будут предусмотрены виды 

деятельности, объединяющие всех детей группы, и периоды, когда 

дети с ОВЗ посещают занятия с узкими специалистами. С учетом 

требований ФГОС ДО к содержанию образования,  СанПиНа к 

нормам нагрузки подобное планирование совместной работы это 

очень сложная процедура, требующая и от администрации, и от 

педагогов значительных усилий, умения работать в режиме диалога, 

учитывать задачи деятельности каждого. В некоторых ситуациях 

воспитатели групп старались максимально изолировать детей с ОВЗ 

от типично развивающихся, переложив груз ответственности за 

реализацию коррекционно-образовательных задач на учителя-

дефектолога, в других случаях возникала  обратная ситуация, когда 

воспитатель был вынужден решать задачи, не являющиеся для него 

профильными. Плановое заседание консилиума учреждения могло 

выглядеть как обсуждение функциональных обязанностей педагогов, 

а не задач совместной работы, что естественным образом может 

негативно сказываться как на моральном климате, так и на качестве 

образовательного процесса. Подобные проблемы имели место в 

самом  начале нашей деятельности и были успешно преодолены 

впоследствии. При устранении данной проблемы весьма успешны 

были тренинги командного взаимодействия, отбор для работы 

специалистов, изначально позитивно настроенных на творческое и 

продуктивное взаимодействие, личностно принимающих идеи 

инклюзии. Нами были организованы систематические обучающие 

семинары, в рамках которых сотрудники знакомились с 

содержанием, задачами деятельности друг друга, постепенно 

понимая значимость  вклада каждого  из них в достижение общей 

цели. Для анализа и решения сотрудникам были предложены 
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конкретные кейсы, содержащие описание возможных, вероятных 

проблем, с которыми может столкнуться педагог, реализующий 

инклюзивный подход. В конечном итоге нами была составлена 

действительно удачная команда специалистов, успешность 

взаимодействия которых проявилась при проведении бинарных 

занятий – занятий, проводимых двумя специалистами, не 

дублирующими, а дополняющими  друг друга. Использование 

технологии бинарных занятий позволило нам организовать подлинно 

инклюзивную среду, когда дети занимаются  не просто в одном 

помещении, а действительно вместе.  

Следующей проблемой, осложняющей процесс реализации 

инклюзивного образования, была проблема неверия сотрудников в 

возможность успешности работы с детьми, продвижения их в 

развитии. Исходя из сложности имеющихся у большинства детей 

проблем,  педагоги зачастую ошибаются при определении зоны их 

ближайшего развития, считая не способными к кому-либо развитию 

и продвижению в освоении академических навыков. Таким образом, 

наблюдается снижение требований к детям, избыточное желание 

помочь, отсутствие предъявления даже посильных требований. Все 

это негативно сказывается на качестве образования, снижая его 

результативность.  Нивелировать влияние указанной проблемы нам 

удалось за счет освоения педагогами технологий и приемов 

коррекцинно-развивающей работы, использование которых помогает 

получить позитивные изменения в поведении и развитии ребенка с 

ОВЗ в кратчайшие сроки. Таким образом, видя результаты своей 

деятельности, оценивая продвижение детей и их успехи, педагоги 

начинают верить в перспективы развития детей.  

Как отмечалось выше, в состав педагогов учреждения был 

включен тьютор – это относительно новая штатная единица для 

отечественной системы образования. Первоначально 

функциональные обязанности тьютора не были твердо определены, в 

связи с чем возникали трудности: тьютор воспринимался большей 

частью коллектива как ассистент, выполняющий вспомогательные, 

поддерживающие функции, что в корне не правильно. С течением 

времени нами был предпринят ряд шагов по разъяснению коллективу 

обязанностей тьютора, его роли в междисциплинарной команде 

специалистов инклюзивного детского сада. На данный момент 

коллектив педагогов, обеспечивающих функционирование 

инклюзивной группы, работает, взаимодействуя и  дополняя друг 

друга.  
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Как известно, в условиях инклюзивного образования, следует 

стремиться к тому, чтобы дети с ОВЗ посещали максимум 

мероприятий совместно с типично развивающимися детьми. Это 

касается также занятий с узкими специалистами – музыкальному, 

дополнительному образованию, физической культуре. У указанных 

специалистов наблюдался некоторый дефицит знаний и умений в 

сфере работы с детьми с ОВЗ, что приводило к тому, что они не 

всегда могли успешно организовать взаимодействие детей на 

занятиях, испытывали трудности при планировании работы, подборе  

заданий и правильной оценке успешности детей. Для них также были 

организованы обучающие семинары, кроме того, совместное со 

специалистами сопровождения проведение бинарных занятий  

способствовало освоению ими подходов к работе с детьми в 

условиях инклюзии. 

Вопреки сложившемуся и устоявшемуся мнению нами не 

было отмечено выраженных проблем принятия детьми с разными 

стартовыми возможностями друг  друга, а также проблем с 

принятием друг друга родителями типично развивающихся и 

«особых» детей. И дети, и родители достаточно быстро находили 

общий язык, чему в определенной мере способствовала 

пропедевтическая работа, подразумевавшая распространение  

информации об инклюзии в форме буклетов, оформления визуальной 

информации на стендах, проведения бесед на родительских 

собраниях. Также не было отмечено значительных проблем, 

связанных с материально-техническим оснащением групповых 

помещений, с недостатком пособий. Накопленный нами опыт работы 

в области реализации инклюзивного образования показывает, что 

основные проблемы, встречающиеся на начальных этапах его 

внедрения, связаны с неполным пониманием сотрудниками задач и 

содержания работы, что с успехом может быть преодолено за счет 

проведения  традиционных обучающих  мероприятий.  
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Abstract: The article reveals the content of the concept of "speech 

therapy rhythm" and presents the conditions for the use of speech therapy 

rhythm in the correction of speech disorders in children of preschool age. 

Key words: speech therapy rhythm, motor rhythm, speech rhythm, 

logorithmic work, speech. 

 

В последние годы отмечается заметное увеличение числа 

детей, которым необходима логопедическая помощь. Детям 

дошкольного возраста она оказывается в детском саду и на 

логопедическом пункте образовательной организации. 

В дошкольной образовательной организации все дети с 

речевыми нарушениями объединены в общую группу. 

Логопедическая работа с ними осуществляется по единой программе 

и направляется на преодоление недоразвития речи. Но в эту 

программу не включены занятия по ритмическому воспитанию, в то 

время как дети c недоразвитием речи имеют нарушения ритмической 

организации речи и движений, что существенно влияет на 

результаты коррекционной работы и свидетельствует о том, что все 

они нуждаются в развитии чувства ритма.[1: с. 4] 

В сложившихся в настоящее время условиях дошкольного 

образования и организации коррекционной помощи детям с 

нарушениями речи возникает необходимость разработки таких 

логопедических технологий, которые можно дифференцировано 

использовать применительно к разному контингенту детей с 

речевыми расстройствами в связи с разными условиями воспитания 

и обучения. Такой технологией является логопедическая ритмика. 

Логопедическая ритмика — это одно из средств развития и 

совершенствования моторики и речи дошкольников с речевыми 

нарушениями. Сочетание движения, музыки и речи на 

логоритмических занятиях повышает эффективность логопедической 

работы в целом.[3: с. 3] 

Дети с нарушениями речи, составляющие контингент 

логопедических групп дошкольных образовательных учреждений, 

представляют собой сложную и разнородную группу, как по тяжести 

проявления дефекта, так и по природе его возникновения. Учет этих 

факторов, а также знание системы логоритмической работы и умелое 

применение средств и методов коррекционной работы способствуют 

более быстрому и эффективному преодолению речевых нарушений у 

детей. 
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Создателем системы ритмического воспитания является 

швейцарский педагог и музыкант, профессор  Женевской 

консерватории Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Впервые в России 

эта система появилась в 1912 году, когда Жак-Далькроз приехал в 

Санкт-Петербург и прочитал шесть лекций о ритме. Он при помощи 

музыки и движения решал задачу воспитания ритма сначала у 

музыкантов, а затем у детей, начиная с дошкольного возраста. 

Долгое время логопедичекая ритмика использовалась как 

дополнительный прием при лечении логоневрозов. Затем в 40-е годы 

логопедическая ритмика вошла в комплекс воздействия на больных с 

афазией.  

Логопедическая ритмика прошла долгий путь, и благодаря 

существенному вкладу Г.А. Волковой в 80-х годах XX века она 

выделилась как наука. Г.А. Волкова расширила область применения 

логопедической ритмики, предложив конкретные методические 

рекомендации для комплексной коррекции таких речевых 

нарушений, как дислалия, алалия, ринолалия, дизартрия, афазия, 

нарушения голоса.[2: с. 18] 

В настоящее время логопедическая ритмика рассматривается в 

специальной литературе как коррекционная методика обучения и 

воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе и с 

речевой патологией, средствами движения, музыки и слова. 

В логоритмической работе необходима регулярность и 

систематичность, поэтому с целью достижения наибольшего эффекта 

рекомендуется учитывать принцип поэтапности. В соответствии с 

этим работа по логопедической ритмике делится на следующие 

разделы [1: с. 17]:  

I. Моторный ритм - формирование навыка ритмического 

совмещения разнородных движений рук и ног в скорости, 

направлении, плавности; 

II. Музыкальный ритм - развитие моторной 

ритмической памяти на музыкальном материале; 

III. Речевой ритм на музыкальных занятиях – 

формирование речедвигательной ритмической памяти при 

совмещении движений с определенным ритмом музыки; 

IV. Речевой ритм на логопедических занятиях - развитие 

речедвигательной ритмической памяти при последовательном 

усложнении речевых задач; 
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V. Логоритмические игры - упрочение ритмических 

речедвигательных и двигательных навыков в индивидуальных 

формах поведения. 

Занятия с использованием логопедической ритмики создают 

благоприятный фон для оптимизации традиционной логопедической 

работы по развитию речи. 

Особое значение в содержании логопедической ритмики 

отводится таким условиям обучения, как [1: с. 18]: 

– совместная работа учителя-логопеда и музыкального 

руководителя с четким согласованием целей и задач по развитию 

ритмических процессов; 

– определенное чередование проведения занятий 

музыкального руководителя и учителя-логопеда на каждом этапе 

формирования моторного и речевого ритмов. 

Данные условия осуществляются благодаря четкому 

согласованию задач, поставленных перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем, использующими разные приемы 

ритмической стимуляции моторики и речи. 

Кроме условий, указанных выше, используются и другие 

средства и условия обучения: 

1. Учет возраста и речевых возможностей детей; 

2. Длительность и регулярность двигательного 

обучения (по возможности ежедневно в течение учебного года); 

3. Методическая систематизация упражнений с учетом 

последовательности развития моторного ритма (темп движений, 

координация, выполнение компонентов музыкального ритма); 

4. Методическая систематизация упражнений с учетом 

последовательности развития всех видов речевого ритма (слоговой 

ритм — словесный ритм — синтагменный ритм); 

5. Подбор специальных музыкальных произведений с 

определенным ритмом (от марша до народных песен) в соответствии 

с задачей и определенными типами упражнений каждого этапа, 

осуществляемого музыкальным руководителем; 

6. Подбор речевого материала с определенным ритмом 

в соответствии с задачей и определенными типами упражнений 

каждого этапа, осуществляемого учителем-логопедом. 

Помимо условий в содержание логопедической ритмики 

входят и ее различные средства. Г.А. Волкова, развивая идеи В.А. 

Гринер и Н.С. Самойленко, рекомендует использовать в 
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логопедической работе по коррекции неречевых и речевых функций 

следующие средства логопедической ритмики:  

— вводные упражнения (ходьба и маршировка в различных 

направлениях);  

— упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

— упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

— упражнения, активизирующие внимание; 

— счетные упражнения;  

— речевые упражнения без музыкального сопровождения;  

— упражнения, формирующие чувство музыкального размера 

или метра;  

— упражнения, формирующие чувство музыкального темпа;  

— ритмические упражнения;  

— пение;  

— игру на музыкальных инструментах;  

— музыкальную самостоятельную деятельность;  

— игровую деятельность;  

— упражнения для развития творческой инициативы;  

— заключительные упражнения. 

Анализируя перечень средств логопедической ритмики, 

указанные выше, можно сделать вывод, что автор акцентирует 

внимание на необходимости подхода к средствам логопедической 

ритмики как к системе постепенно усложняющихся упражнений, 

заданий и разнообразных форм работы с ребенком дошкольного 

возраста с учетом структуры его речевого дефекта.[2: с. 21] 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что представленная 

инновационная технология развития моторного и речевого ритмов у 

детей с нарушениями речи является одной из перспективных 

областей современной коррекционной педагогики. В ее основе лежит 

технология двигательного обучения. Включение данной методики в 

программу коррекционного обучения в качестве нового направления 

нормализации речи позволяет развивать ритмические качества 

движений и речи, поэтапно формируя и закрепляя новый ритмически 

организованный речевой навык, что позволяет отнести ее к 

здоровьесберегающим.[1: с. 5] 
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Инженер-энергетик – это специалист, занимающийся 

разработкой, созданием и обслуживанием систем  

электроэнергетической и тепловой отраслей. Проектирует, 

составляет чертежи, разрабатывает нормы потребления энергии; 

принимает решение о необходимости модернизации и внедрения 

новейших технологий на производстве. Он должен знать 

техническую документацию, технические характеристики 

оборудования, представлять технологический процесс в 

энергоустановках, вести технико-экономические расчеты и уметь 

точно и логично представлять результаты своей работы в устной и 

письменной форме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам 

освоения программы по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» у выпускника вуза должен быть сформирован 

целый ряд общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Среди общекультурных 

компетенций есть компетенция ОК-5 «способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»[1], формирование которой позволит 

высококвалифицированному специалисту правильно выражать свои 

мысли; в беседах, выступлениях, дискуссиях быть убедительным в 

своих высказываниях; овладеть нормами современного русского 

литературного языка; адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения. 

Исследования Бирюковой С.Н., Бурко Н.В., Чуйкиной Л.А., 

Горбуновой Н.В., Пеньковой О.В., Сидоренко Г.А.и др. показали 

сложную ситуацию в сфере речевой культуры современного 

общества. Обеспокоенность исследователей вызывает низкий 

уровень сформированности общекультурных компетенций, в 

частности уровень языковой подготовки, выпускников 

негуманитарных (технических, аграрных) вузов.[2, 3, 5]. Часто 

студенты, имеющие хорошую профессиональную подготовку, не 

умеют ясно и четко выразить свои мысли, логично и грамотно 

построить высказывание, произнести простую речь. Поэтому 
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проблема формирования коммуникативных умений и навыков, 

языкового развития обучающихся в аграрном или техническом вузе, 

на наш взгляд, сегодня весьма актуальна: очень важно помочь 

будущим инженерам (энергетикам, технологам, строителям) 

овладеть основами культуры устной и письменной речи, научить 

выбирать языковые средства, соответствующие конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Общение с однокурсниками, наблюдение за их речью 

показали, что речь студентов не всегда нормативна, встречаются 

ошибки, с вязанные с нарушением и произносительных, и 

лексических, и морфологических, и синтаксических норм. Так, наше 

внимание привлекли некоторые особенности произношения, которые 

нарушают действующие орфоэпические нормы. Например, вместо 

взрывного звука [г], что соответствует норме литературного языка, 

многие произносят фрикативный звук [ɤ]: [ɤ]оворю вместо 

«говорю»;по[ɤ]оди вместо «погоди».В конце слов звук [г] 

оглушается и произносится как фрикативный [х]: диало[х],тренин[х], 

тогда как по нормам литературного языка вместо [г] на конце слова 

должен звучать парный звук [к].Иногда в речи твердые согласные 

меняют на мягкие: [т’]есты вместо [тэ]сты, [т’]емпы вместо 

[тэ]мпы. 

Достаточно часто при непринуждѐнном общении в речи 

студентов наблюдаются такие особенности произношения, которые 

характерны для обиходно-бытового просторечия: происходит 

неоправданный пропуск гласных и согласных звуков: комби[нз]он 

вместо «комбинезон», прово[лк]а вместо «проволока»;сто[к]о вместо 

«столько»; нередки случаи замены одного звука на другой: слы[х]ал 

вместо «слышал»; иногда произносится лишний согласный звук: 

инци[н]дентвместо «инцидент», дерма[н]тин вместо «дерматин», 

юрис[т]консульт вместо «юрисконсульт». 

Допускаются морфологические ошибки при образовании форм 

глаголов: например, вместо «беги» говорят бе[ж]и; вместо «испечет» 

– испе[к]ет; при образовании форм множественного числа 

существительных: вместо «туфель» произносят [туфлей]; вместо 

«носков» говорят [носок]; встречаются ошибки при образовании 

притяжательных местоимений: вместо «их» говорят[ихний]. 

При построении сложноподчиненных предложений иногда 

используют диалектный союз «как» вместо «когда»: «Поеду в 

деревню, КАК каникулы будут». 
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В устранении таких ошибок, делающих речь неправильной, 

помогает дисциплина «Русский язык и деловая переписка».На 

занятиях по этому предмету у студентов есть возможность не только 

познакомиться с теоретической информацией и тем самым углубить 

свои знания в области культуры речи, но и потренироваться в 

практическом применении полученных знаний при работе с 

конкретным языковым материалом. Например, занятие по 

орфоэпическим нормам построено в форме тренинга. Работая 

индивидуально и в группе, студенты вырабатывают у себя навык 

правильно ставить ударение в словах, верно их произносить. 

Большую пользу приносят проводимые на практических занятиях 

упражнения на обогащение и активизацию словарного запаса, 

правильное использование значений многозначных слов. Помогают 

выработке навыка грамотного построения речи и задания с 

запланированными ошибками. Студент должен не только найти 

нарушение лексических, морфологических или синтаксических 

норм, но и попытаться эту ошибку исправить, предложить верный 

вариант построения высказывания. 

Огромную помощь в расширении словарного запаса, усвоении 

языковых норм оказывают упражнения на умение пользоваться 

различными словарями (толковыми, терминологическими, 

орфографическими, орфоэпическими, словарями синонимов и т. д.). 

Кроме того, дисциплина «Русский язык и деловая переписка» 

помогает студентам разобраться в стилистике русского языка, понять 

особенности научной речи. Студенты знакомятся с функциями 

научного стиля, особенностями композиции научного текста, фазами 

научного исследования. Информация об особенностях 

использовании в научном стиле определенной лексики, 

морфологических, синтаксических языковых единиц позволяет 

формировать умение правильно писать научные тексты разных 

жанров (рефераты,статьи и т.д.).Будущий инженер-энергетик должен 

владеть терминами, отличать от терминов профессионализмы – 

специфические слова и словосочетания из обихода определенной 

группы людей (электриков, металлургов, врачей и т.д.). Они не 

имеют научного определения, употребляются только при устном 

общении. Например, у электриков встречаются такие 

профессиональные жаргонизмы, как «лапша» – провод марки 

ППВ,АППВ; «шьет» – короткое замыкание; «ВТО» – временная 

точка освещения; «времянка» – временная электропроводка, «орех» – 

сжим, применяемый для соединения различных проводников. Важно 
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помнить, что профессионализмы употребляются только в 

неофициальной устной речи, в деловой документации этих слов быть 

не должно. 

Инженеру-энергетику как специалисту с высшим 

образованием предстоит участвовать в переговорах, деловых 

беседах, составлять различные служебные документы. Поэтому он 

должен иметь представление об особенностях официально-делового 

стиля речи. На занятиях по дисциплине «Русский язык и деловая 

переписка» студенты получают необходимые теоретические знания 

об этом стиле речи, его разновидностях, основных чертах, 

особенностях. Подробное знакомство с культурой делового письма 

позволяет получить представление о типах и функциях документов, о 

требованиях, предъявляемых к составлению деловых текстов. 

Задания по оформлению деловых документов способствуют 

усвоению унифицированной системы документации и получению 

практических навыков по оформлению документов[4]. Так как 

высокообразованный инженер-энергетик может занимать 

руководящую должность в своей профессиональной сфере, он 

должен обладать умением управлять коллективом, участвовать в 

дискуссиях, иметь навыки ведения деловых встреч и переговоров, 

навыки публичного выступления, обладать умением убеждать. 

Освоить основы ораторского искусства помогает выполнение 

заданий на подготовку речей и выступление с ними в течение 3-5 

минут, а также обязательное говорение каждого на практическом 

занятии. Знакомство студентов с основами публичного выступления 

формирует риторические умения, а так же способствует развитию 

желания постоянно совершенствовать свою речь.  

Дейл Карнеги писал: «...даже в таких отраслях экономики, как 

машиностроение, финансовый успех лишь на пятнадцать процентов 

определяется уровнем технических знаний специалистов, а на 

восемьдесят пять процентов – их навыками человеческого общения» 

[7]. По нашему мнению, изучение дисциплины «Русский язык и 

деловая переписка» является необходимым условием формирования 

общекультурных компетенций, позволяет развивать языковую и 

коммуникативную компетентность обучающихся по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». 
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Аннотация: В данной статье предлагается новый вариант 

лабораторной работы по изучению колебаний физического  

маятника. При выполнении лабораторной работы предусмотрено 

экспериментальное определение логарифмического декремента 

затухания и добротности колебательной системы. Кроме того, 

предлагается метод экспериментального измерения момента инерции 

тела, произвольной формы, относительно оси, проходящей через его 

центр тяжести. 

Abstrakt: In this article proposes a new version of the laboratory 

work to study the oscillations of the physical pendulum. During the 

laboratory work is provided for experimental determination of logarithmic 

decrement of attenuation and the quality factor of oscillatory system. In 

addition, a method of experimental measurement of the moment of inertia 

of a body of arbitrary shape relative to the axis passing through its center 

of gravity is proposed. 

Ключевые слова: колебания, добротность, коэффициент 

затухания, физический маятник. 

Key words: oscillation, quality factor, attenuation coefficient, 

physical pendulum. 

 

При изучении темы ,,Колебания и волны‖ в курсе физики 

технических вузов предусматривается выполнение лабораторной 

работы по изучению колебаний физического маятника. Чаще всего в 

лабораторный практикум включают работу по определению 

ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника. На 

наш взгляд все варианты выполнения этой работы, рассмотренные в 

методической литературе, обладают рядом слабых моментов, 

связанных с недостаточным освещением основных параметров, 

характеризующих колебания физических маятников: добротности, 

логарифмического коэффициента затухания, коэффициента 

затухания. В связи с этим вашему вниманию предлагается 

лабораторная работа следующего содержания.  

В рамках заданий  лабораторной работы используются два 

маятника №1 и №2 (Рис. 1). 
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Общий вид лабораторной установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Маятник №1                             Маятник №2 

Маятник №1 предназначен для определения его момента 

импульса относительно оси, не проходящей через центр тяжести. В 

маятнике просверлено несколько отверстий для подвеса на 

горизонтальную ось, что позволяет легко изменять момент инерции 

физического маятника (по заданию преподавателя). 

Маятник №2   предназначен для исследования зависимости 

добротности механической колебательной системы от сил трения 

между маятником и осью, а также для экспериментального 

определения момента инерции тела произвольной формы 

относительно оси, проходящей через центр тяжести. В качестве 

такого тела используется добавочный груз, который может 

перемещаться вдоль стержня (оси) маятника и закрепляться на 

заданном расстоянии от оси подвеса (рис. 1) Для определения 

положения центра тяжести маятника при изменении положения   

груза на стержне используется треугольная призма. 

Для измерения амплитуды колебаний предусмотрена шкала, 

закрепленная на основании установки. 

Выполнение  работы 

Задание 1. Определение момента инерции физического маятника 

относительно оси, не проходящей через его центр тяжести. 

1) Маятник №1 подвесить на горизонтальную ось, 

закреплѐнную на стойке лабораторной установки (рис.1). Для этого 

можно выбрать любое из отверстий, просверленных в маятнике. 
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Следует иметь в виду, что отверстие в середине маятника совпадает с 

его центром тяжести. 

2) Отклонить маятник от положения равновесия так, чтобы 

его ось образовала с вертикалью угол не более 5 градусов. 

3). Определить время t , за которое маятник совершит 

30;20;10n  колебаний. По формуле 
n

t
T  рассчитать период 

колебаний для каждого измерения и найти его среднее значение.  

4) С помощью линейки измерить расстояние а от точки 

подвеса до центра тяжести маятника. Измерить длину L всего 

маятника. Результаты измерений записать в соответствующую 

таблицу .5) Используя формулу 
mgl

I
T 2  вычислить момент 

инерции физического маятника измI  относительно оси, выбранной 

Вами при проведении опыта. 

6) Используя формулы 
2

12

1
mLI  и 

2
0 maII , 

вычислить момент инерции физического маятника расI  

относительно той же оси. Результаты измI  и расI  сравнить.  

Необходимые для проведения расчѐта данные о маятнике № 

1 приведены на основании лабораторной установки. 

Задание 2. Определение добротности колебательной системы 

1) Поместить физический маятник №2 на горизонтальную 

ось. Подвижный грузик закрепить в нижнем положении. 

2) Отклонить маятник от положения равновесия так, чтобы 

указательная стрелка совместилась  с делением 50 мм. 

3) В момент включения секундомера отпустить маятник и 

произвести отсчѐт числа колебаний, которые совершит маятник до 

того момента, когда его амплитуда станет равной 40 мм. В этот  

момент секундомер выключить. Число колебаний и время, за которое 

они совершены, записать в соответствующую таблицу. 

4) Операции, описанные в пунктах 2 и 3, повторить для 

моментов времени, когда амплитуда колебаний станет равной 30 и 20 

миллиметров. 
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5) Используя формулу 
teAA 0 , вычислить для каждого 

случая коэффициент затухания . 

6) Вычислить период колебания, используя данные 

проведѐнных опытов. 

7) По формуле 
T

Q  рассчитать добротность 

колебательной системы по результатам каждого опыта.  

Результаты сравнить и сделать вывод. 

Задание 3 

Определение момента инерции тела произвольной формы 

относительно оси вращения, проходящей через центр тяжести. 

1) Установить подвижный грузик маятника №2 в нижнее 

положение и зафиксировать его на стержне с помощью стопорного 

винта. Используя методику, рассмотренную в первом задании, 

определить момент инерции Iмаятника. Результат внести в 

составленную заранее таблицу. 

2) Снять маятник с оси, и, используя балансировочную  

призму, определить положение центра тяжести. С помощью линейки 

измерить расстояния а  от центра тяжести до точки подвеса и 

расстояние уот центра добавочного груза  до точки подвеса. 

Результаты внести в таблицу. 

3) Переместить добавочный груз на 4 - 5 см ближе к оси 

подвеса и проделать операции, описанные в пунктах 1) и 2). 

Результат внести в  таблицу. 

4) Перемещая   добавочный груз вдоль стержня, произвести 

операции, описанные в предыдущих пунктах. 

Замечание: Последнее положение добавочного груза должно быть 

таким, чтобы его верхний край находился в 2-3 мм от оси подвеса. 

5) По формуле 
2

12

1
mLIст  рассчитать момент инерции 

стержня относительно оси подвеса. 

6) По формуле 
mgl

I
T 2  рассчитать момент инерции 

маятника 2 относительно оси подвеса при всех фиксированных 

положениях груза  )( nI . 
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7) Вычислить значения момента инерции  добавочного груза 

дI  для всех его положений на стержне по формуле стnд III . 

8) Построить график зависимости момента  инерции 

добавочного груза дI как функции расстояния  уот оси подвеса: 

)(yfIд  

9) Продолжить график зависимости )(yfIд  до 

пересечения с осью дI . Точка пересечения укажет значение момента 

инерции добавочного груза 0дI  относительно оси подвеса маятника. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

MODERN INFORMATION AND TECHNICAL RESOURCES  AS  

A COMPONENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

использования современных информационных и технических 

ресурсов в образовательном процессе. 

Ключевые слова:  информационная и образовательная среда, 

образовательные ресурсы, информационные технологии, формы и 

методы работы. 

Abstract: The article examines some aspects of the  application of 

information resources and information technologies in educational 

process. 

Key words: informational and educational environment, open 

educational resources, information technology, forms and methods of 

work. 

 

Важной особенностью современного этапа развития общества 

является его информатизация. Изменение динамики развития всех 

сфер деятельности человека привело к высокой потребности в 

знаниях, а также к созданию средств и способов быстрого 

удовлетворения этих потребностей. Информация сегодня стала 

одной из основных ценностей жизни людей.  

В конце прошлого столетия один из основоположников 

концепции информационного общества М. Кастельс обратил 

внимание на то, что культуре индустриального общества предстоит 

претерпеть колоссальные изменения. Если индустриальное общество 

ориентировано в основном на экономический рост, то 

постиндустриальное общество должно быть ориентировано на 

накопление знаний и на более высокий уровень сложности обработки 

информации. Информированность становится важнейшим фактором 

формирования человеческого сознания. 

Данный тренд относится и к системе современного 

образования, в которой происходят изменения, связанные с поиском 

новой образовательной парадигмы, осуществляется переход на 

новые формы и методы ведения занятий с использованием новых 

инновационных технологий. Важнейшей целью инновационных 
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технологий обучения является активизация, направленная на 

формирование у обучающихся навыков применения усвоенного 

материала в различных ситуациях. В качестве «техник активизации» 

могут выступать методы проблемного обучения, игровые методы 

обучения, проектные методики, научно – исследовательские подходы 

в обучении.  

В свете этого, одной из стратегий активизации обучения может 

выступать использование широкого спектра форм обучения, причем 

выбор конкретной формы должен осуществляться по мере 

необходимости, в зависимости от изучаемой темы, наличия учебной 

литературы, технического оснащения.  Немаловажным фактором 

является то, что активные формы обучения направлены на развитие 

личности участников учебного процесса и позволяют максимально 

вовлечь в него всю обучаемую группу. Мышление – это по существу 

своему, познание, приводящее к решению встающих перед 

человеком проблем и задач. Поэтому оптимальным можно считать то 

обучение, которое способствует самообучению. Если раньше 

требования к обучающимся, в основном,  сводились к приобретению 

ими определенных знаний и навыков,  то теперь задачи обучения 

сочетаются с необходимостью обозначения  проблемы, что  

способствует выполнению заданий, заставляющих мыслить и 

предназначенных для  использования при  самообучении или 

самоподготовке. 

При традиционном подходе к обучению от обучающихся 

требовалась адаптация, приспособление к преподавателю–лектору, 

немаловажную роль играл личностный, субъективный момент. 

Использование только лекций и семинаров в образовательном 

процессе уже потеряло актуальность. Большая часть учебного 

времени тратилась впустую. Источниками обучения являлись, в 

основном, конспекты лекций и учебники, редко использовалась 

дополнительная литература.  

Инновационные технологии обучения предполагают широкое 

использование электронных учебников и пособий, учебно-

методических разработок, электронных образовательных 

комплексов, дополнительной литературы, привлечение современных 

средств обучения (компьютерной техники и еѐ программного 

обеспечения, аудиовизуальных средств, электронных досок, 

локальных сетей и Интернета, автоматизированных систем контроля 

знаний). Преподавание не сводится больше к изложению учебного 

материала. Преподаватель выступает в роли консультанта 
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(технология сотрудничества), а иногда в роли коллеги обучаемого. 

Обучающиеся активно участвуют в процессе обучения, приучаются 

мыслить самостоятельно, находить источники информации, 

анализировать их, выдвигать свои предположения, создавать и 

анализировать ситуации. 

Остановимся на одной из составляющих инновационных 

технологий обучения - применении современных информационных 

ресурсов и техники.  

В таких условиях особенную роль играет создание 

электронных ресурсов, учебников, электронных курсов лекций и 

методических пособий. Достоинствами этих учебников, на наш 

взгляд, являются: их мобильность, доступность в любое время и в 

любом месте, возможность постоянного обновления 

информационного материала. В таких учебниках очень динамично 

происходят изменения в содержании упражнений, заданий, 

примеров, иллюстраций. Внедрение в учебный процесс электронных 

ресурсов позволяет представлять теоретические материалы в 

электронном виде, на лекциях основное внимание уделяется 

обсуждению проблемных вопросов профессионального содержания; 

на семинарах и практических занятиях перед обучающимися 

ставятся творческие задачи, развивающие познавательную 

деятельность поисково-исследовательского типа, что позволяет 

каждому обучаемому раскрыть свои возможности, способствуя тем 

самым осознанию себя, своих умственных способностей, поступков, 

мотивов и целей в своей деятельности. Электронные ресурсы также 

дают возможность быстро провести контроль знаний в виде 

компьютерного тестирования.  

С развитием информационных технологий быстрыми темпами 

идет и становление системы дистанционного обучения – обучения 

через сеть Интернет, что открывает широкие возможности 

применению новейших психолого-педагогических методик.  

Дистанционное обучение – это комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за 

рубежом с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующийся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (компьютерная связь, спутниковое 

телевидение и т.п.). Дистанционное обучение имеет некоторые 

особенности: обособленность (удаленность) обучающегося от 

преподавателя; высокая степень самостоятельности и активная 

интеграция информационных средств и ресурсов в процесс обучения.  
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Какое же значение могут выполнять в дистанционном 

обучении психолого-педагогические технологии? При 

использовании виртуального пространства в образовательном 

процессе данные технологии активизируют процесс обучения, но на 

качественно ином уровне. Новые технологии должны отвечать 

требованиям виртуальной среды и сочетаться с информационными 

технологиями. Вопрос дальнейшего внедрения информационных 

технологий вызывает острую дискуссию среди преподавателей и 

психологов тех стран, где новейшие технологии давно 

интегрированы в образовательный процесс. Основным вопросом 

остаѐтся влияние  использования современных технических и 

информационных средств на обучающихся. 

Вот как оценивают использование новейших технологий в 

обучении специалисты Франции, где дистанционное обучение 

приобрело особую популярность. 

Современные информационно-коммуникативные технологии 

имеют неоспоримые преимущества: 

  способствуют повышению мотивации обучения;  

  оперативно предоставляют обновлѐнную информацию, 

позволяют осуществлять самообразование, формируют навыки 

самостоятельной деятельности;  

  способствуют интенсивности и результативности и 

разнообразию образовательного процесса.  

Однако не стоит слишком идеализировать роль новейших 

технологий. Некоторые учѐные ставят их использование под 

сомнение. Так, например, японский педагог С.Судзуки считает, что 

современные коммуникационные средства помогают развивать 

интеллект обучающихся, но не обеспечивают прочного закрепления 

знаний. Французский педагог Л. Легран, рассматривая особенности 

мотивации обучающихся при работе с компьютером, предлагает 

проанализировать, является ли возникающая при этом игра учебной. 

Психологи же предупреждают педагогов о том, что  компьютерные 

занятия имеют негативные последствия для здоровья обучающихся – 

снижение внимания, зрения, раздражительность и др. 

По мнению иностранных и отечественных специалистов 

сегодня как никогда необходим комплексный подход к 

использованию новейших средств обучения в образовательном 

процессе, который предполагает качественную подготовку 

преподавательского состава, а также сотрудничество педагогов и 
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специалистов в области информационно-коммуникативных 

технологий. 

Следует отметить, что для качественного и доступного 

образования при внедрении информационных технологий в процесс 

обучения, педагоги должны проявлять гибкость и творческий 

подход, умело организовывать учебную работу и взаимодействие с 

обучающимися. В таком случае лучшие информационные и 

педагогические технологии будут иметь только созидательную силу. 
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Аннотация: В Белгородской области выращивают большие 

объѐмы яблок. Чтобы сократить нагрузку на основные 

перерабатывающие производства и разнообразить продукцию 

Белгородской области можно отправлять яблоки на переработку, для 

производства фитопорошка. Порошок из яблок является полезным 

сырьем. Он с успехом применяется в пищевой промышленности в 

качестве добавок. Также является полезным для здоровья сырьем. 

Пищевая ценность яблочного порошка заключается в содержании 

витаминов и микроэлементов, которые способны сохраняться до 2 

лет. В условиях нашей лаборатории технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции были опробованы 

способы использования фитопорошка из яблок, в хлебопечении и как 

вкусовую добавку к различным продуктам. Яблочный порошок не 

только полезное сырье, но и выгодное в производстве. В 

Белгородской области, как правило, выращивают большие урожаи 

яблок. И если получать из них яблочный порошок, то можно 

частично решить проблему с избытком этих замечательных фруктов. 
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Abstract: In the Belgorod region grow up large volumes of apples. 

To reduce load of the main processing industries and to diversify products 

of the Belgorod region it is possible to send apples for processing, for 

production of phytopowder. Powder from apples is useful raw materials. It 

with success is applied in the food industry as additives. Is also raw 

materials, useful to health. The nutrition value of apple powder consists in 

the content of vitamins and microelements which are capable to remain up 

to 2 years. In the conditions of our laboratory production technologies and 

processings of agricultural products were tested ways of use of 

phytopowder from apples, in bread baking and as flavoring additive to 

various products. Apple powder not only useful raw materials, but also 

favorable in production. In the Belgorod region as a rule, grow up big 

harvests of apples. And if to receive from them apple powder, then it is 

possible to solve partially a problem many these remarkable fruit. 

Keywords: apples, phytopowder, bread baking, fruit, apple powder 

 
Белгородская область всегда славилась богатым урожаем 

яблок. Ведь в нашу область входит Корочанский район, который по 

праву можно назвать «Яблочным краем». В настоящее время один 

только «Корочанский плодопитомник», производит до 50 тыс. тонн 

продукции в год, и в планах только увеличение производства. В те 

года, когда выпадает жаркое лето и дождливая осень, Белгородская 

область собирает небывалый урожай яблок. В связи с этим 

образуется избыток фруктов, и становится вопрос о путях их 

реализации.  

Яблоки можно перерабатывать в фитопорошок. Порошок из 

яблок - это продукция из натурального сырья растительного 

происхождения выпускается в сухом порошкообразном виде и 

предназначена для применения на предприятиях пищевой 

промышленности, оптовой и розничной торговли[5].  Данный 

порошок производится из здоровых, свежих, не поврежденных 

вредителями яблок.  

Поступившие в цех яблоки сортируют, удаляя гнилые, 

заплесневелые, пораженные вредителями и испорченные. 

Отсортированные яблоки направляют на вентиляторную мойку, где 

тщательно моют; затем их калибруют по размеру на три партии. 

Откалиброванные яблоки  пропаривают в дигестере, в течение 10-15 

мин, при температуре 105° С. Хорошо пропаренные яблоки 
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направляют на сдвоенную протирочную машину, верхний барабан 

которой имеет сетку с отверстиями диаметром 1-1,5 мм, а нижний - 

0,8 мм. Полученное пюре гомогенизируют при давлении 100 кГ/см2 

и направляют на сушку. Сушку гомогенизированного пюре 

осуществляют на распылительных сушилках с дисковым или 

форсуночным распылением по следующему режиму: температура 

воздуха, поступающего в сушилку, 145-150° С, температура воздуха, 

выходящего из сушилки, 70-75° С. В результате сушки получают 

очень гигроскопичный порошок влажностью 5-6%. 

Яблочный порошок с успехом применяется в пищевой 

промышленности в качестве добавок. Особенно популярно 

использование яблочного порошка в изготовлении биологически 

активных добавок, кисломолочных продуктов, мюсли, киселей, 

кондитерской продукции[6]. Пищевая ценность яблочного порошка 

заключается в содержании в нем глюкозы, фруктозы, органических 

кислот, пектиновых соединений и минеральных веществ, 

наибольшее значение из которых имеет калий. Также в порошке из 

яблок содержатся витамины и микроэлементы, которые способны 

сохраняться до 2 лет. 

Данный порошок может использоваться в качестве 

наполнителя изменяющего вкус и цвет продукта. Благодаря 

моносахаридам яблочный порошок быстро и эффективно 

усваивается организмом. Его использование в мучных, кондитерских 

изделиях позволяет сократить расход сахара, при их производстве[3]. 

Так же используется как заменитель яблочного пектина. В 

кондитерской промышленности используется для улучшения 

структуры продукта, увеличения его объѐма и снижения стоимости 

рецептуры, как частичный заменитель дорогих гелей, для 

производства джема, мармелада, желе и кондитерских начинок[4]. 

Пектиновые вещества, способствуют правильной работе 

пищеварительной системы и выведению шлаков из организма, 

благотворно влияют на внутриклеточные реакции дыхания и обмена 

веществ, повышают устойчивость к аллергическим факторам. В 

данном сырье наблюдается повышенное количество триптофана, а он 

необходим для поддержания роста любого организма, образования 

гемоглобина крови, связан с образование витамина  PP, отсутствие 

которого в организме приводит к заболеванию человека 

пеллагрой[1]. 

В условиях нашей лаборатории технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции мы опробовали 
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несколько способов использования яблочного порошка[8]. Мы 

использовали его в выпечке хлебобулочных изделий и как вкусовую 

добавку к различным  продуктам[7].В ходе изучения технологии 

использования яблочного порошка были изготовлены лабораторные 

образцы хлебобулочных изделий (формового хлеба) из теста, 

приготовленного из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. 

Тесто хлеба хорошо увеличивалось в объѐме и набирало 

кислотность, хорошо разделывалось, было пластичным, не залипало, 

за время расстойки хорошо увеличивалось в объѐме[9,10]. У готовых 

изделий был хорошо пропечѐнный мякиш с развитой равномерной 

пористостью, гладкая без крупных трещин и подрывов поверхность. 

Цвет изделий выходит более тѐмный по сравнению с испечѐнными 

без яблочного порошка - коричневый у хлеба. Вкус в случае 

пшеничного хлеба при добавлении яблочного порошка не менялся. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

добавление порошка из яблок оказывает благоприятное влияние на 

хлебопекарные свойства пшеничной муки[2]. 

Питаться натуральными продуктами – значит заботиться о 

своем здоровье, молодости и красоте. Плоды и ягоды являются 

одним из основных источников обеспечения населения комплексом 

витаминов, минеральных веществ и других биологически активных 

соединений, крайне необходимых для нормального 

функционирования человеческого организма. Но зимой мы не можем 

потреблять большое количество фруктов, и в этом нам может помочь 

яблочный порошок. Плодовые и овощные порошки имеют ряд 

преимуществ перед исходным сырьем, например меньшие массу и 

объем, больший срок хранения, удобство использования и т. п. 

Яблочный порошок не только полезное сырье, но и выгодное в 

производстве. В Белгородской области как правило, выращивают 

большие урожаи яблок. И если получать из них яблочный порошок, 

то можно частично решить проблему с избытком этих замечательных 

фруктов. Производство овощных и плодовых порошков в нашей 

стране только начинает развиваться, но является  весьма 

перспективным направлением нашей области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» В АГРАРНОМ 

ВУЗЕ 

THE USE OF MATHEMATICAL PACKAGES OF APPLIED 

PROGRAMS IN TEACHING THE DISCIPLINE "HIGHER 

MATHEMATICS" IN AGRARIAN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые методические 

аспекты применения прикладных математических пакетов в 

формировании компетенций при изучении дисциплины «Высшая 

математика» 
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Ключевые слова:математические пакеты, прикладная 

направленность математической подготовки, компетенции, 

элементарные функции, свойства функций. 

Abstract: The article deals with some methodological aspects of 

the application of applied mathematical packages in the formation of 

competencies in the study of the discipline "Higher mathematics»  

Keywords: mathematical packages, applied orientation of 

mathematical training, competence, elementary functions, properties of 

functions. 

При решении конкретных математических задач в настоящее 

время широко используются возможности, предоставляемые 

компьютерными технологиями.Сравнительно давно (если такой 

термин вообще применим по отношению к интеллектуальным 

технологиям (IT)) появились программы, позволяющие реализовать 

математические операции, результатом которых является число (или 

набор чисел. В среде Windows  численные результаты позволяет 

получить стандартное приложение Excel, входящее в макет 

MicrosoftOffice. BExcel доступны операции линейной алгебры – 

перемножение матриц, вычисление определителя. Нахождение 

обратной матрицы. Встроенная база основных функций позволяет с 

заданной точностью находить значения экспоненты, логарифма, 

степени с любым числовым показателем, тригонометрических, 

обратных тригонометрических и многих других функций., 

нахождение определенного интеграла с искомой точностью. 

Математические расчеты производятся на основе использования 

свойств функций, построения графиков функций. Программные 

средства такого типа в отечественной литературе называют 

универсальными пакетами, системами или средами. 

В настоящее время появились специализированные 

программы и математические приложения – Mathcad, Maple, Matlab, 

Mathematica и др. Их отличие, например от Excel, заключается в том,  

что они позволяют получить результат в аналитическом виде. 

Основное отличие пакета Mathcad от других программных 

средств этого класса состоит в том, что математические выражения 

на экране компьютера представляются в общепринятой 

математической нотации, то есть точно в таком виде, как в книге, 

тетради, на доске. Записав в привычной форме математическое 

выражение, можно выполнить с ним самые разнообразные 

символьные или численные математические операции: вычислить 

значение, выполнить алгебраические преобразования, решить 
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уравнение, продифференцировать функцию, построить график, 

найти интеграл и т.п. Можно снабдить вычисления текстовыми 

комментариями, иллюстрациями, построенными в других 

приложениях, и получить полный отчет о проделанных вычислениях. 

Если попытаться найти «неберущийся» интеграл, то об этом 

последует сообщение. Например, при попытке взять интеграл 

  выйдет сообщение «не найден символьный 

результат».Однако следует отметить, что встроенная база Mathcad 

содержит значительное число неэлементарных функций, 

представляющих собой первообразные часто встречающихся, 

имеющих значение для практических приложений функций, такие 

как , ,  и др. эти первообразные называются специальными 

функциями. 

Mathcad позволяет также решать дифференциальные 

уравнения. При этом можно находить аналитические решения (если 

таковые существуют). Например, фрагмент рабочего документа 

Mathcad с решением задачи Коши по нахождению частного решения 

дифференциального уравнения , удовлетворяющего 

начальному условию y(0)=1, имеет вид  

X(x):= Y(y):=y  

ln(1+exp(x))-ln(2)=( ) 

 

y(x):=  

y(x) 

 

x 

 

 

 

 

Здесь показаны лишь немногие из возможностей Mathcad и 

других аналогичных математических пакетов. Специализированные 

математические программы регулярно обновляются, их возможности 

постоянно увеличиваются.Это позволяет использовать их в процессе 

изучения курса математики. Выполняя рутинные и несущественные 
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(в контексте изучаемой темы) операции, математический пакет 

позволяет студенту самостоятельно выполнять громоздкие 

вычисления, решать содержательные задачи, овладеть навыками 

решения прикладных задач, исследовать на основе собственных 

наблюдений новые объекты, выявлять их свойства и закономерности. 

Рассматривая проблему использования ПЭВМ вузовском 

учебном процессе по математическим дисциплинам, следует 

отметить, что в настоящее время преобладают две крайние 

тенденции – персональные компьютеры полностью игнорируют или, 

наоборот, на них перекладывают всю прикладную часть курса, 

избавляя при этом студента от необходимости понимания 

реализованных в компьютерных программах математических идей и 

методов. Таким образом, вместо освоения математических методов, 

составляющего одну из основных задач вузовского курса математики 

как фундаментальной дисциплины, происходит освоение интерфейса 

программных продуктов. При изучении математики нужно научиться 

пользоваться еѐ определениями и методами, применяя персональный 

компьютер для выполнения трудоемкой и рутинной работы.  

Освоение компьютерных программ никоим образом не может 

заменить само изучение предмета. Такие программы способны 

помочь получить решение конкретной задачи, однако для умения 

ставить задачу, интерпретировать результаты, находить связь с 

другими проблемами и областями (в том числе экономики) 

необходимо освоение содержательной части курса. 
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ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

APPROACH TO APPLICATION OF MATHEMATICAL 

SIMULATION FOR SOLVING APPLIED PROBLEMS 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения 

математического моделирования при решении прикладных задач 

механики, статики, использование численных методов. 

Дифференциальные уравнения четвертого порядка с переменными 

коэффициентами позволяют создать алгоритм решения, в котором 

будут учтены все начальные условия.  

Ключевые слова:  моделирование, дифференциальные 

уравнения, численные методы, оптимальные значения. 
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Annotation. The article deals with the application of mathematical 

modeling in solving applied problems of mechanics, statics, the use of 

numerical methods. Differential equations of the fourth order with 

variable coefficients allow us to create a solution algorithm, which will 

take into account all the initial conditions.  

Keywords: modeling, differential equations, numerical methods, 

optimal values. 

 

Основной задачей при подготовке специалистов особое 

внимание уделяется способности применять полученные знания в 

практической деятельности. Так, например, если необходимо 

рассчитать в процессе эксплуатации структурные изменения не 

предусмотренные проектом, то процесс вычислений в значительной 

степени можно упростить, если применить математическое 

моделирование. Все вычисления производятся с применением 

прикладных пакетов  Mathcad, Maple, Matlab, Mathematica. 

Возможности этих прикладных пакетов основаны на использовании 

численных методов, свойств функций. Так, например, программа 

Mathcad дает возможность не только проводить технические 

расчеты, но и снабжена графическим интерфейсом, позволяющим 

наглядно увидеть результат. 

Для решения поставленной задачи необходимо решить 

дифференциальное уравнение четвертого или второго  порядка в 

частных производных с переменными коэффициентами.  Получение 

точных решений для таких дифференциальных уравнений возможно 

лишь в конечном числе случаев и сопряжено с определенными 

трудностями. Примером таких расчетов служит решение задач для 

неоднородных стержней в статике и динамике, а также построение 

математической модели динамики и напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций, которые подвергаются внезапным 

выключениям связей и изменениям структуры. [2,3] 

Алгоритм метода представлен на примере уравнения 

четвертого порядка с переменными коэффициентами, описывающего 

свободные поперечные упругие колебания стержня с произвольными 

законами распределения модуля упругости и осевого момента 

инерции поперечного сечения вдоль оси стержня. Предполагается 

нагружение стержня равномерно распределенной нагрузкой 

заданной интенсивности q. Специальным образом составляются 

уравнения которые отличаются от исходного  наличием 

дополнительных функций во втором коэффициенте, однако 
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структура его близка к структуре исходного уравнения. Такой 

подход представляется рациональным, несмотря на то, что точное 

решение не просматривается. В этом случае строятся точные 

решения определенным образом измененной  первоначальной  

задачи. Подобное изменение достаточно точно, зависти от степени 

приближения. [4, 5] Используя степенные ряды для приближенного 

вычисления значений выражения можно достаточно точно получить 

требуемый результат. Решение дифференциальных уравнений ищем 

в виде разложения в ряд Тейлора с использованием производных. 

Возможно также использование интеграла Дюамеля, замена рядов 

пределами конечных сумм с оценкой остаточных членов при слабой 

неоднородности функции ii gg . Для нахождения 

оптимального решения возможно использование функции 

связывающей координаты и время для определения напряжения и 

деформации. Такой подход позволяет решать оптимизационные 

задачи по выбору закона распределения площадей поперечных 

сечений, обеспечивающего при заданном объеме материала 

минимальное напряжение в опасном сечении при внезапном 

снижении степеней статической неопределимости. [1, 4] 

Кроме того, изложенный подход может быть использован при 

анализе напряженно-деформированного состояния балки внезапно 

расслаивающейся на произвольное количество слоев одинаковой 

толщины и позволяет решать задачи о структурных изменениях для 

составных по Ржаницыну стержней и пластин. Следует отметить, что 

сила, приложенная к нему в результате изменения переходит на 

другой материал.  [6, 7] 

 Предложенный алгоритм позволяет получать решения не 

только для дифференциальных уравнений четвертого порядка, 

описывающих поперечные колебания стержневых систем, но и 

решать уравнения второго порядка. Так, например, в армированном 

стержне произвольного сечения, подверженном растяжению, в 

котором возможен внезапный обрыв арматуры или разрушение 

матрицы, возникают кратковременные продольные колебания. В 

случае еще не разрушенного стержня, часть растягивающей силы 

приходится как на арматуру, так и на матрицу. Решение задачи на 

примере неоднородных стержней в статике и динамике возможно с 

построением математической модели динамики     и напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций, которые 

подвергаются внезапным выключениям связей и изменениям 

структуры. 
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Аннотация:В статье выявляются и анализируются наиболее 

тревожные тенденции в эволюции гуманитарной составляющей 

высшего образования в современной России: недооценка значимости 

указанной составляющей, ее минимизация и вытеснение. Показано, 

что нарастание этих тенденций приведет к непоправимым 

последствиям для российского общества. Подчеркнуто, что этим 

негативным тенденциям в развитии гуманитарной составляющей 

высшего образования необходимо противопоставить стратегию 

усиления и модернизации этой составляющей.   

Ключевые слова: гуманитарная составляющая высшего 

образования, тревожные тенденции в развитии современного 

российского высшего образования. 

Abstract: The article identifies and analyzes the most disturbing 

trends in the evolution of the humanitarian component of higher education 

in modern Russia: underestimation of the importance of this component, 

its minimization and displacement. It is shown that the growth of these 

trends will lead to irreparable consequences for Russian society. It is 

emphasized that these negative trends in the development of the 
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humanitarian component of higher education should be opposed to the 

strategy of strengthening and modernization of this component.   

Key words: humanitarian component of higher education, 

disturbing trends in the development of modern Russian higher education. 

 

Очевидно, что в небольшой статье невозможно сколько-

нибудь полно обсудить даже основные характеристики процесса 

эволюции гуманитарной составляющей высшего образования в 

современной (постсоветской) России. Поэтому я сосредоточу здесь 

свое внимание лишь на анализе некоторых, как мне представляется, 

наиболее тревожных тенденциях, свойственных этому процессу. Для 

еще большей конкретности я буду в этой статье говорить об 

особенностях эволюции гуманитарной составляющей высшего 

образования, имея в виду преимущественно негуманитарные 

направления подготовки, а именно: подготовку специалистов 

агропромышленного комплекса, подготовку инженеров различных 

специальностей и т.п. Впрочем, нетрудно заметить, что 

рассмотренные мной ниже «тревожные тенденции» эволюции 

гуманитарной составляющей высшего образования свойственны и 

многим другим направлениям вузовской подготовки.  

На мой взгляд, характеристике важнейших тенденций 

эволюции и оценке нынешнего состояния гуманитарной 

составляющей российского высшего образования следует 

предпослать краткое обоснование тезиса, согласно которому в наше 

время гуманитарная составляющая образования должно играть в 

системе высшего образования определяющую роль. Это обоснование 

необходимо  еще и потому, что значение гуманитарной 

составляющей высшего образования для негуманитарных 

направлений подготовки в России давно уже недооценивается. Эта 

составляющая давно уже формируется, так сказать, по остаточному 

принципу. Именно нарастающую недооценку роли гуманитарной 

составляющей высшего образования в постсоветской России и 

следует, как мне представляется, указать в качестве  наиболее 

тревожной тенденции эволюции рассматриваемой составляющей 

образования.     

К сожалению, эта недооценка, проявляется на многих 

уровнях и во многих формах. Так, она, несомненно, была 

свойственна тем, кто разрабатывал и разрабатывает стратегию 

новейших реформ российского высшего образования. Эта 

недооценка свойственна также тем, кто более или менее 
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последовательно осуществляет эту стратегию. В частности, эта 

недооценка свойственна тем, кто разрабатывал ныне действующие 

учебные планы для различных негуманитарных направлений 

профессиональной подготовки. Следует прямо сказать, что 

недооценка значимости гуманитарной составляющей глубоко 

ошибочна в принципе. Но в нашу эпоху – эпоху невероятного 

ускорения научного и технико-технологического прогресса, эпоху 

глубочайшего мировоззренческого кризиса и радикальных 

ценностно-смысловых трансформаций  – она смертельно опасна. 

Можно сказать, что такая недооценка ведет к быстрым и 

непоправимым последствиям для российского общества. 

Действительно, главной задачей гуманитарной составляющей 

образования является формирование основополагающих ценностно-

смысловых структур будущих выпускников наших вузов. А характер 

и качество этих фундаментальных структур в значительной мере 

определяют ближайшее будущее российского общества. Осознавая 

это обстоятельство, следует подчеркнуть, что в современных 

условиях значимость гуманитарной составляющей высшего 

образования вполне сравнима со значимостью собственно 

профессиональной подготовки будущих выпускников. На первый 

взгляд, я явно завышаю роль гуманитарной составляющей 

образования. Однако это совсем не так. Дело в  том, что набирающий 

с каждым годом все более высокие темпы научно-технический и 

технологический прогресс предоставляет выпускникам вузов – 

будущим руководителям самых различных рангов – трудно 

представимые ныне технические и технологические возможности, в 

том числе невиданные военно-технические возможности. И 

очевидно, что качество ценностных ориентаций и смысловых 

приоритетов будет определять характер использования ими этих 

«невиданных» возможностей. Именно это качество будет 

определять, как (для достижения гуманных или антигуманных целей) 

наши выпускники используют указанные возможности. Хорошо 

известно также, что вследствие ускоряющегося научного и технико-

технологического прогресса уже в ближайшие годы многие и многие 

специалисты самых различных отраслей неизбежно будут вытеснены 

системами искусственного интеллекта, что их профессиональные 

функции будут выполняться роботами и т.п. Соответственно, все 

новые категории специалистов, «вытесненные» из областей их 

профессиональной деятельности, должны будут вновь искать новую 

сферу приложения своих сил и способностей. Очевидно, что 
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стратегия поисков ими новой сферы деятельности, а также характер 

этой деятельности вновь будут определяться сложившимися у них 

ценностно-смысловыми структурами и ориентациями.         

Таким образом, мы видим, что наша эпоха объективно 

предъявляет высокие и постоянно растущие требования к 

гуманитарной составляющей высшего образования. Соответственно, 

недооценка ее значимости, отчетливо заявляющая о себе в 

российских вузах, явно противоречит этим требованиям.    

Обсуждаемая тенденция – тенденция нарастающей 

недооценки значимости гуманитарной составляющей высшего 

образования – дополняется тенденцией ее последовательного 

вытеснения из учебного процесса, а также тенденцией ее 

непрерывной минимизации. Причем и ее вытеснение и ее 

минимизация осуществляются в наших вузах в различных и, я бы 

даже сказал, изощренных формах.  

Для того, чтобы выявить тенденции минимизации и 

вытеснения гуманитарной составляющей, следует изучить и 

сравнить друг с другом учебные планы, по которым осуществлялась 

и осуществляется вузовская подготовка по интересующим нас 

направлениям. Для наглядности можно взять, например, учебные 

планы, в соответствии с которыми осуществлялась подготовка 

специалистов в последнее десятилетие прошлого века, и учебные 

планы, по которым осуществляется подготовка бакалавров и 

магистров соответствующих направлений подготовки в настоящее 

время. 

Изучение и сравнение этих учебных планов, прежде всего, 

показывает, что за постсоветский период большинство гуманитарных 

предметов понизило свой статус: из разряда обязательных для 

изучения постепенно эти предметы перешли в разряд элективных 

дисциплин. Это изучение показывает также, что к настоящему 

времени многие гуманитарные дисциплины вообще исчезли из 

анализируемых учебных планов.  

Это изучение демонстрирует также, что на протяжении 

последней четверти века происходит систематическое сокращение 

аудиторных часов, предназначенных для изучения гуманитарных 

дисциплин, пока еще фигурирующих в учебных планах. Причем 

сокращение аудиторных часов, предназначенных для изучения 

гуманитарных дисциплин, чем дальше, тем больше приобретает, по 

сути, катастрофический характер. Дело в том, что за оставшийся 

минимум числа аудиторных часов в принципе невозможно 



381 
 

преподнести даже основные темы соответствующей гуманитарной 

дисциплины. В этом совсем нетрудно убедиться, так сказать, 

опытным путем, путем преподавания соответствующих 

гуманитарных дисциплин.  

Негативные последствия указанных тревожных тенденций в 

эволюции гуманитарной составляющей высшего образования – 

нарастающая недооценка ее значимости, ее минимизация и 

вытеснение – усиливаются неблагоприятными социокультурными 

условиями, которые сложились в российских вузах в результате 

многолетнего реформирования системы высшего образования.  

К этим «неблагоприятным условиям» следует отнести в 

частности планомерное увеличение числа «обучающихся», 

приходящихся на одного вузовского преподавателя. Хорошо 

известно, что в последние годы это число возросло до двенадцати. И 

весьма вероятно, что это число продолжит расти в ближайшие годы. 

К «неблагоприятным условиям» следует отнести доведение во 

многих российских вузах годовой учебной нагрузки преподавателя 

до 900 часов. Совсем нетрудно догадаться, что такой огромный 

объем аудиторной нагрузки преподавателей не способствует ни 

развитию их исследовательской деятельности, ни повышению 

качества образования. «Неблагоприятные условия» формируются 

также введением системы так называемого «подушевого 

финансирования» университетов, которая, несомненно, имеет 

«негативную изнанку». Действительно, введение этой системы 

финансирования российских вузов вместе с уже упомянутой жесткой 

привязкой числа преподавателей вуза к числу обучающихся в этом 

вузе неизбежно ведет к широкому распространению в наших вузах 

совершенно порочной практики «сохранения контингента». 

«Неблагоприятные условия» образуются также необоснованным 

ростом количества документов, мелочно регламентирующих 

деятельность преподавателей, и аналогичным ростом числа 

документов, которые должен изготавливать, согласовывать с 

многообразными инстанциями и почти перманентно 

«актуализировать» каждый преподаватель.  

Очевидно, что систематическое нарастание рассмотренных – 

тревожных – тенденций в развитии гуманитарной составляющей 

высшего образования настоятельно требует неотложных и весьма 

серьезных преобразований в системе российской высшей школы. 

Говоря обобщенно, этим тенденциям необходимо противопоставить 



382 
 

тенденции усиления и модернизации указанной составляющей 

высшего образования.  
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Физическая культура – это один из важнейших элементов в 

жизни каждого человека. На сегодняшний день уже невозможно 

представить нашу жизнь без спорта. Большинству просто нравится 

наблюдать за спортивными соревнованиями, болеть за спортсменов, 

радоваться их победам  и вместе с ними переживать поражения. Но, 

к сожалению, далеко не каждый самостоятельно ежедневно 

занимается физической культурой, хотя бы на уровне утренней 

гимнастики. Люди не могут понять до конца, что именно спорт, 

влившись в поток течения их жизни, сможет не только несколько 

поменять еѐ ход, но и благотворно повлиять на состояние здоровья 

не только физического, но и психологического [1, 5, 7]. Ведь ни для 

кого не секрет, что физические нагрузки снижают уровень стресса, 

приводя психологические функции в устойчивое состояние. Здоровье 

подразумевает под собой полное физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

В настоящее время здоровье людей является важнейшей 

ценностью общества. Одной из приоритетных задач в сфере 

планомерного и эффективного развития страны является повышение 

средней продолжительности жизни россиян с внедрением и 

совершенствованием механизмов, обеспечивающих повышение 

коэффициента рождаемости и снижение младенческой смертности. 

На здоровье человека влияет образ жизни, который он ведет, 

окружающая среда, а также генетические (наследственные) факторы 

и медицина. Физическая культура является органической частью 

универсальной человеческой культуры, ее особой независимой 

области. Благодаря физической культуре, можно положительно 

влиять на жизненно важные аспекты человеческого организма, 

которые развиваются в процессе жизни под воздействием 

окружающей среды. Основой физической культуры является 

целесообразная двигательная активность в форме физических 

упражнений, которые позволяют эффективно формировать и 

развивать необходимые физические способности, оптимизировать 

состояние здоровья. 

Основной движущей силой современных реформ в высшем 

образовании являются растущие требования к уровню 

интеллектуального развития и морального облика будущего 

профессионала. Стремительно усложняющийся и быстро 

меняющийся мир требует определенных социальных и 

профессиональных качеств и навыков, необходимых в современной 

жизни. В результате качество высшего образования рассматривается 
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через призму уровня образовательной, социальной, духовной и 

физической культуры выпускника, которая формируется не только 

процессом прямого аудиторного обучения, но и регулируется 

новыми показателями–компонентами воспитательной деятельности 

вуза[3, 4]. Воспитательная деятельность, в свою очередь, 

подразумевает, создание условий для развития студентов на основе 

общечеловеческих ценностей, содействие самоопределению, 

гражданскому и профессиональному развитию, реализации 

личности.  

В высших учебных заведениях высокая производительность 

образовательного процесса достигается за счет физического 

воспитания. Этот компонент образовательной составляющей, также 

способствует развитию личностных качеств, а также компетенциям, 

связанным с социальным взаимодействием[8]. Среди основных целей 

физического воспитания студентов особо можно выделить 

формирование физической культуры формирующейся личности[10]. 

Данная цель подразумевает решение следующих задач:  

 – формирование у студентов осознания важности физической 

культуры в развитии личности и дальнейшем профессиональном 

становлении; 

 – обобщение научных и практических основы здорового образа 

жизни в неразрывной связи от физической культуры;  

 – формирование у студентов практических навыков, которые 

будут обеспечивать сохранение и развитие здоровья, умственного 

благополучия. 

Чтобы успешно овладеть физической культурой, студенты 

должны иметь представление о физической культуре и спорте; 

 знать анатомические особенности человеческого организма, его 

физиологическую структуру; 

 иметь представление о правилах безопасности и гигиены труда; 

 помнить правила поведения на занятиях; 

 иметь возможность выполнять базовые физические упражнения. 

В соответствии с требованиями ФГБОУ ВОпроцессе обучения 

в ВУЗе у студентов должны быть сформированы следующие 

компетенции: навыки владения средствами независимого, 

методологически правильного применения методов физической 

культуры и укрепления здоровья.  

Сегодня у студентов различных российских ВУЗов имеется 

возможность улучшить свои спортивные навыки в разделах по 

следующим видам спорта: вольной борьбе, стрельбе из лука, 
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мужскому и женскому футболу (мини-футбол), мужскому и 

женскому волейболу, мужскому и женскому баскетболу, легкой 

атлетике, боксу, шахматам, настольному теннису, самбо, подъему 

гири, шейпингу, аэробике. Проведение спортивных и массовых 

мероприятий – это метод привлечения студентов и преподавателей к 

здоровому образу жизни. Высокий уровень конкуренции является 

непременным условием дальнейшего развития студенческих 

спортивных, оздоровительных и развлекательных мероприятий для 

студентов, преподавателей и сотрудников образовательных 

учреждений. В ряде исследований было установлено, что студенты, 

которые участвуют в систематической физической культуре и спорте 

и демонстрируют достаточно высокую активность в них, у них 

развивается определенный стереотип режима дня, повышается 

уверенность в поведении, развиваются «престижные» установки, они 

более общительны, выражают свою готовность к сотрудничеству, 

довольны социальным признанием, меньше боятся критики, имеют 

более высокую эмоциональную стабильность, «выносливость», им с 

большей вероятностью свойственен оптимизм, жизненная энергия. 

Этой группе студентов больше присуще чувство долга, 

добросовестность, концентрация. Они успешно взаимодействуют в 

работе, которая требует настойчивости, напряженности, свободно 

вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются 

лидеры, они легче управляют самоконтролем. Таким образом, 

физическое воспитание является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. При разработке стандартов физической 

культуры и спорта, прежде всего, цель заключается в содействии и 

развитии здоровья студентов, а затем в достижении спортивного 

результата. Именно здоровье личности подразумевает успешность в 

профессиональной карьере, создание здоровой семьи и работу на 

благо страны и общества. Поэтому важно прививать основы 

физической культуры в студенческой среде. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА 
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УЧЕТОМКОМПЕТЕНЦИЙWORLDSKILLS И ТРЕБОВАНИЙ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF STUDENTS OF 

VOCATIONAL TRAINING TAKING INTO ACCOUNT THE 

COMPETENCIES OF WORLDSKILLS AND THE 

REQUIREMENTS OF EMPLOYERS 

 

Аннотация: В статье представлены различные методы и 

приемы по реализации педагогической практико-ориентированной 

деятельности СПО. 

Ключевые слова:компетенцииWorldSkills, ФГОС СПО, 

требования работодателей, основные проблемы,формы 

взаимодействия 

Abstract: the article presents various methods and techniques for 

the implementation of pedagogical practice-oriented activities in 

vocational training 

Keywords: competences of WorldSkills, GEF SPO, requirements 

of employers, the main problems, forms of interaction 

 

Повышению качества образования выпускников СПО 

способствует практико-ориентированная подготовка обучающихся с 

учетом компетенцийWorldSkills. В современных рыночных условиях 

актуальной проблемой является соответствие качества 

профессионального образования требованию работодателей и ФГОС 

СПО, результатом которого является успешная профессиональная и 

социальная адаптация будущего специалиста. Система 

профессионального обучения прошла длительный путь: от 

mailto:galya.xarlanova@bk.ru
mailto:galya.xarlanova@bk.ru


388 
 

ремесленников средневековья до профессиональных школ 

современности. Также и практика советской системы образования 

подтверждает достижения данного направления. Система 

профессионального образования того периода представляла: 

- подготовка ученика мастером-наставником непосредственно на 

рабочем месте предприятия (фабрично-заводское обучение);  

- профессиональные технические училища (начальное 

профессиональное образование); 

- техникумы (среднее специальное образование); 

- институты (высшее образование); 

- система трудоустройства выпускников на государственном уровне, 

так называемое «распределение».  

Основой высоких показателей учебно-воспитательного 

процесса было тесное взаимодействие образовательных 

производственных организаций. Это является актуальностью и 

современной системы образования, главная задача которой 

заключается в ликвидации разрыва между теорией и практикой.  

Основными источниками данной проблемы можно назвать:  

-- уменьшение количества производственных предприятий, в 

том числе и градообразующих, 

- как следствие, отсутствие 100% возможности прохождения 

студенческой группы в полном составе производственных практик 

на базовых предприятиях; 

 - большое количество предприятий с устаревшим 

оборудованием; 

- отсутствие возможности прохождения стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения в 

профильных высокотехнологических организациях;  

-недостаточное современное материально-техническое, 

ресурсное обеспечение учебного процесса СПО, которое не 

позволяет подготовить выпускников, способных работать на 

современных предприятиях.  

Образовательным организациям необходимо развивать 

различные формы взаимодействия с работодателями для 

установления взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь - 

это прохождение практик в организациях АПК. Для прохождения 

практик разрабатывается соответствующая нормативно-правовая и 

учебно-методическая документация, включая договоры, плановые и 

отчетные документы, в соответствии с требованиями системы 

менеджмента качества. С учетом компетенцийWorldskills проведена 
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корректировка рабочих программ по практикам и графика учебного 

процесса, методических рекомендаций по учебным и 

производственным практикам, а также непосредственное содержание 

практик. Кроме того, в данном формате была выполнена 

корректировка учебно-методического материала по контролю 

качества подготовки выпускников: Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации, КОС, ФОС, вопросы 

дифференцированного зачета по учебным практикам, вопросы к 

экзамену квалификационному. По окончании изучения модуля и 

прохождения в его рамках практик проводится экзамен 

(квалификационный), на котором работодатели являются членами 

комиссии. Руководители предприятий привлекаются в качестве 

внешних экспертов при защите выпускной квалификационной 

работы. 

Одним из показателей интеграции стандартов WorldSkills в 

образовательные программы СПО можно назвать внедрение 

демонстрационного экзамена. Он предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности в рамках 

проведения итоговой аттестации (далее – ГИА). ГИА проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. В текущем учебном году в колледже 

внедряются уже утвержденные стандарты Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018г. №2, это 

ФГОС по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Это ведет определенным образом к пересмотру методов 

работы. 

Согласно ФГОС 4, рекомендуется результаты победителей 

и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования допущенных 

к государственной итоговой аттестации, засчитывать в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. В 
образовательные программы СПО по всем специальностям 

колледжа входят профессиональные модули ПМ. Выполнение работ 

по одному или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Систематически на базе аграрного университета 
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обучающиеся колледжа проходят ДПО, курсы повышения 

квалификации по рабочим профессиям: компьютерная графика с 

изучением прикладной программы «ArchiCad»; компьютерная 

графика с изучением прикладной программы «AutoCad»; 

облицовщик-плиточник; флорист; электрогазосварщик; сметное дело 

в строительстве.  

В Многопрофильном колледже ежегодно по 8-ми 

специальностям проводятся конкурсы профессионального 

мастерства обучающихся, для проведения которых разработаны 

Положения, Программы профессионального конкурса с учетом 

определенных требований Worldskills. Некоторые из них 

организуются непосредственно на предприятиях.Целью конкурса 

является повышение престижа профессии, оценка общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

обучения. Победители колледжного конкурса направляются на 

следующий уровень чемпионатаWorldskills. С 21.01.2019 г. по 

25.01.2019 г. в рамках IIIРегионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)Орловской области – 2019 обучающиеся колледжа 

приняли участие в соревнованиях в следующих сферах компетенций: 

- «Кузовной ремонт» (золотая медаль); 

- «Облицовка плиткой» (бронзовая медаль); 

- «Ландшафтный дизайн» (золотые и бронзовые медали); 

- «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (бронзовая 

медаль). 

Впервые на базе университета в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Орловской области открыта соревновательная площадка по 

компетенции «Ландшафтный дизайн». Победители, обучающиеся 

Многопрофильного колледжа, в компетенциях будут представлять 

Орловский регион на отборочных турах Национального чемпионата. 

В целях развития проектной деятельности преподавателей и 
обучающихся колледжа, конструктивного взаимодействия с 

предприятиями и организациями АПК, проводится научно-

практическая конференция преподавателей, студентов и 

работодателей «Реализация педагогической практико-

ориентированной деятельности в целях формирования 

профессиональных компетенций специалистов среднего 

звена».В рамках Недели П(Ц)К проводятся практико-
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ориентированные открытые уроки, круглые столы, 

студенческие научно-исследовательские конференции, 

открытые защиты курсовых проектов, деловые игры, конкуры, 

мастер-классы. Проведение Online– уроков по ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

«Командный турнир: 100 к 1» - одна из сложных, с точки 

зрения материально-технического оснащения, но тем не менее, 

занимательных и познавательных форм организации открытых 

учебных занятий.  
Регулярно организуются экскурсии в музеи городов, таких, 

как Орел, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Суздаль. 

Интересными формами можно назвать уроки-экскурсии на 

производстве,например, ООО «Возрождение» официальный дилер 

Форд в г. Орле,ОАО «Орелстройиндустрия» ПАО «Орелстрой»и т.д. 

Особеностью занятий является интегрированность обучения. Такие 

занятия, совместно организованные специалистами – 

производственниками и преподавателями колледжа непосредственно 

на рабочей площадке, способствуют углубленному изучению 

технологических процессов, пониманию социальной значимости 

будущей профессии студентов. Традиционной становится 

конференция по итогам учебных и производственных (по профилю 

специальности) практик «Практическая направленность обучения 

как форма интегрированной подготовки специалистов среднего 

звена». В конференции принимают участие обучающиеся колледжа и 

преподаватели - руководители практик. 

Но существуют проблемы и задачи, которые необходимо 

решать с помощью системной работы по совершенствованию 

практико-ориентированного обучения, например, 

разработка программ для обучения мастеров и наставников, 

практико-ориентированность рабочих программ с учетом стандартов 

WorldSkillsи адаптация профессий под актуальные запросы 

работодателей, 100% ознакомление педагогов среднего 

профессионального образования с содержанием и структурой 

международного движения WorldSkills; повышение мотивации 

обучающихся, согласование программы, учебного плана по 

специальности с базовыми профилирующими организациями, 

формирование учебно-методического комплекса для организации 

учебного процесса с учетом требований WorldSkills. Привлечение 

инвестиций в систему профобразования поможет решить некоторые 
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проблемы качественной квалификации выпускников, 

удовлетворяющие ожидания работодателей, участие педагогов и 

обучающихся в конкурсах различного уровня с целью независимой 

оценки профессиональной компетенции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимное 

сотрудничество образовательных, производственных организаций и 

непосредственно обучающихся в системе практико-

ориентированного обучения, разработанная система мероприятий по 

внедрению стандартов WorldSkills позволит повысить уровень 

профессионализма педагогов и сформировать компетентного 

специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру. 
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С БЫТОВОЙ НАГРУЗКОЙ 
QUALITY ASSESSMENT OF ELECTRIC ENERGY OF RURAL 

ELECTRIC NETWORKS OF 0.4 KV WITH HOUSEHOLD LOAD 

 

Аннотация: Произведены измерения показателей качества 

электрической энергии на вводе 0,4 кВ трансформаторных 

подстанций, питающих бытовых потребителей в сельской местности. 

По результатам анализа выявлены показатели качества 

электроэнергии, которые чаще всего выходят за нормативные 

пределы. 

Ключевые слова: Качество электроэнергии, отклонение 

напряжения, несимметрия, несинусоидальность, фликер, 

электрические сети 

Abstract: Measurements of electrical energy quality indicators at 

the 0.4 kV input of transformer substations supplying residential 

consumers in rural areas were made. According to the results of the 

analysis, the indicators of the quality of electricity, which most often go 

beyond the regulatory limits, are identified. 

Key words:Power quality, voltage deviation, asymmetry, non-

sinusoidality, flicker, electrical networks 

 

Обеспечение потребителя качественной электрической 

энергией является одной из основных задач электроснабжения. 

Нарушение качества электрической энергии сказывается как на 

энергетической и экономической эффективности, приводит к 

ухудшению режимов работы электрооборудования, повышенному 

нагреву и ускоренному выходу из строя[1]. Вряд ли какой-либо из 

потребителей обрадуется сгоревшему телевизору или постоянно 

моргающей лампе освещения.  

Электрические сети бытовых потребителей в сельской 

местности имеют ряд особенностей, которые оказывают негативное 

влияние на качество электрической энергии, такими как большая 

протяженность линий электропередач напряжением 0,4 кВ, большое 
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количество однофазных вводов, большое сопротивление нулевой 

последовательности в следствие применения малых сечений 

проводов линий электропередачи и практически повсеместного 

использования силовых трансформаторов со схемой соединения 

«звезда-звезда с нулем» [2]. 

Целью работы явилось определение наиболее значимых 

показателей качества электрической энергии электрических сетей 0,4 

кВ бытовых потребителей сельской местности. 

Измерение показателей качества электрической энергии 

проводились с помощью сертифицированных анализаторов качества 

электрической энергии Энергомонитор 3.3Т1, Hioki 3196 и Ресурс-

UF2M. Данные измерительные приборы позволяют производить 

измерения показателей качества электрической энергии в 

соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 [3] класс А и осуществлять 

анализ результатов согласно ГОСТ 32144-2013 [4]. Измерения 

производились на низковольтном вводе трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ. 

В результате исследования был получены данные 28 

трансформаторных подстанций, расположенных в сельской 

местности и питающих преимущественно бытовой сектор. Для 

каждой подстанции получены данные об основных показателях 

качества электрической энергии, таких как: отклонение частоты Δf, 

положительное δU(+) и отрицательное δU(-) отклонения напряжения, 

коэффициенты несимметрии напряжения по обратной K2U и нулевой 

K0U последовательности, коэффициенты n-ой гармонической 

составляющей напряжения KU(n), суммарные коэффициенты 

гармонических составляющих KU, длительная Plt и кратковременная 

Pst дозы фликера. 

По результатам исследования оказалось, что значения 

отклонения частоты, отрицательного отклонения напряжения и 

коэффициенты несимметрии напряжения по обратной 

последовательности не выходили за пределы, нормируемые ГОСТ 

32144 – 2013, таким образом, по данным показателям нарушение 

качества электрической энергии отсутствует. 

Максимальные значения показателей, по которым происходит 

нарушение качества электрической энергии для исследуемых 

подстанций за время измерения представлены в таблице 1. 

Проанализируем каждый из этих данных показателей. 

Положительное отклонение напряженияδU(+) относится к 

медленным изменениям напряжения и определяет относительную 



395 
 

разницу между усреднѐнными в 10 минутном интервале значениями 

напряжения превышающими номинальное и номинальным 

значением напряжения. ГОСТ 32144 устанавливает номинальное 

фазное напряжение электропитания равным 220 В, а отклонение 

напряжения в течение 100% времени измерения не должны 

превышать 10%. Отклонение напряжение является одним из 

ключевых параметров качества электрической энергии, т.к. зависит 

от множества различных переменных факторов начиная от 

параметров электрической сети и заканчивая графиком нагрузки 

потребителя и режим работы энергосистемы. Отклонение 

напряжения оказывает наибольшее негативное влияние на работу 

потребителей, потому требует строгого контроля[5]. Поскольку 

исследование показателей качества электрической энергии в данной 

работе производилось на шинах трансформаторных подстанций, то 

именно положительное отклонение напряжения является 

преобладающим. 

Можно отметить, что только на 8 подстанциях из 28 

исследуемых положительное отклонение напряжения находилось в 

нормируемых пределах. На 4 исследуемых подстанция наблюдалось 

недопустимое превышение положительного отклонения напряжения 

только в одной из фаз, на 11 подстанциях – в двух фазах и на 5 

подстанциях – во всех трѐх фазах. На одной из подстанций 

повышенное напряжение наблюдалось в течение 54 % времени 

измерения, при этом максимальное значение отклонения составило 

12,9 %, т.е. напряжение в этот моменты равнялось 248 В. Такие 

превышения отклонения напряжения свидетельствуют о том, что с 

высокой долей вероятности у ближайших потребителей будет так же 

наблюдаться повышенное значение напряжения, выходящее за 

нормативные пределы. 

Таблица 1 – Максимальные значения показателей качества 

электроэнергии, значения которых нарушают требования ГОСТ 

32144 - 2013 

№ 

ПС 

δU(+) K0U KU(3) KU(15) KU Plt Pst 

% % % % % - - 

1 10,2 4,11 5,1 0,31 7,9 0,98 1,62 

2 9,1 4,36 6,2 0,47 8,6 0,62 1,29 

3 11,2 3,90 7,3 0,50 7,2 0,75 1,33 

4 10,8 4,21 5,0 0,44 8,1 1,01 1,75 

5 8,5 3,32 7,6 0,51 10,2 0,88 1,54 

6 9,8 4,33 4,1 0,27 6,8 1,12 1,86 
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7 12,7 4,78 4,8 0,22 7,3 0,85 1,37 

8 10,3 3,13 5,9 0,45 7,9 1,23 1,93 

9 11,6 2,94 5,1 0,43 7,6 1,13 1,86 

10 12,0 3,15 4,7 0,31 6,9 0,96 1,47 

11 10,5 4,17 4,3 0,30 5,8 0,74 1,32 

12 11,2 4,52 4,2 0,37 6,1 1,35 1,99 

13 7,2 4,05 4,3 0,27 6,3 0,91 1,59 

14 1,1 3,76 6,9 0,41 8,3 0,87 1,41 

15 12,9 3,46 5,0 0,43 7,9 0,73 1,32 

16 10,9 4,63 4,9 0,26 6,4 0,84 1,40 

17 10,7 4,37 7,3 0,52 7,5 0,92 1,60 

18 11,3 2,51 5,3 0,46 6,3 1,19 1,89 

19 9,6 4,12 5,7 0,47 7,0 0,84 1,43 

20 11,8 1,99 4,9 0,39 6,2 0,52 1,09 

21 8,2 4,28 7,9 0,48 9,6 0,79 1,35 

22 10,4 2,87 4,6 0,18 5,7 0,81 1,36 

23 11,2 3,52 4,8 0,30 6,7 0,99 1,63 

24 10,7 4,47 4,8 0,24 6,5 0,62 1,28 

25 11,3 4,63 7,5 0,53 11,0 0,78 1,34 

26 8,7 2,07 4,5 0,29 7,1 0,81 1,36 

27 10,1 3,75 5,0 0,34 7,6 0,84 1,37 

28 11,0 3,91 5,1 0,37 8,1 0,73 1,33 

Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой K0U 

последовательности определяется как процентное отношение 

напряжения нулевой последовательности к напряжению прямой 

последовательности. В сетях с глухозаземленной нейтралью 

напряжение нулевой последовательности имеют особое значение, 

т.к. такие сети обладают значительным сопротивлением нулевой 

последовательности [6]. Данный коэффициент имеет такие же 

нормативы, что и коэффициент несимметрии по обратной 

последовательности. 

Для восьми из исследуемых подстанций коэффициент 

несимметрии находится в допустимых пределах. На шести 

подстанциях коэффициент несимметрии напряжения по нулевой 

последовательности превышает 2 % в течение 95 % времени, а для 

четырнадцати подстанций коэффициент превышает 4 %. Таким 

образом, для 20 из 28 исследуемых подстанций наблюдается 

нарушение качества электрической энергии по несимметрии 

напряжения. 
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Коэффициенты n-ой гармонической составляющей 

напряжения показывают процентное соотношение величины 

напряжения n-ой гармонической составляющей к напряжения 

основной гармоники. 

Результаты исследований коэффициентов n-ой гармонической 

составляющей напряжения показали, что напряжение 3-ей 

гармонической составляющей для 8 трансформаторных подстанций 

превышает нормативное значение, т.е. превышает 5 % в течение 95 

% времени измерения или 7,5 % в течение 100 %; напряжение 15-ой 

гармонической составляющей для 14 исследуемых подстанций 

превышает нормативное значение, т.е. превышает 0,3 % в течение 95 

% времени измерения или 0,45 % в течение 100 % времени 

измерения. Коэффициенты других гармонических составляющих 

находились в пределах нормы в течение времени исследования. 

Суммарные коэффициенты гармонических составляющих 

характеризуют отношение действующего значения всех высших 

гармонических составляющих к действующему значению основной 

гармоники. 

Для 3 исследуемых подстанций суммарный коэффициент 

гармонических составляющих напряжения оказался за 

нормативными пределами, т.е. превышает 8 % в течение 95 % 

времени измерения или 12 % в течение 100 %. 

Фликер это ощущение неустойчивости зрительного 

восприятия, вызванное световым источником, яркость или 

спектральный состав которого изменяются во времени. 

Кратковременная доза фликера измеряется в интервале времени 10 

минут и не должна превышать значения 1,38, а длительная доза 

фликера в интервале 2 часа и не должна превышать значение 1,0. 

Для 15 подстанций из 28 исследуемых кратковременная доза 

фликера хотя бы одной из фаз превышает допустимое значение. Для 

6 подстанций из 28 исследуемых длительная доза фликера хотя бы 

одной из фаз превышает допустимое значение. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в 

электрических сетях 0,4 кВ чаще всего не соответствуют 

требованиям ГОСТ 32144 следующие показатели качества 

электрической энергии: положительное отклонение напряжения 

коэффициенты несимметрии напряжения по нулевой K0U 

последовательности, положительное отклонение напряжения δU(+), 

кратковременная доза фликера Pst, коэффициент 15-ой 

гармонической составляющей напряжения KU(15),коэффициент 3-ей 
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гармонической составляющей напряжения KU(3), длительная дозы 

фликера Plt и суммарный коэффициент гармонических 

составляющих KU. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ И 

ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

ON FEATURES OF FORMATION OF LEXICAL AND 

GRAMMATICAL SKILLS IN THE CLASSROOM FOR RCI 

 

Аннотация: в работе рассмотрены отдельные трудности, 

возникающие у иностранцев, изучающих русский язык как 

иностранный. Подчеркивается тесная взаимосвязь семантического и 

грамматического полей при формировании коммуникативных 

навыков обучающихся. Приводятся упражнения, используемые для 

изучения как отдельных морфем, так и лексических единиц.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, 

семантическое поле, способы семантизации. 

Abstract: the paper deals with some difficulties encountered by 

foreigners studying Russian as a foreign language. The close relationship 

of semantic and grammatical fields in the formation of communicative 

skills of students is emphasized. Exercises used to study both individual 

morphemes and lexical units are given. 

Keywords: Russian as a foreign language, semantic field, ways of 

semantization. 

 

На наш взгляд, изучение русского языка как иностранного 

(как и любого языка флексийного типа) предполагает не строгую 

дифференциацию между формированием лексических и 

грамматических навыков, а тесное взаимодействие семантического и 

грамматического полей, обусловленное тем, что морфемы в русском 

языке выполняют несколько функций, одна из которых, – 

семантизация предметов и объектов. Однако иностранцы 

преобладающим фактором изучения языка зачастую считают 

быстрое освоение новых лексических единиц, расширение 

семантического поля, а владение грамматическим уровнем языка 

представляется им вторичным.  

mailto:tasha_shitakova@mail.ru


400 
 

При изучении русского языка студенты сталкиваются с 

парадигматическим рядом слов (друг, друга, другу, с другом, о друге 

в единственном числе; и друзья, друзей, друзьям, с друзьями, о 

друзьях во множественном), каждый из которых при отсутствии 

знаний падежной системы будет незнакомым для иностранца. 

Подчеркнем, что, овладев грамматическими знаниями, 

обучающийся, во-первых, всегда сможет понять заданный вектор 

значения имен, лексическое значение которых ему неизвестно 

(например, друг, друзья – номинация «Это мой друг», о друге, о 

друзьях – выражение объекта «Я говорю о друзьях», нет друзей – 

значение отрицания наличия «У меня нет друзей» и т.д.) и, таким 

образом, осуществить коммуникацию; во-вторых, исчезает 

необходимость изучения каждой отдельной формы слова при его 

введении в семантическое поле обучающегося. 

При этом стоит выделить ряд особенностей, которые нужно 

учитывать при знакомстве студентов с падежной системой русского 

языка:  

при введении глагола обращать внимание обучающихся на 

сочетание отдельных глаголов с определенным падежом (например, 

глаголы «знакомиться»», интересоваться», «увлекаться» сочетаются 

только с творительным падежом);  

фиксировать внимание студентов на употреблении в 

определенных падежах отдельного ряда слов (чаще всего, это 

касается служебных частей речи) и их предложно-падежных 

сочетаний (например, слово «есть» плюс именительный падеж, «нет» 

плюс родительный падеж «У меня есть книга», «У меня нет книги»);  

акцентировать внимание на употреблении глагола, предлога 

(его наличия или отсутствия) и имен с соответствующей флексией 

(глаголы «учить», «знать» плюс винительный падеж без предлога 

(«учить русский язык», «знать математику»; глагол «узнать» плюс 

предлог «о» плюс предложный падеж «Я узнал о новой книге», 

глагол «читать» в той же конструкции «Мы читали о Москве»).  

При этом стоит отметить, что глаголы «читать», «знать» 

употребляются как в вышеприведенных примерах, так и в сочетании 

с винительным падежом без предлога в значении объекта («Я 

причитаю книгу» «Я знаю Катю»). В таком случае необходимо 

обязательно обратить внимание обучающихся не только на глагол и 

флексию, но и на предлог.  

Столкнувшись с конструкцией глаголы «жить», «учиться», 

«быть» (в прошедшем времени) плюс предлоги «в» и «на» плюс 
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предложный падеж (соответствующие флексии существительных 

мужского, среднего, женского рода и множественного числа), 

иностранные обучающиеся, даже не зная отдельных номинаций, 

(например, в словосочетаниях жил в Бангладеше, был на 

факультете выделенное слово не всегда может быть знакомо 

обучающимся элементарного уровня) должны понимать, что речь 

идет о значении места. В тоже время, конструкция «идти», «ходить», 

«шла», «пошли» и т.д. (глаголы движения в разных формах) плюс 

предлоги «в» и «на» плюс окончание существительных винительного 

падежа имеет значение направления движения (куда?), а 

конструкции «идти», «ходить», «шла», «пошли» и т.д. (глаголы 

движения в разных формах) плюс предлоги «из» и «с» плюс флексии 

родительного падежа – значение направление обратного движения 

(откуда?). Данный навык понимания формальных показателей важен 

не только для понимания речи, но и для самостоятельного 

построения фразы: обучающемуся достаточно вспомнить 

необходимую конструкцию, а нужное существительное можно 

подобрать при помощи словаря. 

При дальнейшем знакомстве с русским языком синтез 

грамматических и лексических умений является, на наш взгляд, еще 

более значимым. Например, при изучении глаголов движения 

огромное значение придается лексическому значению префиксов 

(при – в значения приближения («прийти», «приехать», «прилететь», 

«прибежать»; от – во временном значении («отойти», «отъехать»; у – 

в значении «покинуть помещение» («уйти», «уехать», «убежать») и 

т.д. Не будем подробно останавливаться на этом, просто обозначим 

ряд сложностей, с которыми при изучении приставок сталкиваются 

иностранные обучающиеся: омонимия префиксов; сложный 

коннотативный ряд (Я хочу уйти, отойти (я еще вернусь), выйти (и 

вновь войти или зайти); стилистическое употребление префиксов 

(войти и зайти); отсюда – зачастую непонимание выбора той или 

иной приставки со смежным лексически значением.  

Именно поэтому при знакомстве с глаголами движения 

преподавателями используется непереводной способ семантизации 

префикса: широко применяется использование наглядности, (причем, 

по нашим наблюдениям, иностранцы быстрее осваивают не 

иллюстративный материал, расположенный в учебнике, – его как раз 

хорошо использовать для закрепления изученного, а схематические, 

достаточно условные, зарисовки на доске). Зачастую сам 

преподаватель на примере сначала своих движений демонстрирует 
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способы действия, а затем проводит упражнения, в которых 

студентам (на отдельных листках) предлагаются такие задания, как 

«У вас сильно заболела голова. Отпроситесь у преподавателя», «У 

вас очень важный звонок из-за границы во время урока, вам надо 

срочно ответить. Что вы сделаете и скажете?», «Во время занятия 

вам позвонил декан и попросил срочно к нему зайти. Как вы 

объясните преподавателю, что вам нужно сделать» и т.д.  

Подобное упражнение, во-первых, позволяет построить 

диалоги с употреблением глаголов с различными префиксами (мне 

надо выйти, я могу отойти в деканат, я хочу отпроситься, мне надо 

пойти домой, у меня болит голова, и я хочу уйти и т.д.), в этом 

случае преподавателю важно акцентировать внимание слушателей 

вопросом типа «Как еще об этом можно сказать?»; во-вторых, 

обратить внимание студентов на правила русского этикета; в-

третьих, ввести элементы игры, конкуренции (кто придумает больше 

вариантов диалога, кто нашел ошибки в речи и в поведении 

обучающегося и т.д.). Семантизация префиксов может быть при этом 

введена и через употребление антонимов (разойтись, разбежаться - 

собраться, сойтись; выйти-зайти, прийти-уйти), это позволяет не 

только передать лексическое значение приставки, но и создать 

широкие парадигматические связи.  

Кроме этого, хорошим упражнением для закрепления 

материала является разработка маршрутов (на распечатанной карте 

города преподавателем отмечаются точки А и Б, обучающийся 

должен составить маршрут, употребляя глаголы движения с 

предлогами, («перейти улицу», «пройти мимо аптеки», «дойти до 

угла» и т.д.); затем студенты сами обозначают пункты назначения и 

должны друг другу (упражнение проводится в парах) рассказать о 

маршруте так, чтобы партнер понял точку назначения (при этом 

рекомендуется попросить студентов заранее на отдельных листках, 

не показывая их соседу, указать точки отправления и назначения). 

Затем можно, увеличивая интерактивный и игровой элемент, 

рассказать о культурных памятниках города Орла, попросить 

студентов проложить экскурсионный маршрут при помощи карты и 

фотографий города, и, наконец, всем пройти по заранее 

разработанному маршруту, сверяясь с картой и проговаривая 

повороты, переходы; здесь же можно посчитать и учесть количество 

поворотов в разные стороны, светофоров, количество увиденных 

памятников культуры и т.д. Конечно, еще более интересным 

представляется такой квест пройти студенту самостоятельно на 



403 
 

основе маршрута, разработанного его другом. Однако это не всегда 

безопасно, поскольку зачастую предполагает коммуникативный 

контакт с окружающими, который не всегда в случае с иностранцем 

может быть удачным.  

При этом стоит обратить внимание обучающихся на то, что в 

подобных случаях перевод слова с префиксом зачастую не дает 

полноценной картины, поэтому прямой перевод слова лучше 

осуществлять вне его употребления с приставкой, изучив при этом 

лексическое значение морфем.  

На последующих этапах работы с иностранными 

обучающимися прямой перевод при семантизации новой 

лексической единицы также иногда является затруднительным. 

Например, со студентами старших курсов, изучающими русский 

язык как иностранный, в качестве одного из заданий было введено 

домашнее чтение. Включались произведения И. Бунина, Б. Зайцева, 

А. Чехова. Отбор произведений производился в соответствии со 

следующими критериями: минимизированное употребление 

устаревших слов и синтаксических конструкций; сниженное 

употребление художественных средств выразительности, небольшой 

объем. Работа с текстом осуществлялась дома в течение от одного до 

трех месяцев. Необходимо было прочитать текст, составить словарь, 

ответить письменно на вопросы к тексту, пересказать прочитанное. 

При обсуждении текста Б. Зайцева обучающиеся не понимали 

лексического значения того или иного причастия, употребленного в 

косвенном падеже. Например, в предложении «Высохшие, с 

облезлыми боками, из-под которых злобно торчали ребра, с 

помутневшими глазами, похожие на каких-то призраков в белых, 

холодных полях - они лезли без разбору и куда попало, как только их 

подымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили все по одной 

и той же местности» мы видим сразу несколько причастий. 

Особенную сложность иностранцы испытали при переводе слова 

«помутневшими». Естественно, что в словаре не нашлось никакого 

аналога. В данном случае нужно научить студентов правильно 

работать со словарем. Необходимо определить часть речи – 

причастие, выделить суффикс, флексию и глагол, от которого было 

образовано данное слово, и только после этого поиск глагола 

осуществлять в словаре.  

Таким образом, при формировании у иностранцев 

семантического поля в учебной ситуации преподаватель должен не 

только ввести лексическое значение слова, но и показать 
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особенности его употребления в парадигматических и 

синтагматичеких связях. 
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Важнейшая цель изучения общей физики состоит в том, чтобы 

способствовать развитию физического мышления, формированию 

научного мировоззрения и на этой основе заложить фундамент для 

изучения специальных дисциплин. Опыт показывает, что в обучении 

физики наиболее эффективным методом преподавания является 

метод, при котором основные элементы преподавания соответствуют 

основным элементам процесса научного познания. В физической 
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науке важным этапом исследования является качественный анализ 

исследуемой проблемы, который подсказывает правильный путь 

решения представленной задачи. Качественный анализ физических 

процессов в основном производится посредством метода 

размерностей. 

В истории физики можно найти достаточно много примеров, 

когда важные закономерности были открыты с использованием 

анализа размерностей. В преподавании общей физики этот метод 

используется очень редко. Между тем использование метода анализа 

размерностей позволяет сделать изложение многих, в том числе и 

достаточно сложных, вопросов без использования громоздких 

выводов. Рассматриваемый метод целесообразно применять в 

следующих случаях: во-первых, перед строгим решением задачи 

можно определить характер функциональных связей величин, 

определяющих изучаемое явление; во-вторых, при выводе формулы, 

в которой анализ размерностей используется совместно со строгими 

расчетами; в-третьих, при рассмотрении законов, которые были 

исторически получены с использованием анализа размерностей; в-

четвертых, в случае, когда точное решение задачи на данном этапе 

изучения является достаточно сложным. 

В качестве первого примера рассмотрим рассмотрение 

вопроса о броуновском движении. Средний квадрат смещения 
2r  

для броуновской частицы, имеющей форму шарика радиусом  a . [2, 

с. 212]. При равномерном движении в жидкости со скоростью  на 

нее действует сила сопротивления F , пропорциональная скорости 

. Стоксом было получено выражение для этой силы: aF 6 , 

где  – коэффициент динамической вязкости. Откуда 

BFF
a6

1
. Величина 

a
B

6

1
 является подвижностью 

частицы. 

Можно предположить, что средний квадрат смещения 
2r  

зависит от тепловой энергии молекул окружающей среды, которая 

пропорциональна kT  ( k  – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура), от подвижности частиц B  и от времени t . Тогда 

),,(2 tBkTfr . Уравнение для размерности имеет вид 
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TTMMTLCr )()( 1222 . Откуда следует, что 

)2()(22 TMLL . Таким образом 1,1,1 . 

Окончательно tBCkTr2 . Подставив значение 

a
B

6

1
, получим t

a

kT
Cr

6

2 . Решая далее уравнение 

Ланжевена, приходим к выводу, что 1C . 

Примером того как при выводе формулы можно как элемент 

расчета воспользоваться анализом размерности рассмотрим вывод 

формулы для частоты собственных колебаний в упругой среде. 

Собственные частоты находятся из условия, что на длине 

струны укладывается целое число длин полуволн 2/nl . Откуда 

следует, что собственные частоты определяются по формуле 
l

n

2
, 

где  – скорость распространения поперечных волн вдоль натянутой 

однородной струны. Эту скорость можно легко найти,  пользуясь 

методом анализа размерностей. Как показывает опыт, она зависит от 

силы ее натяжения N и погонной плотности lm / . Эту 

зависимость можно записать в виде ,Nf . Размерности этих 

величин следующие: 1LT , 2MLTN  и 
1ML . 

Следовательно 121 MLMLTLT . Приравнивая показатели 

степеней, получим 1 , 21 , 0 . Откуда следует, что 

2/1;2/1 . Поэтому 
N

~ . Точное решение дает 
N

. 

Следовательно, частота собственных колебаний струны определяется 

формулой 
N

l

n

2
. 

Примером задачи, которая исторически была решена методом 

анализа размерностей, может служить задача о сильном взрыве. Эта 

задача была подробно проанализирована академиком Л. И. Седовым 

в 1945 году [2]. 

Предположим, что на поверхности происходит  сильный 

взрыв (атомный взрыв), в результате которого выделяется энергия 
E . Будем считать, что взрыв происходит в атмосфере с плотностью 
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. При этом возникает ударная волна. Найдем закон движения 

ударной волны, т. е. ее расстояние r  от центра взрыва в момент 

времени t . Будем искать зависимость ),,( tEFr . Тогда согласно 

основной формуле теории размерностей tCEr , где C  – 

безразмерная постоянная, а ,,  – искомые показатели степеней. 

Учтем, что 22MTLE , 
3ML , Lr , Tt . 

Приравняв размерности, получим 

TMLMTLL 322
. 

Откуда 

20

0

321

5

1
,  

5

1
,  

5

2
. 

Таким образом, закон движения ударной волны имеет вид: 

5/2
5/1

t
E

Cr . 

Скорость движения ударной волны 5/3
5/1

5

2
t

E
C

dt

dr
. 

Полученная зависимость прекрасно подтвердилась опытными 

данными. Используя полученные формулы,  можно оценить и 

давление ударной волны. 

 Используя метод размерностей можно получить закон Рэлея 

для рассеивания света. Рэлей показал, что количественный результат 

можно получить, основываясь на анализе размерностей в сочетании с 

известными законами оптики. 

Наконец, в качестве примера использования анализа 

размерностей, в случае когда вывод формулы затруднен в общем 

курсе физики, рассмотрим связь между диффузионной длиной L  – м 

L  электронов или дырок и средним временем жизни носителей 

зарядов  – сек T . 

Предположим, что диффузионная длина носителей заряда D  – 

секм /2 12TL  является степенной функцией от коэффициента 

диффузии и среднего времени жизни носителей заряда, т. е. 

CDL ~ , где C  – безразмерная константа. Приравняем 
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размерности правой и левой части TTLL 12
. Откуда  21 , 

0 . Откуда 2/1 , 2/1 . 

Следовательно DCL ~ . Точное решение задачи приводит к 

формуле DL . 

Заметим, что примеры использования метода анализа 

размерностей можно найти в книгах [3-6]. 
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