
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский аграрный техникум» 

 

 

 

 

 

«ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ 

ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

 

 

 

 

 

 

сборник материалов 

X Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск – 2019 

 

 



2 
 

УДК 377 

ББК 74.57 

 Сб 23 

 

 

Рецензенты: 

федеральный эксперт качества профессионального 

образования Гильдии экспертов в сфере профессионального 

образования, заместитель директора филиала ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» Л.Г.Васильева; 

федеральный эксперт информационной продукции 

Е.Н.Ильина 

 

 

Редакционный совет: 

Главный редактор – Пальчик А.П. 

Члены совета: Булыгина Е.Н. 

Измайлова Н.Т. 

Петрова С.В. 

 

 

 

Составители 

О.А. Черемных 

В.В. Верюжская 

О.Н. Сучилина  

 

 

Материалы конференции представлены в авторском 

варианте. Редакционный совет не несет ответственности за 

содержание оригиналов 

В сборнике представлены материалы докладов 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, подготовленных по 

результатам педагогической деятельности 

 

 

© ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», 2019 г. 



3 
 

Уважаемые коллеги, участники юбилейной Х научно-практической 

конференции! 

 

 

В течение многих лет в Иркутском 

аграрном техникуме проходит научно-

практическая конференция «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к 

практике», которая является неотъемлемой 

частью педагогической деятельности. 

Благодаря актуальности обсуждаемых 

проблем конференция объединила 

представителей образования из разных 

областей России сельской и городской 

местности, и превратилась в крупный и 

авторитетный всероссийский форум. 

В рамках конференции работает четыре 

секции: «Внедрение в образовательный 

процесс технологии компетентностного 

подхода», «Инновации в образовательной 

деятельности (презентация методических разработок)», «Инновации и 

творчество в системе воспитательной работы», «Инновации в образовательном 

процессе сельской школы». 

Очень важно, что основное внимание на научно-практической конференции 

уделяется состоянию и перспективам развития образования. Главная цель 

проведения заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере 

образовательной и воспитательной работы. Широкий состав участников, 

включающий в себя профессионалов-практиков, работающих в 

профессиональных образовательных оганизациях и сельских школах, позволит 

достичь поставленной цели. 

Уверен, что результаты конференции будут полезны всем участникам 

научного форума, а предложенные рекомендации действительно найдут свое 

применение в практической деятельности преподавателей. 

 

Желаю всем участникам успешной работы и плодотворных результатов! 

 

С Уважением директор  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

С.В.Михалёв 
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ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Развитие информационной и коммуникативной компетенций в процессе 

обучения английскому языку  

К.Р. Зырянова – преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

 

Рынок труда, на который сегодня попадает выпускник системы СПО, 

отличается повышенной конкуренцией участников, возросшими 

профессиональными требованиями к специалистам. Поэтому одним из самых 

важных требований, которые предъявляют сегодня к образованию, является 

формирование личности успешного и  конкурентоспособного выпускника, 

компетентного, ответственного, способного применять полученные знания в 

повседневной жизни, самосовершенствоваться и добиваться положительных 

результатов. 

Среди обширного комплекса общепрофессиональных компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист, особое место 

занимает информационная и коммуникационная компетенции. Давайте 

рассмотрим эти понятия более подробно. 

Коммуникативная компетенция – это способность организовать свое речевое 

и неречевое поведение адекватно задачам общения.  

Информационная компетенция – это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию. 

В своей работе я хотела бы рассмотреть развитие этих компетенций в 

процессе обучения английскому языку с помощью чтения. 

Чтение представляет собой одно из важнейших средств получения 

информации и в жизни современного образованного человека занимает 

значительное место. В реальной жизни чтение выступает как отдельный, 

самостоятельный вид коммуникативной деятельности, мотивом которой 

является удовлетворение потребности в информации, заключенной в тексте. 

Чтение является ведущим видом речевой деятельности при обучении 

иностранным языкам в профессиональных образовательных организациях. 

Более того, коммуникативная составляющая чтения распространяется на 

профессионально ориентированное чтение, т.е. чтение, связанное с получаемой 

профессией. Значимость владения обучающимися СПО иноязычным чтением 

возрастает в связи с введением стандартов WorlSkills Russia и участия 

обучающихся техникумов и колледжей в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorlSkills Russia). Существует несколько классификаций 

типов чтения, в зависимости от цели обучения. Софья Кирилловна Фоломкина 

выделяет следующую классификацию видов чтения: 
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1. Изучающее чтение (study reading) — медленный вид чтения, целью 

которого является полное (100% информации) понимание содержания 

текста.  

2. Ознакомительное чтение (normal fast reading/average reading/survey 

reading). Это, например, чтение художественной литературы. Цель — 

ознакомление с основным содержанием текста, полнота понимания 

составляет около 75% (main ideas and supporting details).  

3. Просмотровое чтение (skimming). Цель — просмотр текста с целью 

определить, необходим ли он, определить, какие вопросы в нем 

поднимаются. Просматриваются заголовки, подзаголовки. Полнота 

понимания невелика. 

4. Поисковое чтение (search reading). Цель — поиск информации о 

которой известно, что она в тексте есть.  

В процессе развития информационной и коммуникативной компетенций на 

уроках английского языка преподаватель обычно сталкивается со следующими 

трудностями. 

1. Reading – чтение текста.  

Во время чтения текста возникает немало проблем. Большинство 

обучающихся 1 курса не знают английский алфавит: кто-то не  выучил его в 

школе, кто-то изучал другой иностранный язык. Поэтому в первую очередь 

необходимо выучить алфавит с обучающимися и периодически его повторять. 

Также большинство обучающихся не знают звуки английского языка, 

соответственно, необходимо учить звуки и выполнять различные речевые 

упражнения, используя словари и транскрипцию.  Большинство обучающихся 

не знают произношение многих слов в тексте, не соблюдают интонацию и не 

понимают, о чем говорится в тексте. Чтобы улучшить произношение 

обучающихся, нужно, чтобы они выписывали из каждого прочитанного текста 

сложные слова, записывали транскрипцию, правильно произносили вслед за 

преподавателем, затем каждый урок повторяли их произношение, тогда при 

встрече данных слов в других текстах и слов, похожих по произношению, 

обучающиеся уже не будут допускать ошибок.  

Чтобы студенты понимали, с какой интонацией надо читать, следует 

подбирать тексты, которые можно прослушать, т.е. осуществлять аудирование, 

либо текст сначала читается с правильной интонацией преподавателем,  потом 

уже обучающимися. 

Также сложной является проблема понимания текста, так как обучающиеся 1 

курса не обладают достаточным лексическим запасом. Если на первом курсе не 

исправить эту ситуацию, то дальнейшее обучение будет еще сложнее, 

поскольку на следующих курсах изучается профессиональная терминология. 

Эту проблему можно решить только одним способом: систематически 

повторять лексику, которая должна быть изучена каждым обучающимся еще в 

школе, дополнять ее новым лексическим материалом. Для закрепления 

возможно использование лексических диктантов, устных опросов, в том числе 

в игровой форме, упражнений на соотнесение (изображение — слово) и т.д. 
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Наиболее сложной является проблема поиска информации в тексте, 

обучающиеся не могут выделить главную проблему в тексте, найти нужную 

информацию для ответов на вопросы по тексту, либо при выполнении 

упражнения, где нужно указать, правдива информация или нет. Решить эту 

проблему можно, постоянно выполняя упражнения на определение главной 

проблемы в тексте, либо придумать заголовок к тексту, упражнения на поиск 

конкретных слов или словосочетаний в тексте,  ответов на вопросы по тексту и 

др.  

2. Translation – перевод.  

Во время перевода возникают в основном две проблемы. Первая: 

недостаточный запас лексики, о чем уже говорилось выше. Вторая: 

обучающиеся не могут составить предложение из переведенных слов. Можно 

использовать следующий прием: переводим каждое слово, записываем на 

доске, анализируем грамматические формы, составляем предложение. С 

каждым уроком предоставляем обучающимся больше самостоятельности, 

уменьшая участие преподавателя в данном процессе, что приводит к 

положительным результатам. 

3. Retelling – пересказ.  

Когда обучающиеся сталкиваются с заданием пересказать текст, возникают 

следующие проблемы: они не могут найти основную информацию в тексте, 

чтобы составить пересказ, и начинают пересказывать практически весь текст. 

Это достаточно серьезная проблема. Считаю, что нужно больше использовать 

такие виды чтения, как чтение с пониманием основного содержания и чтение с 

полным пониманием текста, давать задания на выделение основной 

информации в тексте. Еще одна проблема, возникающая при пересказе: 

обучающиеся не могут составить связный текст, произносят отдельные 

предложения. Чаще всего это происходит из-за недостаточного лексического 

запаса (о чем уже говорилось ранее) или незнания грамматики. Для решения 

данной проблемы можно использовать такие задания: составить предложение 

из нескольких данных  слов (слова расположены беспорядочно), составить 

диалоги на основе прочитанного текста.  

4. Asking / Answering Question (вопросно-ответные упражнения).  

Это задание только на первый взгляд кажется простым: найди в тексте ответ 

и воспроизведи его или составь вопрос к любому предложению из текста, 

используя те же самые слова. Однако при выполнении таких заданий у 

обучающихся возникают трудности: например, обучающиеся не могут в тексте 

найти ответ на вопрос или допускают грамматические ошибки при 

формулировке ответа на поставленный вопрос. Как же решить эту проблему? 

Если обучающиеся не могут правильно ответить на вопросы, тогда можно 

выслушать несколько ответов, давая при этом право на ошибку, и совместно с 

обучающимся сформулировать правильно ответ на вопрос. Также 

преподаватель может частично формулировать правильный ответ, оставшуюся 

часть формулируют сами обучающиеся,  пока они не научатся самостоятельно 

составлять ответы на задаваемые вопросы.  

5. Categorizing - деление на категории.  
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Это задание чаще всего выглядит так: дается текст, который нужно разделить 

на абзацы. Затруднения обучающихся чаще всего связаны с недостатком 

лексического запаса (они не могут перевести текст до конца, соответственно, не 

могут соединить части текста в абзацы). Также часто обучающиеся не могут 

выделить основную информацию в тексте и структурировать её (о чем уже 

говорилось выше). 

Таким образом, при развитии информационной и коммуникативной 

компетенций возникает ряд трудностей, преодолеть которые можно путем 

систематического выполнения определенных упражнений, уделяя большое 

внимание изучению и повторению лексики и грамматики английского языка, 

используя разнообразные методы и приемы обучения. 

 

Список литературы 

1. Валеева Н.Ш., Хасанова Г.Б. Профессионализм специалиста социальной 
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osnovy (дата обращения 12.01.2019) 
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5. Ахмадиева А.М. Использование коммуникативной методики в процессе 

обучения английскому языку [Электронный ресурс] 

http://festival.1september.ru/articles/505739/ (дата обращения 12.01.2019) 

6. Белолюбская Е.А. Коммуникативный метод преподавания иностранного 

языка с использованием новых информационных технологий как фактор 

формирования общих компетенций и повышения мотивации у студентов 

неязыковых специальностей в сфере СПО [Электронный ресурс] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25824767 (дата обращения 12.01.2019) 

 

 

Реализация информационно-коммуникативных технологий в рамках 

дисциплины «История Иркутской области»  

 

А.С. Волкова - преподаватель истории, обществознания и истории 

Иркутской области 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

 

В настоящее время современный мир уже невозможно представить без 

процесса информатизации, в том числе и информатизации образования. 

Информатизация образования – это изменение содержания, методов и 

организационных форм преподавательской работы с обучающимися. 

https://studopedya.ru/2-71194.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/19/informatsionnye-kompetentsii-teoriya-i-osnovy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/19/informatsionnye-kompetentsii-teoriya-i-osnovy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/19/informatsionnye-kompetentsii-teoriya-i-osnovy
http://festival.1september.ru/articles/505739/
https://elibrary.ru/item.asp?id=25824767
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Информатизация образования неразрывно связана с информационными 

технологиями. Информационные технологии, в совокупности с правильно 

подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, создают 

необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. Информационные технологии, без 

сомнения, относятся к интерактивному методу обучения. 

Цель: повышение познавательной активности учащихся через применение 

информационно-коммуникативных технологий. 

Задачи: 

- увеличение уровня мотивации к изучению предмета; 

- самостоятельный поиск информации, умение ее обрабатывать, подбирать 

материалы, строить схемы и т.д.; 

Процессы в обучении, которые значительно упрощают информационно-

коммуникативные технологии: 

- получение необходимой информации и повышение уровня знаний; 

- систематизация информации 

- отработка различных навыков и умений 

- визуализация и демонстрация информации (например, на презентациях, 

буклетах, плакатах, картах) 

- моделирование объектов  

Таким образом, использование информационно-коммуникативных 

технологий помогает преподавателю повышать мотивацию обучающихся к 

предмету и приводит к целому ряду положительных следствий: 

- психологически облегчает процесс усвоения материала обучающимися; 

- расширяет общий кругозор; 

- возрастает уровень использования наглядности на уроке; 

- повышается интерес к изучению истории и успеваемости; 

- идет более полное усвоение теоретического материала; 

- идет овладение обучающимися умения добывать информацию из 

разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных 

технологий; 

- формируется умение кратко и четко формулировать свою точку 

зрения. 

Информационно-коммуникативные технологии на уроках истории 

Иркутской области я использую в следующих вариантах: 

- самый распространенный вид - мультимедийные презентации (слайды, 

выведенные на большой экран, – это прекрасный наглядный материал, который 

применяется для оживления урока); 

- кроме мультимедийных презентаций на своих занятиях я использую 

видео-уроки. Они позволяют нам наглядно увидеть то или иное событие, 

почувствовать свою сопричастность, окунуться в эпоху, наглядно представить 

происходящее; 

- на занятиях обобщения я использую различные викторины, например, по 

аналогии интеллектуальной игры «Своя игра», где группа делится на 2 команды 
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и зарабатывает максимальное количество баллов, отвечая на вопросы по 

заданной теме. 

Без информатизации и компьютеризации подобный урок сложно 

подготовить, поэтому на подобном занятии задействовано мультимедийное 

оборудование; 

Когда мы говорим об информационно-коммуникативных технологиях, мы 

говорим, что это процесс, использующий совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества о чем-либо. Поэтому к данному методу я отношу и уроки-экскурсии, и 

создание кроссвордов, и создание учебных карт.  

- кроссворды - обучающиеся  их готовят сами друг для друга, в итоге 

каждый обучающийся не только составляет и отгадывает, но и оценивает 

своего одногруппника; 

- к информационно-коммуникативным технологиям я также отношу уроки-

экскурсии, когда определенную тему мы наглядно изучаем в музее по теме 

занятия. Например, тему «Декабристы в Сибири» мы изучаем в Доме-музее 

С.Г. Волконского и т.д. 

- создание учебных карт 

Для работы по созданию учебных карт необходима предварительная 

подготовка, сбор информации, интерактивный режим работы на занятиях, 

зачастую посещение музея или выставки. Занятие по созданию учебных карт 

можно отнести ко второй части урока-экскурсии. 

В качестве инструментария информационно-коммуникативной технологии 

создания учебных карт используются: фотографии, карты, таблицы, краски, 

карандаши, маркеры, материалы краеведческой литературы и публицистики. 

При создании учебных карт, посредством активного вовлечения, 

обучающиеся включаются в творческий процесс, с интересом вникают в 

материал, понимают его и запоминают. 

Процесс обучения организуется с учетом включенности всех обучающихся. 

Каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации.  

Полезность использования информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе не вызывает сомнения. Инновационность данного 

метода на современном этапе заключается в иных подходах, чем это было 

ранее, к организации учебной и внеурочной деятельности преподавателя и 

обучающихся. 

Использование компьютерной техники и информационно-коммуникативных 

технологий значительно повышают эффективность процесса обучения 

благодаря его индивидуализации, наличию обратной связи, расширению 

наглядности.  

Информационно-коммуникативные технологии позволяют оперировать 

большим объемом информации, реализовывая возможность лучшего усвоения 

материала, оптимизации процесса обучения и усиления мотивации к учебной 

деятельности.  
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Литература: 
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Интернет – ресурсы: 
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Использование произведений художественной литературы на уроках 

истории  

М.В. Мелешкина – преподаватель истории, ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум речного и автомобильного транспорта» 
 «А много ли может дать ребятам учебник, - скажем истории, 

-  

если его не сопровождать живыми повестями, рассказом, 

очерком 

 и сборником подлинных документов, которые дали бы детям  

представления о различных эпохах и действующих лицах 

истории». 
 М. Горький 

Историческое образование сегодня - один из  сложных и противоречивых 

элементов системы образования. Ни одна наука в России  не претерпела 

столько изменений, как история. Проблема, связанная с тем, как сегодня 

преподавать историю, актуальна и волнует преподавателей-предметников. 

Понятно всем, что нудное изложение материала приводит к безразличию и 

тоске в глазах обучающихся. И не потому, что уроки могут проходить по  

традиционной системе преподавания. Многие и сегодня считают, что советское 

образование было лучшим в мире, и я думаю, что у них есть основания так 

считать. Сегодня обучающиеся черпают огромную информацию из разных 

источников, в  том числе, из Интернета. И, как мне кажется, это является одной 

из  причин того, что современным учащимся стало скучно на уроке. Для того, 

чтобы каждый обучающийся изучал историю с интересом,  урок должен 

содержать что-то, что вызывает удивление, изумление, восторг, сопереживание 

– одним словом, то, что они будут помнить, когда всё забудут. Вот здесь на 

помощь преподавателю истории и приходит художественная литература. 

Художественная литература так же, как и научная, является незаменимым 

источником знаний, именно поэтому она активно использовалась педагогами с 

самого начала преподавания истории. Художественные произведения способны 

иллюстрировать научный исторический материал, комментировать его 

художественными сюжетами. Они дают представление о политической, 

экономической и культурной жизни страны, образно раскрывают этапы 

формирования государственности, роль народа и отдельной личности в 

http://history.ru/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/101/5225
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историческом процессе, отражают жизнь народов,  как в переломные, так и в 

относительно стабильные исторические периоды. В произведениях 

художественной литературы мы находим конкретный материал, как правило, 

отсутствующий в учебных пособиях: обстановку и колорит эпохи, меткие 

характеристики и детали быта, яркие факты и описание исторической личности. 

Являясь богатейшим источником информации, художественная литература 

содержит ценный материал для утверждения в  сознании обучающихся высоких 

моральных принципов, способствует развитию образного мышления. 

Художественный образ увеличивает эмоциональное воздействие рассказа 

преподавателя, возбуждая сочувствие, восхищение, негодование, ненависть, 

усиливает познавательную направленность преподавания, способствует более 

прочному закреплению в памяти обучающихся изучаемого исторического 

материала.  

О методах использования произведений художественной литературы на 

уроках истории своё слово сказали многие ученые - методисты. Этой теме 

посвящены статьи  в научных журналах, различных руководствах и 

хрестоматиях для педагога. Значительный вклад в исследование данной темы 

внесли такие методисты, как М.Т. Студеникин, И.З. Озерский, Е. Дворжанская, 

Е.М. Персанова, В.А. Классен и др. 

Художественная литература, используемая в преподавании истории, может 

быть разделена на две группы: литературные памятники изучаемой эпохи и 

историческую беллетристику. 

Литературные памятники - это произведения, написанные современниками 

описываемых явлений и событий. Конечно, нужно учитывать, что 

литературные памятники эпохи изображают жизнь своего времени сквозь 

призму взглядов автора. Поэтому необходим критический подход к 

художественному произведению. Яркими примерами таких произведений 

являются «Слово о полку Игореве», написанное в 1185 году в Киеве по случаю 

нападения половецкого хана Кончака, или «Сказание о Мамаевом побоище», 

посвященное Куликовской битве. 

Другую группу составляют произведения исторической беллетристики 

(исторический роман, повесть и т.д.). Эти произведения не являются ни 

литературными памятниками эпохи, ни живым свидетельством ее 

современников, но они могут быть прекрасным средством ознакомления 

обучающихся с результатами изучения прошлого, притом в увлекательных 

сюжетах, конкретных образах и выразительных характерах. Эти произведения 

дают нам средства для конкретизации и иллюстрации излагаемого учебного 

материала. 

Надо отметить, что не каждое произведение художественной литературы 

может быть использовано на уроке истории. Нужен тщательный отбор. Так, 

например, Вагин А.А.  выделяет несколько критериев отбора какого-либо 

произведения или отдельного его фрагмента. 

1. Достоверность исторического материала, формирующего конкретные 

исторические представления, образно реконструирующего жизнь общества в 

изучаемую эпоху. 
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2. Ёмкая характеристика исторических личностей, раскрываемая через их 

деятельность, высказывания и переживания.  

3. Эмоциональность, проявляющаяся в ярких образах и образных описаниях 

исторических фактов, в динамике событий. 

4.  Картинное описание той конкретной обстановки, в которой 

развертывались события прошлого. 

Несколько методических приемов использования художественных 

произведений на уроках истории разработаны М.А. Зиновьевым: 

- Литературная иллюстрация. Преподаватель усиливает собственный 

рассказ чтением фрагмента художественного произведения. Отрывок не должен 

быть слишком большим, иначе он может отвлечь от основной идеи урока. 

Следует сжать большой фрагмент, делая его лаконичным и метким. Например,  

при изучении темы об Александре Невском я зачитываю отрывок из романа А. 

Субботина «За землю русскую» и отрывок из поэмы К. Симонова «Ледовое 

побоище». В рамках темы «Монголо-татарское нашествие» можно обратиться к 

отрывкам из произведений В. Яна «Чингиз-хан» и «Батый», которые ярко 

иллюстрируют материал о битве на реке Калке и покорении Руси монголами. 

Отрывок из произведения В. Антонова «Донской на поле Куликовом» 

позволяет образно представить разгар Куликовской битвы. 

- Анализ отрывка из литературного произведения, проводимый самим 

преподавателем в беседе с обучающимися. Данный анализ проводится методом 

комментированного чтения или развернутой беседы. Эта работа напоминает 

разбор исторического документа. Источник читается вслух, а затем проводится 

его анализ по частям, ставятся подготовленные заранее вопросы. Например, 

тема «Русь во времена Владимира Мономаха» позволяет обсудить с 

обучающимися произведение, написанное самим князем Мономахом 

«Поучение Владимира Мономаха своим детям». 

- Включение отдельных отрывков из художественного текста в рассказ 

учителя без чтения самого текста. 

- На повторительно-обобщающих уроках предоставляется возможность 

для работы с художественными произведениями в игровой форме. 

Обучающиеся получают отрывок из литературного произведения, по которому 

должны назвать событие или исторического деятеля, а также все, что известно 

о событии или данном деятеле. Например: 

Смотрите, в грозной красоте, 

Воздушными полками, 

Их тени мчатся в высоте 

Над нашими шатрами... 

О Святослав, бич древних лет, 

Се твой полет орлиный. 

«Погибнем! мертвым срама нет!» — 

Гремит перед дружиной. 

                            Жуковский В.А. 

Или такой пример: «Царь был ростом мал, а образом нелеп, очи 

подслеповаты, скуп и неподатлив, любил наушников, был к волхованьям 
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склонен. За ним прочно утвердилась слава человека беспечного и склонного к 

интриге да к обману» (речь идет о Василии Шуйском). Такое задание всегда 

вызывает неподдельный интерес и оживляет урок.  

- Паршаченко П.И. предлагает приём использования кратких стихотворных 

цитат. Они, как правило, сжаты, выразительны, производят сильное 

впечатление, легко запоминаются.  Так рассказывая о тяжести Ленинградской 

блокады, можно цитировать О. Берггольц: «Сто двадцать пять блокадных 

грамм с огнем и кровью пополам». Говоря об Александре I можно привести 

цитаты Вяземского П.А. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» или Пушкина А.С. 

«Дней Александровых прекрасное начало». Эти цитаты позволят 

сформулировать проблемные вопросы о противоречивой загадочной личности 

императора и его реформаторской деятельности. 

В заключение хочется отметить, что все эти методические приемы имеют 

место быть на любом уроке истории. Преподаватель лишь должен грамотно и 

умело подобрать их, исходя из критериев отбора художественного материала и 

других условий. Однако,  было бы ошибкой перегружать изложение 

исторического материала литературными образами, ссылками, цитатами. 

Использование художественной литературы на уроке истории не самоцель, 

художественный образ вводится не для  развлечения обучающихся, а для того, 

чтобы  он помог познанию исторического прошлого. 

Опираясь на собственный опыт, хочется отметить, что  методически 

грамотно продуманная работа по использованию художественной литературы в 

процессе изучения истории в сочетании с применением современных 

педагогических технологий повышает мотивацию к изучению предмета, 

обеспечивает качество знаний обучающихся, способствует формированию 

универсальных (метапредметных) компетенций обучающихся, что и является 

основной целью современного образования. 
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Обеспечение профессионального роста студента колледжа через участие в 

чемпионате «WorldSkills» по направлению «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений» 

О.С. Чуклина – преподаватель  

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 
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Сегодня современная система образования претерпевает множество 

изменений в сфере профессиональной подготовки специалистов различных 

областей деятельности. Основной целью подобных нововведений является 

востребованность конкурентоспособных высококвалифицированных 

специалистов на рынке труда, и в связи с этим, их подготовка должна 

проходить в соответствии с передовыми технологиями и лучшими мировыми 

практиками. Образовательные стандарты уже имеют такую направленность и 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода в подготовке 

специалистов среднего звена – молодых специалистов различных рабочих 

профессий. Для демонстрации своих знаний, умений, профессионального 

мастерства, популяризации специальности существуют различные формы 

внеурочной деятельности: олимпиады, фестивали, чемпионаты, конкурсы, 

проектная деятельность и т.д., благодаря которым студенты могут реально 

оценить свой потенциал, наметить пути дальнейшего развития, расставить 

приоритеты профессионального роста и открывающихся перспектив. И одним 

из наиболее престижных и востребованных в свете современных веяний стал 

чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia.  

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia 

был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 

2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был 

организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в результате 

которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав 

организации [1]. Присоединение России к мировому движению 

профессионалов рабочих профессий получило отклик более чем в 70 регионах 

страны, и на сегодняшний день, участие в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia является одним из показателей 

подготовки высококвалифицированных кадров.  

В феврале 2017 года в Иркутской области прошел II Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 12 

компетенциям, а в 2018 г. III Открытый региональный чемпионат  уже по 21 

компетенции. Среди заявленных компетенций была R 89 Video Games and 

Multimedia Applications Development – Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, в которой принял участие студент Иркутского 

энергетического колледжа специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) Никишин Дмитрий Иванович. Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений представляет собой процесс создания 

компьютерных программ, предназначенных для обучения и развлечения 

пользователей. Реализация компьютерных игр и мультимедийных приложений 

требует знаний в области разработки алгоритмов, проектирования и разработки 

интерактивных приложений, двумерной и трехмерной компьютерной графики, 

кроссплатформенном программировании и т.д.[2]. Основной целью участия в 

чемпионате была проверка уровня профессиональной подготовленности по 
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данному направлению, обмен опытом и приобретение навыков участия в 

мероприятиях такого уровня.  

Чемпионат проходил в течение 3-х дней, в каждый из которых было 

определено конкурсное задание, состоящее из нескольких модулей, 

выполняемых последовательно. Модули оценивались отдельно. Оценка 

производилась как в отношении результатов выполнения работ, так и в 

отношении процесса выполнения конкурсной работы.  

Пример конкурсного задания [2]:  

 первый день – разработка мультимедийного приложения (2D графика) 

для образовательных целей (интерактивный виртуальный эксперимент) в 

соответствии с заданным техническим заданием. Конкурсанту 

необходимо разработать мультимедийное приложение «Виртуальная 

лаборатория: измерение индуктивности катушки», позволяющее 

пользователю расставить на «виртуальный лабораторный стол» 

оборудование, выполнить соединение и подключение элементов, 

вследствие чего происходит включение системы и выполняется процесс 

измерения показаний приборов. Полученные значения заносятся в 

виртуальную таблицу. Пример разработки участника представлен на 

рисунке 1; 

 второй день – креативное индивидуальное задание по разработке 

компьютерной игры. Участнику необходимо было разработать игровое 

приложение, представляющее собой танковый симулятор, предусмотреть 

наполнение сцены, виды взаимодействия объектов, стратегию игры. 

Пример разработки представлен на рисунке 2;  

 третий день отводился на подготовку презентации и представление 

разработанной игры. 

 
Рисунок 1. Измерение индуктивности катушки 

 
Рисунок 2. Танковый симулятор 

По завершению каждого конкурсного дня экспертное жюри оценивало 

работы участников согласно установленным критериям. По итогу соревнования 

были определены победители, в числе призеров которых был Никишин Д.И., 

занявший первое место по данной компетенции. Возникает вопрос: «Что дало 

участие в чемпионате?». На него можно однозначно ответить: «Дальнейшее 

развитие и совершенствование профессионального мастерства, 

самоутверждение и самовыражение». Перед участниками раскрылись новые 

перспективы, ориентиры дальнейшей работы на данном поприще. На 
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сегодняшний день Дмитрий продолжает развиваться в данном направлении и 

является разработчиком компьютерных игр различных жанров. 

Безусловно, процесс профессионального становления предполагает 

взаимосвязь многих факторов: совершенствование профессиональных 

образовательных программ, обновление материально-технической базы, 

повышение квалификации  педагогических работников, опыт ведущих 

международных практик, высокая мотивация и личная заинтересованность. 

Поэтапная и методичная работа в данном направлении позволит решить 

главную задачу, стоящую перед системой среднего профессионального 

образования – воспитание конкурентоспособного специалиста в условиях 

возрастающих требований современного рынка труда. 

 

Список используемой литературы: 

1. https://ktsit.org.ru/index/part/SCK_files/history_WorldSkills.pdf – история 

развития Worldskills Russia. 

2. https://www.irgups.ru/sites/default/files/irgups/konkursnoe_zadanie.pdf – 

конкурсное задание. 

 

Развитие познавательной мотивации у студентов по дисциплине 

«Математика» через проектную деятельность 

Е.В. Сыроватская – преподаватель математики,  

 ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

 

Проблема – формирование мотивации к изучению предмета – одна из самых 

важных, стоящих перед преподавателем. Работая Иркутском энергетическом 

колледже шестой год, неоднократно слышу один и тот же вопрос от студентов: 

«Зачем мне изучать математику? Где мы встретим ту или иную тему в нашей 

специальности? Чем мне это может пригодиться в жизни?» Попробую  ответить 

на вопросы в этой статье. 

Математика является одной из важнейших наук на земле, ведь именно с ней 

человек встречается каждый день в своей жизни. Основной целью 

преподавателя является не только передача знаний по самой дисциплине, но и 

развитие у студентов мотивации к изучению предмета. Между преподавателем 

и ребенком должен возникать интеллектуальный контакт, позволяющий 

избежать насильственного процесса передачи знаний, когда обучающийся 

сопротивляется, а учитель пытается заставить его получить очередную порцию 

новых сведений. Преподавателю необходимо так излагать предмет, чтобы 

заинтересовать студентов, сделать предмет доступным для понимания. К.Д. 

Ушинский писал, что учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой 

принуждения, убивает в учении охоту к овладению знаниями. Вместе с тем, он 

указывал, что нельзя всё учение свести к интересу. Учение требует и черновой 

работы и волевого усилия. 

В настоящее время существует множество форм развития познавательной 

мотивации к изучению математики, которое может достигаться следующим 

образом: 
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1) обогащение содержания математики историческим материалом; 

2) решение задач различной степени трудности и нестандартных задач; 

3)подчеркивание силы и изящества методов вычислений, доказательств, 

преобразований и исследований; 

4)разнообразием уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки 

элементов придающих каждому уроку своеобразный характер, использование 

современных технических средств, наглядных пособий, разнообразием устного 

счета, включением в уроки игровых моментов; 

5)активизация познавательной деятельности учащихся на уроке с 

использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

6)использование различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; 

7) разнообразие домашнего задания; 

8)установление внутренних и межпредметных связей, показом и разъяснением 

применения математики в жизни. [2] 

Согласно  Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст. 20. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования, проектная деятельность, являясь одной из 

форм инновационного обучения, должна осуществляться в образовательной 

организации [1]. В нашем учебном заведении студентам 1-го курса было 

предложено провести исследовательскую работу по одной из тем дисциплины 

по выбору. 

В 2017-2018 учебном году темы проектов по математике под моим 

руководством выбрали 20 студентов нашего учебного заведения. Ребята 

объединились в мини группы и осознанно подошли к выбору тем, особенно 

хочется отметить, что каждая группа выбрала те темы, которые им на самом 

деле были интересны. В процессе работы у нас образовалось 7 групп в составе 

от 2 до 4 человек. Студенты работали над такими темами как: ментальная 

арифметика, приемы устных вычислений, история Сталинградской битвы в 

задачах по математике, наука баллистика, финансовая математика, математика 

народов мира, Колмогоров А.Н. – разносторонняя личность.  

Работа групп была организована в соответствии с этапами:   

1) этап планирования: анализ проблемы, постановка целей и задач; 

2) исследование: сбор теоретической информации, проведение 

исследования проблемы, обработка результатов; 

3) предзащита проекта: подготовка отчетной документации в виде 

инженерной книги, презентации, прототипированных моделей; 

4) выступление на конференции: по результатам предзащиты лучшие 

работы представляются на научно-практической конференции.  

На каждом этапе работа группы организовывалась самими участниками, 

преподаватель выступал в роли консультанта.  

Над проектом «Приемы устных вычислений» работали студенты 1 курса 

специальности 13.02.03 «Электрические станции сети и системы» Аверьянов 
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Антон, Матаевский Семен и Красавин Виктор. Выбор темы был обоснован 

необходимостью упрощать вычисления в процессе выполнения заданий по 

математике, в расчетах по профессиональным дисциплинам и в повседневной 

жизни. Перед студентами были поставлены задачи: найти и изучить приемы 

устных вычислений, рассмотреть область их применения, выбрать форму 

представления изученного материала для студентов учебной группы 1ЭС2. На 

первоначальном этапе работы была определена концепция исследования, 

сформулированы цели и задачи проекта. По завершению работы над 

теоритической частью обучающиеся сгруппировали изученный материал, 

овладели приемами устных вычислений. Студентами был подготовлен тест для 

проверки умений владения  приемами устных вычислений. После проведения 

тест показал, что студенты группы не владеют приемами устных вычислений. 

Далее обучающимися был подготовлен план занятия и необходимые материалы 

для его проведения. После проведения учебного занятия, студенты на 

основании повторного тестирования и сделали выводы о том, что одного 

занятия недостаточно для изучения материала. Ребята некоторые время думали, 

как найти выход из сложившейся ситуации, выход, конечно, нашелся. Антон 

Аверьянов предложил сделать видео уроки, в которых демонстрируются 

приёмы устных вычислений на конкретных примерах и даются задания для 

самостоятельной отработки изученного материала. Студенты самостоятельно 

освоили программные средства для записи видео уроков и успешно записали 

их.  

Над проектом «Ментальная арифметика» работали студенты 1 курса 

специальности 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» Орлова Регина и Ефимова Кристина. Выбирая 

тему исследовательского проекта, студентки хотели не только получить 

хорошую оценку, но и изучить интересную тему, которая поможет им в 

дальнейшем обучении в колледже. Задачи, которые они поставили перед собой, 

это: рассмотреть актуальность темы, научиться считать на счетах Абакус, 

разработать обучающий видео урок и сделать вывод о проделанной работе. 

Насколько известно, наш мозг делится на 2 полушария, правое и левое. 

Правое полушарие головного мозга отвечает за: цвет, интуицию, чувства, 

эмоции, а левое полушарие головного мозга отвечает за нашу речь, письмо, 

логическое мышление, математику. Ментальная арифметика развивает именно 

левое полушарие головного мозга, взаимодействуя с правым. Каждая стадия 

тренировки постепенно ослабляет привязку ребенка к счетам и стимулирует его 

собственное воображение, благодаря чему впоследствии можно производить 

подсчеты в уме, то есть представлять Абакус перед собой и мысленно 

перебирать косточки пальцами. 

Рассмотрев актуальность выбранной нами темы, они перешли к изучению 

приемов счета на Абакусе. Сначала обучающиеся рассмотрели, как работать со 

счетами, затем начали изучать действие сложение. Как оказалось, чтобы 

успешно выполнять сложение чисел на счетах, нужно рассмотреть состав числа 

5 и 10, с чем студентки успешно справились. Сами правила, они изучали по 

видео урокам в интернете. Для полной картины, им пришлось рассмотреть ни 
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один видео урок, и девушки пришли к выводу, что для тех ребят нашего 

колледжа, которые заинтересуются данной темой лучше подготовить видео 

урок, который будет содержать всю необходимую информацию. С этой целью 

студентки успешно справились. 

По окончанию работы над исследовательской частью проекта студентами 

была подготовлена отчетная документация в виде инженерной книги и 

презентации. Проекты успешно прошли предзащиту и были рекомендованы для 

участия в научно-практической конференции, где заняли 3 место. 

Работая над проектами по математике, студенты пополняют запас 

математических знаний, умений и навыков. Также работа над проектами 

способствует развитию общеучебных умений и навыков, развитию 

познавательного интереса при изучении математики, воспитанию личности в 

процессе изучения математики, развитию у студентов умения осознавать свои 

мотивы в учебной работе, развитию логического мышления. 

 

Список литературы: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 20. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования 

2 Улаханова, М.Р. Развитие учебной мотивации при обучении 

математике [Электронный ресурс],- 
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/04/27/razvitie-uchebnoy-motivatsii-

pri-obuchenii-matematike 
 

 

Из опыта создания наглядных пособий при выполнении практических 

дипломных проектов студентами укрупненной группы 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Л.А. Ефимова – преподаватель 

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

 

Принцип наглядности стал оформляться одним из первых в истории 

педагогики. Он заключается  в привлечении различных наглядных средств в 

обучающий процесс при усвоении обучающимися различных умений и 

навыков. Сущность принципа наглядности состоит в обогащении студентов 

чувственным познавательным опытом, необходимым для полноценного 

овладения абстрактными понятиями. Наглядность в дидактике понимается 

более широко, чем непосредственное зрительное восприятие. Установлено, что 

степень привлечения к восприятию всех органов чувств человека оказывает 

существенное влияние на эффективность обучения. Учебный материал тем 

прочнее усваивается, чем более разнообразны чувственные восприятия при его 

изучении. Эта закономерность давно нашла свое выражение в дидактическом 

принципе наглядности. В обоснование этого принципа существенный вклад 

внесли Я.А. Коменский, И.Г. Посталоцци, К.Д. Ушинский, Л.В. Занков и др. 

А.Я. Коменский впервые теоретически обосновал принцип наглядности и 

называл его «золотым правилом дидактики», согласно которому «Все, что 
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возможно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для 

восприятия зрением; слышимое – слухом; запахи – обонянием; подлежащее 

вкусу – вкусом; доступное осязанию – осязанием. Если же какие-либо 

предметы и явления можно сразу воспринимать несколькими чувствами – 

предоставить нескольким чувствам». [1] 

И.Г. Посталоцци показал, что необходимо сочетать применение наглядности 

со специальным мысленным формированием понятий. К.Д. Ушинский раскрыл 

значение наглядных ощущений для развития речи обучаемых. Л.В. Занков 

вскрыл возможные варианты сочетания слова и наглядности. «Если 

эффективность слухового восприятия информации составляет 15%, а 

зрительного – 25%, то их одновременное включение в процесс обучения 

повышает эффективность восприятия до 65%.». [2] 

Известно, что ощущения человека, получаемые от внешнего мира, являются 

первой ступенью его познания. На следующей ступени приобретаются знания в 

виде понятий, правил, законов. Чтобы знания студентов были осознанными и 

отражали объективно существующую действительность, процесс обучения 

должен обеспечить опору их на ощущения. [3] 

Принцип наглядности в обучении реализуется путем демонстрации 

изучаемых объектов, иллюстрации процессов и явлений, наблюдений за 

происходящими явлениями и процессами в кабинетах и лабораториях, в 

естественных условиях, в трудовой и производственной деятельности. 

Выделяются различные виды и формы наглядности. Все известные виды 

наглядности связаны с особенностями познания, в котором в единстве 

представлены чувственный и логический аспекты. 

Выделяются различные виды наглядности: 

 зрительная; 

 слуховая; 

 кинестетическая. 

Приведем примеры: иллюстрации, модели, макеты относятся к зрительной 

наглядности; аудиозаписи – это слуховая наглядность; а детали узлов 

автомобиля, которые студенты могут ощупать, сделать вывод о прочности, 

гладкости и т.д., – это кинестетическая наглядность.  

«Наглядные методы обучения – это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных 

задач наглядными средствами». [4]. 

Средствами наглядности служат: 

 натуральные объекты (теплотехническое оборудование и 

производственные объекты, труд людей и самих учащихся);  

 объемные наглядные пособия (модели, макеты, муляжи и др.); 

 изобразительные средства обучения (фотографии, диафильмы, рисунки); 

 символические наглядные пособия (карты, схемы, таблицы, чертежи и 

др.); 

 аудиовизуальные средства (кинофильмы, аудиозаписи, телевизионные 

передачи, компьютерная техника); 
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 самостоятельно изготовленные «опорные сигналы» в виде конспектов, 

схем, чертежей, таблиц, зарисовок и др. 

Натуральные наглядные пособия делятся по своему происхождению на 

образцы объектов окружающей среды как природного (гербарии, коллекции 

минералов, чучела животных и др.), так и искусственного (детали, машины, 

приборы, инструменты) происхождения. Они дают объемное представление о 

предмета и позволяют обучающимся получить точное представление о 

внешнем виде, устройстве, взаимодействии частей, свойствах, требованиях к 

качеству и изучить способы применения, регулирования, настройки изучаемых 

объектов. Натуральные наглядные пособия предназначены как для

 демонстрации устройства оборудования, так и для самостоятельного 

изучение устройства, назначения, свойств, способов применения, 

регулирования, наладки и т.д. 

В Иркутском энергетическом колледже студенты получают образование 4-м 

направлениям: специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции и 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем. Полноценное обучение без 

наглядных методов невозможно. Преподаватель может долго рассказывать об 

устройстве какого-либо оборудования, например центробежного 

гидравлического насоса или электрического двигателя, но полного 

представления по словесному описанию студент не получит. Наглядный образ 

сформируется легче и быстрее и будет более полным и прочным, если 

использовать наглядные методы обучения. 

Во время обучения будущий техник-теплотехник должен овладеть 

профессиональными компетенциями по работе на основном и вспомогательном 

теплотехническом оборудовании, уметь контролировать работу тепловой 

автоматики и контрольно-измерительных приборов, с которым он встретится на 

производстве после окончания учебного заведения. Поэтому роль натуральных 

наглядных пособий в образовательном процессе в этом случае трудно 

переоценить. 

Особенностью реализации принципа наглядности в Иркутском 

энергетическом колледже для будущих техников-теплотехников является то, 

что стенды с натуральными наглядными объектами по дисциплинам 

«Теоретические основы теплотехники и гидравлики» и «Основы измерительной 

техники» изготавливаются руками студентов во время дипломного 

проектирования.  

Работа над практическим дипломом начинается в начале учебного года на 4-

м курсе с выдачи задания на проектирования, выдаются приборы, детали, 

оборудование, (если они есть в наличии) и задание на поиск комплектующего 

оборудования к ним или выдается задание на поиск нужного прибора. Поиск 

приборов, датчиков и комплектующего к ним осуществляется на 

энергопредприятиях Иркутска и Иркутской области, предоставляемых 

колледжу чаще всего в виде спонсорской помощи, а поиск материалов для 

оформления стендов для установки натуральных пособий – в Интернете и на 
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складе колледжа. Изготовление стендов производится на базе кабинетов и 

учебных мастерских. Руководство этой работой (выдвижение идеи, составление 

чертежей, контроль) осуществляется руководителем дипломного 

проектирования. Непосредственную помощь студентам в решении и дизайна, 

приемов работы с различными материалами осуществляется преподавателями и 

мастерами производственного обучения Тыхеевым А.С., Белых Н.Д., 

Гетманенко В.А. 

Теоретическое значение технического творчества для подготовки рабочих в 

СПО состоит в формировании интереса к выбранной специальности через 

развитие творческой активности учащихся на уроках и во внеурочное время, 

определении взаимосвязи технического творчества и интереса к будущей 

профессии. Проблемы развития творческих способностей и технического 

творчества учащихся рассмотрены во многих источниках. Это работы 

Батышева С.Я., Вайсбурга А.А., Алексеева В.Е., Жукова Г.Н. 

Интерес выступает как важная личностная характеристика учащихся, 

характеризует их отношение к учёбе и труду. Отсутствие интереса к будущей 

профессии приводит к неудовлетворённости, низким результатам в учёбе, а 

иногда и к отсеву учащихся. Такие авторы, как А.Г. Ковалёв и А.В. Петровский 

понимают интерес как избирательное отношение, другие характеризуют его как 

направленность (Б.И. Адяскин, Н.М. Скородумов), а А.К.Маркова и А.Н. 

Леонтьев связывают его с мотивами. Интерес является отражением сложных 

процессов, происходящих в деятельности и её мотивационной сфере. Так 

А.Н.Леонтьев в своей работе «Деятельность, сознание, личность» отмечает: 

«Исследование интересов не может ограничиться раскрытием только 

структурных, формальных отношений деятельности и неизбежно требует 

проникновения в мотивационную сферу, определяющую интересы качественно, 

с внутренней смысловой их стороны.»[5]. 

При изготовлении стендов с натуральными наглядными пособиями 

соблюдаются следующие требования: 

 следует отбирать для использования в качестве наглядных пособий 

натуральные объекты, имеющие ярко выраженные типичные признаки; 

 пособие необходимо оснащать устройствами, позволяющими 

демонстрировать натуральный объект (особенно объект значительных – 

вращающимися подставками, поворотными устройствами, кантователями 

и т.п); 

 выделять наиболее важные части пособия окрашиванием в разные цвета, 

кодированием цифрами, буквами и т.п.; 

 натуральный объект нужно освободить от кожухов, ограждений, 

защитных устройств, крышек и т.п. в целях возможности демонстрации 

его внутреннего устройства;  

 применять разрезы, вырезание смотровых окон, подсветку внутренних 

полостей, установку лампочек-сигнализаторов, специальное окрашивание 

внутренних полостей и отдельных деталей и т.п.; 
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 необходимо обеспечить возможность быстрой разборки и сборки 

многодетального пособия, используемого при проведении практикума 

или лабораторно-практических работ; 

 мелкие натуральные объекты нужно коллекционировать на специальных 

тематических щитах; 

 широко использовать натуральные объекты средних размеров и массы 

(инструменты, приспособления, детали, приборы и т.п.) в качестве 

раздаточного наглядного материала; 

 обеспечивать для всех учащихся условия хорошей видимости 

демонстрируемого наглядного пособия – место расположения, 

освещенность; 

 мелкие объекты для наглядности использовать как раздаточный 

материал. 

При изготовлении стендов с натуральными наглядными пособиями 

соблюдаются общие правила цветового оформления стендов: 

 для того чтобы ваш стенд не раздражал зрение, при его оформлении 

рекомендуется использовать не более 2-3 разных цветов, а разнообразить 

их композицию можно за счет родственных оттенков; 

 при выборе цвета необходимо учитывать то, какое именно влияние они 

оказывают на человека, так как эффект во многом зависит и от сочетания 

цветов, их композиции, например, рекомендуется использовать зеленый 

только в комплексе с другими оттенками, белым или синим, иначе он 

может вызывать ощущения обыденности; 

 красный цвет лучше использовать для небольших деталей на стенде. 

Студенты ИЭК при изготовлении стендов с натуральными пособиями 

используют старую мебель и каркасы старых лабораторных стендов. Например, 

несущая рама стенда «Конструкционные особенности насосов» изготовлена с 

помощью сварки из металлических каркасов старых ученических столов, 

стенда «Рабочие колеса ЦБН» – из каркасов ученических скамеек и 

металлических уголков. На раму стенда «Конструкционные особенности 

насосов» прикрепляются столешницы от тех же столов с положенными сверху 

листами отделочного материала белого цвета, оформленные с торцевой 

стороны пластиковым уголком серого цвета. 

При изготовлении демонстрационных и лабораторных стендов в настоящее 

время широко используются такие материалы как монолитный поликарбонат, 

оргстекло и ПВХ пластик. Любой из этих материалов смотрится эстетично, 

прекрасно поддается резке ручным и, тем более, электрическим режущим 

инструментом и обладает своими достоинствами.  При выборе материала для 

стендов обычно учитывают такие его технические свойства, как твердость, 

ударостойкость, пожарная безопасность, теплоизоляционные и 

электроизоляционные свойства, а также его стоимость. Так как 

изготавливаемый стенд не предусмотрен для проведения лабораторных 

занятий, то при выборе материала теплоизоляционные и электроизоляционные 

свойства материала в этом случае не учитываются, а ориентируются на его 

твердость и ударную прочность, и, чем более высокий вес имеет 
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устанавливаемое пособие, тем выше должна быть ударостойкость и прочность 

выбранного материала. Сравнительные характеристики листов монолитного 

поликарбоната, ПВХ (поливинилхрорид) – пластика и оргстекла толщиной 3 м 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнительные характеристики листов монолитного 

поликарбоната, ПВХ (поливинилхрорид) пластика и оргстекла толщиной 3 мм. 

 

Для стендов с насосными агрегатами и их деталями, имеющими большой вес 

особую важность приобретает ударостойкость и твердость несущей 

поверхности, поэтому для оформления стендов был выбран монолитный 

поликарбонат. Стенд с насосными агрегатами выполнен в виде ступенек. 

Высота ступенек соответствует вертикальному размеру насосов, а глубина 

выбрана так, чтобы на ступеньках помещался насос в разобранном виде, общая 

высота стенда и расположение ступенек обеспечивает для всех учащихся 

условия хорошей видимости демонстрируемого наглядного пособия и 

возможность потрогать руками каждую деталь. Наружные поверхности 

корпусов насосов окрашены в разные цвета (светло-голубой и желтый) таким 

образом, чтобы они отличались один от другого. Стенд не является немым, 

возле каждого насоса находятся надписи, указывающие его принцип действия. 

При изучении дисциплины «Основы измерительной техники» широко 

используются натуральные объекты средних размеров и массы (приборы, 

преобразователи и т.п.) в качестве раздаточного наглядного материала. Часть 

натуральных пособий коллекционируется на специальных навесных щитах, 

также изготавливаемых студентами из столешниц старых ученических щитов. 

В месте крепления пособий щиты усилены с обратной стороны. Щиты 

обтянуты самоклеющейся пленкой под цвет мебели в аудитории, так что даже 

при изменении цвета стен они  будут продолжать смотреться органично. 

Пособия на стенде «Термопреобразователи термоэлектрические и 

сопротивления» закреплены проволокой, а в случае их большого веса, 

расположены на полочках, также закрепленных на щитах, как на стендах 

«Установка манометров» и «Способы установки термопреобразователей». 

Цветовое оформление стендов решено в двух цветах: обрезки труб, импульсные 

трубки, корпуса манометров окрашены в черный цвет, преобразователи имеют 

темный оттенок, все пособия на стенде имеют подписи черного цвета, 

набранные на компьютере на фоне, совпадающим с цветом самоклеющейся 
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6700 1072 
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ПВХ-

пластик, 

жесткий  

85 3 В3 430 1,5× 3,0 3600 800 
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пленки, и прикреплены к щиту с помощью скотча. Таким образом, при 

изготовления стендов с натуральными наглядными пособиями и в этом случае 

соблюдаются общие правила цветового оформления стендов. 

К настоящему времени студентами изготовлено 5 стендов с натуральными 

наглядными пособиями, которые активно используются при проведении 

учебных занятий, повышая эффективность обучения, особенно для людей с 

более выраженным наглядно-образным мышлением, пробуждая интерес к 

учению, повышая работоспособность обучающихся и помогая будущим 

техникам-теплотехникам еще на младших курсах, при изучении 

общепрофессиональных дисциплин, в прямом смысле прикоснуться к будущей 

профессии и понять ее значение, а на старшем курсе, во время изготовления 

натуральных пособий, - пробуждать творческий потенциал и еще больше 

укрепить интерес к выбранной профессии. 
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Все мы стремимся и хотим, чтобы наши студенты были востребованы на 

рынке труда как специалисты, а как получить такого специалиста?  
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У образовательной организации получить такого специалиста в рамках своей 

образовательной среды не всегда есть возможность! 

Да, мы несомненно можем использовать разные современные педагогические 

способы и методы, использовать на своих занятиях информационные 

технологии и т.п., но создать условия приближенные к реальной рабочей 

обстановке – увы! 

Образовательно событийная среда – это  специально создаваемая система 

организации жизнедеятельности обучающихся , и вдобавок обеспечивающую 

их самопознание и профессиональное  самоопределение в динамичном 

социокультурном пространстве.  

К числу таких событий относятся олимпиады, конкурсы, семинары, 

исследовательские проекты; диспуты, дискуссии, экскурсии, занятия в кружках, 

походы в театры, музеи, спортивные мероприятия и многое другое. 

 Но необходимо отметить, что профессионально-образовательная среда 

учреждений обладает рядом особенностей.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования нового поколения, в разделе «Требования к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы» содержится положение - «Образовательное учреждение обязано 

сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для 

всестороннего развития личности». 

В соответствии со «Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года» главной задачей профессиональной образовательной организации 

является обеспечение подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и 

общества. 

Исходя из этого, основной специфической характеристикой образовательной 

среды учреждения профессионального образования является ее насыщенность 

профессиональным контекстом. В рамках контекстного подхода 

профессиональные знания и умения усваиваются студентами в контексте 

разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, что обуславливает 

развитие познавательной и профессиональной мотивации. 

Кроме того, профессиональное образование уже не может ограничиваться 

созданием локальной, закрытой образовательной среды. Оно должно 

предоставить обучающемуся опыт самостоятельной деятельности, в контексте 

которой формируется готовность к выбору, к успешной социализации и 

активной личностно-профессиональной позиции. Поэтому сегодня необходимо 

говорить о расширении пределов образовательной среды профессионального 

образовательного учреждения и интеграции образовательной среды 

образовательных учреждений и трудовой среды предприятий – партнеров. 

Поэтому мы в рамках профессии Агрономия стараемся расширить границы и 

сделать образовательную среду насыщенной, интересной, максимально 

приближенной к будущей профессии ! 

Нашими предприятиями партнерами являются: 
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АгроЯрко – ландшафтно производственная компания. Мы работаем 

напрямую с руководителями Говорухина Юлия Вадимовна – всегда с 

удовольствием приглашает наших студентов на практику (с оплатой труда, а 

это не мало важная мотивация), дает нам лекции по выращиванию, уходу, 

размножению цветочных, ягодных культур, кустарников. Наши студенты 

принимают непосредственное участие в озеленении социально значимых 

объектов города Иркутска, например Модный квартал, ТЦ Фортуна и др. А 

также приобретают опыт работы по созданию проектов на частных 

территориях!  

Усадьба В.П.  Сукачева . Сотрудник усадьбы Зайцева Альбина Михайловна 

приглашает нас на различные мероприятия. Мы принимаем участие в конкурсе 

цветников, меценатом являлся банк ВТБ. Мы представляли на рассмотрение 

проект, усадьба со своей стороны предоставляла нам участок и мы 

реализовывали свой проект! Оказывали содействие и помощь в создании 

экскурсионной  тропы. Участвуем на открытие зимнего сада, недавно 

принимали активное участие в выставке японской культуры. Посетили лекцию 

о растениях Китая, поучаствовали в мастер классах по рисованию иероглифов и 

создания японских цветочных композиций « Кокедама»  

Россельхозцентр. Очень тесно сотрудничаем, принимаем участие во всех 

мероприятиях, отчетах по семеноводству, конференциях! Посещаем и работаем 

в лаборатории  первичного семеноводства! Наши студенты с удовольствием 

проходят практику на данном предприятии.  

БонусАгро. Эта компания занимается выращиванием овощей открытого и 

закрытого грунта. Руководитель Самаруха Иван Викторович всегда охотно 

сотрудничает с нами, оказывает всяческую помощь, дает экскурсии делится 

опытом и т.п.  

Приобретая опыт и знания на производственных организациях, мы  

выращиваем рассаду для озеленения территории техникума, помогаем 

озеленять территорию дома престарелых.  Имея свою теплицу, полученные 

знания применяем у себя, выращиваем овощи: капусту, томаты, огурцы! Мы не 

просто выращиваем культуры, но и ведем наблюдения, полученные данные 

используем при написании выпускных квалификационных работ!  

Мы считаем, что наш студент имеет очень хороший практической опыт, 

солидный багаж знаний, он понимает сущность и значимость своей профессии 

– и все это благодаря формированию профессиональной образовательной 

среды! 

 

Креолизация на уроках иностранного языка как инновационный подход в 

формировании общих компетенций будущих специалистов  

Рогова Н. В., Рудакова М. В., Телкова Т. П.– преподаватели иностранного 

языка ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»  

 «Мир, в котором мы живем, переполнен  

текстами, надписями, знаками» 

Юрий Олеша 
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При обучении иностранному языку одним из основных средств обучения 

выступают тексты, несущие в себе определенную новизну. С учетом тематики 

и проблематики студентам предлагаются аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, научно-популярные, филологические, 

художественные. 

В психолингвистических исследованиях итоговым считается положение о 

том, что информация, воспринимаемая по-разному – вербальный текст и 

изображение, «интегрируется и перерабатывается человеком в едином 

универсальнопредметном коде мышления». В связи с данным положением  

специалисты считают не только уместным иллюстрирование, но даже 

желательным.   Именно поэтому интерес к невербальным средствам 

коммуникации, так называемой "визуальной информации" в последнее время 

значительно повысился.  

Наша задача продемонстрировать  креолизованный текст как средство 

расширения общего и филологического кругозора, формирования общих 

компетенций. 

Креолизованный текст — текст,  который состоит из двух разнородных 

частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к 

другим знаковым системам, нежели естественный язык). Примеры 

креолизованных текстов — тексты рекламы, комиксы, афиши, плакаты. 

Вербальные тексты создаются с целью донесения информации адресатам. В 

креолизованных текстах иллюстративно-визуальный ряд имеет решающее 

значение в восприятии. От его наличия или отсутствия зависит содержательное 

восприятие текста. В креолизованных текстах вербальный и визуальный 

компоненты состоят в неразрывной связи. При удалении одного из 

компонентов оставшийся компонент либо перестаёт передавать информацию, 

либо делает это неполноценно, либо интерпретируется иначе. Информационная 

и прагматическая «емкость» невербальной части в структуре креолизованных 

текстов часто выше, чем части вербальной. 

Е.Е. Анисимова предлагает различать тексты в зависимости от наличия 

изображения и характера его связи с вербальной частью. 

 Рисунок 1. Типы текстов в зависимости от наличия изображения и характера 

его связи с вербальной частью 

  

Тексты с полной креолизацией» обозначаются термином креолизованный 

текст.  Мир креолизованных текстов чрезвычайно многообразен. Он охватывает 

тексты газетно-публицистические, научно-технические, тексты-инструкции, 
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иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, 

плакаты, листовки и др. 

 Целесообразность использования таких текстов подтверждается тезисом 

М.Б. Ворошиловой об усвоении информации: «информация, содержащаяся 

непосредственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, голосовые 

характеристики способствуют усвоению 38% информации, тогда как наличие 

визуального образа заметно повышает восприятие – до 55%.   

Примеры креолизованных текстов  

 

 

Креолизованные тексты присутствуют практически во всех сферах жизни, 

являясь при этом как средством коммуникации, так и носителем культуры того 

или иного народа. 
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Следует отметить важную роль креолизованных текстов 

лингвострановедческого содержания в формировании социокультурной 

компетенции будущих специалистов.   

Креолизованные тексты  – вербальные тексты, сопровождаемые 

иллюстрацией, – одна из преобладающих форм представления информации  

в средствах массовой коммуникации.   

Креолизованные тексты – неотъемлемый компонент, успешно решающий 

проблему повышения эффективности в современной коммуникации 

Тенденции креолизации  – стремление современного человека к сокращению 

текстового пространства при сохранении информационного поля. 

 Визуализация – путь к усвоению информации. Она устраняет «усталость» от 

традиционного многостраничного текста, не «разбавленного» иллюстрациями. 
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Актуальность темы – в потребности в изучении восприятия креолизованных 

текстов, обладающих БОЛЬШИМ  воздействующим потенциалом и широким 

распространением  в средствах массовой коммуникации. 

Креолизованный текст – это не просто удобная форма передачи информации, 

а принципиально новый способ и подход к её усвоению. Поиск и разработка 

типологии учебных материалов на основе поликодовых медиатекстов может 

стать инновационным компонентом содержания обучения межкультурному 

иноязычному общению при изучении иностранного языка. 

 

Использованная литература: 

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 

материале креолизованных текстов) [Текст]: Учеб. пособие для студентов фак. 

иностр. яз. вузов. / Е.Е Анисимова. — М.: Academia. — 2003. — 128 с. 

2. Ворошилова М.Б. Креолизованный текст в политическом дискурсе // 

Политическая лингвистика. – Вып. 3(23). – Екатеринбург, 2007.  

3. Морозова С.С. Принципы гармонизации смыслов креолизованного текста 

при переводе [Текст] / С.С. Морозова // ІІІ Междунар. Бодуэновские чтения 

(Казань, 23—25 мая 2006 г.): Тр. и мат.: В 2 т.; Под общ. ред. К.Р. Галиуллина. 

— Казань: Изд-во Казан. ун-та. — 2006. — Т. 1. — С. 99—101. 

 

Применение на занятиях английского языка технологии «Мозгового 

штурма» и мнемотехники при работе со стихотворным текстом 

Дыленова Т.В.,  

преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»  

 

В свое время меня когда-то поразил тот факт, что Маяковский знал всего 

«Евгения Онегина» наизусть. А Пушкин  заставил прослезиться  на экзамене по 

словесности великого Державина  знанием наизусть его произведений. Не 

потому ли так богат, точен и емок язык Пушкина и Маяковского? Они в детстве 

и отрочестве учили стихи, узнали и ощутили их лексическую емкость. 

Следовательно, зная поэзию русского языка, можно не только говорить, но и 

творить на нем. Следовательно, чтобы обучающимся уметь если не творить, то 

хотя бы говорить на английском языке, просто необходимо знать наизусть хотя 
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бы несколько аутентичных стихотворений англоязычных авторов. Это не 

только повышает лексический запас, позволяет познакомиться с 

грамматическими конструкциями, развивает память, создает предпосылки для 

высокого уровня овладения устной речью, что является необходимым для 

развития коммуникативной иноязычной компетенции обучающихся, но и дает 

возможность почувствовать и полюбить красоту английского языка, его 

ритмику, энергетику, музыкальность. Кроме того, знание наизусть иноязычного 

стихотворения дает особый эмоциональный заряд от факта осознания  этого 

умения. 

Но задача выучить английское стихотворение  в рамках обычного урока 

кажется на первый взгляд невыполнимой ввиду 3 причин: 

- ограниченное время занятия; 

- невысокий уровень мотивации учить стихи в принципе, тем более 

английские; 

- психологический дискомфорт произносить целые связные фразы на 

иностранном языке в довольно быстром ритме стихотворения. 

Мною были поставлена цель преодолеть данные барьеры, соединив приемы  

технологии мозгового штурма и мнемотехники. 

Актуальность представленной работы в том, что данный инновационный 

подход к работе с аутентичным стихотворным текстом позволяет превратить 

сложный, рутинный, затратный по времени процесс в достаточно  интересное, 

неэнергоемкое для обучающегося по усилиям и времени, эффективное занятие.  

Попробую продемонстрировать. Представьте, что Вы – студенты 1 курса на 

уроке английского языка по теме «Искусство». Мы упустим ту часть, когда я 

уже рассказала об английском писателе Элеонор Фарджон. И вот я 

представляю вам одно из ее произведений «Cats». Для начала разбиваемся на 

микрогруппы. Определяем внутри группы генераторов идей, критиков. 

Модератор – это преподаватель, ведет обсуждение, поощряет идеи, не 

допускает негативную критику, создает ситуацию успеха. Получаем текст 

произведения. Смотрим на слайд с заданием. Задания выполняем поэтапно, 

поочередно в виде коллективной работы кроме №4.  

Последнее задание прочитать стихотворение выразительно, но не с листа, а 

наизусть, на первый взгляд кажется невыполнимым. Заражаем своим примером. 

Предлагаем сначала послушать. Снимаем психологическое напряжение, 

подбадриваем, вселяем веру в свои силы «И вы так сможете!» 

Второй раз предлагаем произнести  вместе, опираясь на слайд. 

Раздаем листы – опорные фразы (Бланк NOT BAD) и опорные буквы (Бланк 

EXELLENT). Мотивируем. Тот, кто прочитает в конце занятия  стихотворение, 

пользуясь Бланком NOT BAD , получает «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» при 

условии наличия 0-1 ошибки, пользуясь Бланком EXELLENT – 

«ХОРОШО/ОТЛИЧНО» в зависимости от количества ошибок : 0-1 «5», 2-3 «4». 

У кого не получилось на уроке – ДЗ - Home task. 

Проверяем №4. Позитивно критикуем, выбираем лучшие иллюстрации. 

Предлагаем посмотреть на слайде, какую ассоциацию вызывает у модератора 

это стихотворение. Надеемся на позитивный посыл картинки. 
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Предлагаем заучить стихотворение с помощью мнемотехники.       

Мнемотехника как естественный язык человеческого сознания. Ребенок, 

который еще не умеет читать и писать, запоминает все с помощью картинок – 

образов. Поэтому самым естественным для человеческого сознания и памяти 

является образ. Это  самый непосредственный код для запоминания. Наше 

сознание воспринимает всю информацию в образной форме. Образ предметов, 

цифр, слов появляется в нашем сознании намного быстрее, чем включаются 

понятийные структуры и мышление.  

Основные принципы мнемотехники: 

1.Основные приемы мнемотехники основаны на визуализации запоминаемой 

информации.  

2.При чтении, чтобы запомнить весь текст, каждое слово переводится в 

картинку в своем воображении.  

2.Зрительные образы можно соединять между собой. Связь между ними 

запоминается мозгом, и при необходимости вспомнить всю цепочку образов, 

достаточно вспомнить один из ключевых.  

Основные приемы мнемотехники: 

- Прием наложения образов 

- Прием увеличения и уменьшения образов 

- Прием трансформации образов 

- Создание искусственных ассоциаций 

- Естественные ассоциации 

- Символизация 

- Запоминание числовой информации 

Результаты применения мнемотехники : 

- Максимальное развитие образного мышления; 

- создание устойчивых опорных ассоциаций; 

- увеличение времени концентрации внимания.  

Демонстрируем картинку-слайд и предлагаем группам, соревнуясь друг с 

другом по скорости и правильности ответа, соотнести этот образ со словом или 

фразой стихотворения. 

Итак, читаем стихотворение по тренировочным слайдам, где практически 

каждое слово или фраза закодированы по принципам мнемотехники, с 

использованием приемов создания  естественных образных ассоциаций и 

символизации. При чтении вслух включаем прием наложения образов: 

зрительных и аудио. 

После того, как тренировочный этап с картинками завершен, наступает 

тренировочный этап с опорными бланками: сначала помогает Бланк с 

опорными фразами, словами - Бланк GOOD, затем Бланк только с первыми 

опорными буквами - Бланк EXELLENT. 

Последний тренировочный этап – этап самотренировки в группе по опорным 

бланкам. 

Когда самотренировка подходит к концу, наступает  этап оценивания 

индивидуальных результатов. Тренировочные бланки становятся оценочным 

инструментом дифференцированного подхода в обучении. 
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СЕКЦИЯ 2.  ИННОВАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

Современная литература как инструмент формирования 

социокультурной идентичности 

Рылова К.Ю.,  

преподаватель русского языка и литературы  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

 

 Проблема формирования идентичности (гражданской, национальной, 

социокультурной) становится сегодня одной из наиболее острых проблем в 

философии, социологии, педагогике и других областях гуманитарного знания. 

Идентичность как осознание индивидом своей принадлежности к определенной 

общности, имеющей для него значимый смысл, связана с формированием 

системы устойчивых ценностных ориентиров. Расшатывание традиционной 

системы ценностей в современных условиях обусловливает актуальность 

поиска позитивных форм  идентичности. 

 Художественная литература как мощный конденсатор социокультурных 

смыслов является особым инструментом формирования идентичности. Однако 

в последнее время стало очевидно, что классические произведения 

воспринимаются современным поколением как «преданья старины глубокой», 

которые не имеют отношения к реальной действительности. К такому 

заключению мы пришли в ходе исследования, посвященного изучению 

концепта «литература» в сознании молодежи (на примере обучающихся нашего 

техникума). Анализ наиболее частотных ассоциативных реакций, образующих 

ядро концепта, показал, что художественное произведение само по себе не 

находит у молодых людей эмоционального отклика, репрезентируя 

представление о литературе в аспекте сугубо шаблонной формулы «книга – 

источник знаний».  

В этой ситуации, как нам представляется, становится целесообразным 

обращение к новейшей литературе. Разумеется, мы не призываем «сбросить с 

парохода современности» классические произведения. Напротив, важно 

показать преемственность классики и новейшей литературы, что позволит 

соотнести проблематику произведений с сегодняшней реальностью, а значит 

подчеркнуть незыблемость базовых духовно-нравственных ценностей. 

Поставленная цель может реализоваться в рамках рассмотрения отдельных 

эпизодов, проблематика которых соотносится с анализируемыми на уроке 

программными произведениями. Особое значение приобретает выбор таких 

эпизодов. Возможность актуализации круга вопросов, касающихся ценностных 

категорий, определяющих чувство культурной и исторической идентичности 

современного читателя, а также нравственная позиция автора являются 

основополагающими критериями в отборе  художественных текстов писателей-

современников [3, с. 149].  

Наиболее показательным нам представляется обращение к творчеству З. 

Прилепина. Как писатель-реалист, автор рассматривает проблемы, имеющие 
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острое социальное-политическое звучание, демонстрируя при этом  

приверженность традиционной системе ценностей, связанных с родовой 

преемственностью, исторической памятью, чувством долга перед своей семьей, 

страной. 

Перейдем к конкретным примерам, иллюстрирующим то, как в процессе 

работы над художественным текстом может осуществляться формирование 

социокультурной идентичности обучающихся. Например, в рамках 

рассмотрения «мысли семейной» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» идея 

значимости института семьи подкрепляется обращением к рассуждениям З. 

Прилепина как писателя-современника. Характерно, что типичный для 

прилепинских рассказов герой-«пацан», склонный к безрассудному риску, 

маргинальному поведению, со временем приходит к родовому, семейному. 

Так, рассказ «Рыбаки и космонавты» («Семь жизней») начинается с 

размышления главного героя о том, как беспомощный человек приходит в 

жизнь: «Так забавно: новорожденного ребенка приводят за поводок. Висит на 

пуповине, как космонавт: Земля, Земля, я на связи, отвяжите ‒ выхожу в 

открытое пространство» [2, с. 73].  

Появление на свет малыша заставляет героя рассматривать свои привычные 

поступки под иным углом зрения. Прежние «пацанские» представления о 

правде и справедливости обнаруживают свою очевидную несостоятельность. 

Забирая деньги у обманувшего его когда-то таксиста, герой испытывает 

странное чувство неловкости и вины, мучительно пытаясь определить, «где же 

зазор и разлад в этой цепочке» [2, с. 87]. А в разгар гульбы с развеселыми 

товарищами Иванами и их случайными спутницами приходит что-то вроде 

откровения: его «пацан заслужил нормального отца» [2, с. 94], и мужчина, не 

оглянувшись, покидает празднество. Так с рождением «голубоглазого пескаря» 

[2, c. 86] рождается к жизни новый человек – отец. 

При рассмотрении образа Обломова в одноименном романе И.А. Гончарова 

обращаемся в рассказу З. Прилепина «Петров». Диалог двух произведений 

позволяет подчеркнуть идею пагубности духовной апатии. Главный герой 

подходит к тридцатипятилетнему рубежу, не имея ни жены, ни любимой, ни 

детей, ни жизненных целей, ни желания что-то изменить. Петров у Прилепина 

подчеркнуто нерефлексивен, бездеятелен, безучастен к происходящему. При 

этом в рассказе акцентируется внимание на том, что «не он один такой 

получился»: многие теперь «спешат домой, дома чем-то занимаются, хотя не 

очень ясно чем, может, забираются в кокон и висят головой вниз» [2, с. 131]. 

Позиция героя-современника, с которым их не разделяет временная дистанция, 

наталкивает обучающихся на размышления о способе существования 

сегодняшнего поколения.  

Существенную роль для формирования социокультурной идентичности 

обучающихся играют произведения, описывающие исторические события. 

Здесь особо важно подчеркнуть идею необходимости сохранения исторической 

и родовой памяти. В этой связи обращаемся к отрывку из романа З. Прилепина 

«Обитель», в которой представлен поразительный по своей убедительности 

образ тулупа, связывающего поколения: «Сам тулуп был как древнее предание 
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– искренне верилось <…> если долго копошиться в тулупьих залежах и 

закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век 

назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахарный обкусок, 

потерянный моим отцом, который он в свое голодное послевоенное детство 

разыскивал три дня и не нашел» [1, с. 9].  

Конечно, это далеко не полный перечень примеров. Но и они позволяют 

представить литературу как предмет, воспитывающий чувство принадлежности 

к русской культуре. Актуализация извечных для русского человека ценностных 

установок служит решению остро обозначившихся в современном мире 

духовно-нравственных проблем.  
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Традиции как составная часть системы патриотического воспитания 

молодежи 

В.В. Колесников – заведующий отделением  

 Строительство железных и автомобильных дорог  

Сибирского колледжа транспорта и строительства 

 

Современному российскому обществу требуются духовно богатые, 

коммуникабельные молодые люди с твердой гражданской позицией. Для их 

воспитания и подготовки требуется система образования, опирающаяся на 

богатые традиции и современные научные достижения. 

Современная система образования нашего государства далека от 

совершенства. На нее действуют множество причин, в том числе: 

- большая доступность к негативным явлениям западной цивилизации 

(преступления, наркомания, порнография и т.п.); 

- значительное ослабление влияния со стороны государства на нравственное  

воспитание молодого поколения (телевидение пестрит рекламами, 

развлекательными передачами и т.п., нет единой политики в массовом 

патриотическом воспитанием  молодежи); 

- снижение роли семьи в патриотическом воспитании.  

Поэтому современному образованию необходимы как традиции (основание 

для твердой гражданской позиции), так и инновации (совершенствование 

человека и дальнейшее развитие цивилизации , т.к. только в движении и 

развитии существует жизнь). 

В толковом словаре С.Л. Ожегов пишет: «Традиция- то , что переходит или 

перешло от одного поколения к другому , путем преданья , усиленной или 
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литературной передачи ( например , идеи , знания , взгляды , образ действий и 

вкусы)». 

В 90-е годы 20 века были значительно утрачены или позабыты нами 

традиции, происходила их замена западными.  На телевидении и в кино 

появилось засилье  зарубежных, часто  «дешевеньких» фильмов, передач, 

копирующих зарубежные; книги, рассказывающие о блеске зарубежной жизни). 

Появились различные электронные устройства, навязывающие всевозможные 

игры, досуг, развлечения. Это позволило отвлечь молодежь от истинных 

ценностей (классическая литература). 

Все это привело к тому, что молодежь перестала читать, активно участвовать 

в общественных мероприятиях. Появилась необходимость вернуться к 

традициям, в том числе, к патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Патриотическое воспитание - это целенаправленный процесс нравственной 

подготовки молодого поколения к существующим реалиям современного мира. 

Данный процесс должен включать в себя различные направления: 

- духовное; 

- историческое; 

- гражданское; 

- социальное; 

- военное; 

- здоровый образ жизни. 

Великий подвиг народа,  его сила духа многократно описывалась в 

художественной литературе, кинолентах, их познание поможет укрепить 

духовное состояние молодежи. 

Еще великий М.В. Ломоносов писал: «народ, не знающий своего прошлого, 

не имеет будущего». Поэтому молодежи необходимо прививать желание 

изучать нашу историю, а не слушать её «исправленный вариант». через 

зарубежные СМИ. 

Формирование гражданской позиции патриота своей страны, еще одна 

важная составляющая патриотического воспитания, не позволяющая бездушно 

копировать далеко неидеальный образ жизни Запада. 

Добросовестное отношение к учебе и труду, уважительное отношение к 

семье и старшему поколению, терпимости к другим национальностям и вере, 

является социальной составляющей патриотического воспитания. 

Последние событие в мире заставили многих, в том числе и значительную 

часть молодежи, пересмотреть свое отношение к армии, увидеть 

патриотические моменты в защите нашего Отечества, появились молодежные 

организации, прославляющие армию и помогающие подготовиться к службе в 

её рядах. А ведь наша Армия имеет богатые традиции, знаменита великими 

полководцами (А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков,  которые не проиграли ни одного 

сражения на суше и на море). 

Здоровый образ жизни поможет молодежи подготовить себя к активной и 

плодотворной деятельности на благо государства,  свести к минимуму 

потребление наркотиков, преступления, пьянство. Иметь желание прославлять 
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себя и государство на спортивных аренах, в научной деятельности и различных 

отраслях производства.  

Только патриотически воспитанная молодежь будет думать не только о себе, 

но и о семье и государстве. 

Эти вопросы требуют немедленного решения, т.к. Концепция национальной 

безопасности РФ, среди источников угроз национальной безопасности 

упоминается о «снижение эффективности системы образования и воспитания». 

Существование богатых традиций в российском образовании позволяет 

использовать их для дальнейшего и качественного его развития. 

Следовательно, существование современного образования невозможно без 

инноваций. 

Инновационные требования к образованию  предусматривают методы 

преподавания с целью адаптации к современным жизненным реалиям. Поэтому 

современный преподаватель должен не излагать материал, а научить 

пользоваться самого учащегося этим материалом. 

В инновационной системе он может стать одним из следующих 

специалистов:  

- координатор; 

- консультант; 

- советчик; 

- воспитатель. 

В соответствие с этим изменяющиеся формы и методы обучения:  

- активные формы (деловая игра, мозговой штурм и др.); 

- проблемные занятия; 

- здоровьесберегающая деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- технология проектов; 

- самостоятельные работы с литературой; 

- творческие задания. 

Инновации могут быть и в содержании: 

- достижения науки и техники; 

- использование ИКТ; 

- бинарные занятия. 

Инновационными методы оценивания учащихся могут быть следующими: 

- рейтинговая оценка; 

- оценка одного учащегося другим; 

- портфолио. 

Инновации в современном обучении повышают требования и к итоговой 

аттестации учащегося. В новых стандартах СПО «Топ-50» предусмотрен в 

итоговой аттестации демонстрационный экзамен. Это заставляет ближе 

взаимодействовать с профессиональными стандартами и международными 

(World  skills). 

Сегодня, когда наша страна находится под гнетом санкций и нам отказывают 

в новых технологиях и современных машинах, необходимо иметь активный и 

качественный научно-производственный потенциал молодого поколения, 
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способный самостоятельно решать любые сложные задачи и не бегущий за 

материальными благами и лучшими   условиями жизни в другие государства. 

Поэтому связь между современным качественным образованием и 

патриотическим воспитанием очевидна и актуальна. 
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толерантности учащихся начальных классов 

Петрова Надежда Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ Хадаханская СОШ 

Нукутского района, Иркутской области 

 

В последние годы вокруг нас всё чаще возникают разговоры о толерантном 

мире, мире без насилия и жестокости, мире, в котором главной ценностью 

является неповторимая и неприкосновенная человеческая личность. 

Однако в сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, 

агрессивности, национализма. Эти социальные явления особо затрагивают 

молодежь, которой в силу возрастных особенностей свойственен максимализм, 

стремление решать сложные социальные проблемы "просто и быстро". 

Последние годы характеризуются катастрофическим ростом всевозможных 

форм асоциального поведения среди молодежи и подростков. Растет 

количество антиобщественных молодежных организаций радикального толка, 

вовлекающих неискушенную молодежь в экстремистские группировки. 

Международный день толерантности, который отмечается 16 ноября и 

«Декларация принципов толерантности» принятая ЮНЕСКО, подтверждает 

важность этой темы. 

Возникает вопрос: с какого возраста следует начинать формирование 

толерантности? 

Считаю, что это – длительный и сложный процесс, начинающийся с 

появления детей на свет, длящийся в период дошкольного и школьного детства 

и в какой-то мере протекающий в течение всей жизни. Этот процесс идет под 

воздействием множества факторов, и решающими среди них являются семья и 

образование. И если члены семьи не принимают толерантность как 

собственную установку, то и ребенок, попадая в школу, не будет готов 

принимать других людей такими, какие они есть. А ведь каждый год к нам в 

школу приходит все больше детей разных национальностей, разного 

социального статуса семей, детей с разными материальными возможностями. 
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Толерантность нужно воспитывать с первых дней пребывания ребенка в школе. 

Воспитание этого качества происходит ежедневно – это и осознание ребёнком 

неповторимости своей личности, а также личности каждого одноклассника, и 

формирование чувства сплочённости классного коллектива. И развитие 

желания ребенка становится лучше. Самосовершенствоваться. И формирование 

умения конструктивно вести себя во время конфликта, завершать его 

справедливо и без насилия.  

Не будем забывать о том, что образцом толерантного поведения всегда 

должен оставаться учитель. 

Возникает вопрос: как же организовать комфортные условия для 

формирования этнокультурной толерантности детей начальных классов в 

общеобразовательных учреждениях?». Считаю, что в этом направлении нужно 

работать не урывками и наскоками, а планомерно, целенаправленно и 

системно. Начнем с того, что наша школа расположена на территории Усть-

Ордынского бурятского округа.  В школе наравне со всеми предметами 

изучается родной язык, работают различные кружки по изучению традиций и 

обычаев родного края, идёт тесное сотрудничество с культурно-досуговым 

центром села. Все это несомненно даёт свои положительные результаты. Наши 

ученики являются победителями, призёрами всевозможных конкурсов, 

фестивалей районного, областного, регионального, международного уровней с 

этнокультурным направлением. В них они представляют танцы и песни, 

обычаи и традиции своего народа. Но хотелось бы чтобы наши дети знали и 

гордо несли не только культуру своего народа, но и умели терпимо относиться 

к культуре других национальностей, принимали людей такими какие они есть 

со своим миром, духовной жизни, цветом кожи, социальным и материальным 

статусом. Толерантность надо воспитывать. У меня в классе обучаются дети 

трёх национальностей (буряты, русские, татары),всё чаще приходят дети из 

смешанных браков. Чтобы воспитывать в них чувство дружеских, 

добрососедских отношений, сплотить коллектив нам педагогам важно донести 

до наших воспитанников мысль, что разные индивидуальные качества людей 

(цвет кожи, вероисповедание, национальность) лишь дополняют друг друга, 

составляя многообразный и поэтому прекрасный мир, поэтому возникла 

необходимость создания воспитательной программы по воспитанию культуры 

толерантности у детей младшего возраста. 

Основной целью такой программы является формирование у детей навыков 

толерантных этнокультурных отношений. 

Программа предусматривает следующие направления обучения 

толерантности:  

 Знакомство детей с принципом уважения человеческого 

достоинства всех без исключения людей.  

 Понимание того, что требуется уважать различия между людьми.  

 Понимание принципа взаимозависимости, как основы совместных 

действий. Учащихся следует приучать к совместному решению проблем и 

разделению труда. Приобщение к культуре мира.  
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Программа рассчитана на учащихся 1 – 4 классов, охватывает всех детей без 

исключения. Оптимальным вариантом реализации поставленных задач является 

организация системы дел в каждом классе. 

Актуальность и значение программы состоит в том, что она не только 

развивает интерес учащихся к познанию истории своей “малой” и “большой” 

Родины, знакомит с ее соседями, а главное она способствует воспитанию 

основных черт толерантной личности: терпимость к чужим мнениям, 

сотрудничество, отказ от причинения вреда кому-либо, расположенность к 

другим людям, снисходительность, терпение, чуткость, доверие, 

доброжелательность, умение владеть собой, умение не осуждать других, 

гуманизм, умение слушать и  слышать собеседника, любознательность,  

чувство юмора.  

Прогнозируемые результаты: 

В итоге реализации программы ожидается, что обучающиеся смогут успешно 

взаимодействовать в коллективе, противостоять не толерантным отношениям, 

быть социально-адаптированным. 

Механизм реализации программы 
Программа основана на проведении классных часов, утренников, праздников, 

конкурсов, диспутов, театрализованных представлений, читательских 

конференций, поисковой работы, игр, фестивалей, КВН, марафонов, 

костюмированных балов, спартакиад, ролевых игр, экскурсий, путешествий, 

интеллектуальных игр, викторины, дискуссии и т.д. 

Для получения наилучшего результата необходимо: знание возрастных 

особенностей младших школьников, тесное сотрудничество с учениками и их 

родителями, активное участие детей в проводимых мероприятиях, помощь 

школьникам в подборе материалов для проведения классных часов и 

творческих вечеров, создание благоприятной атмосферы, эффективное 

использование различных инновационных методов работы с учениками.  

Данная программа пройдет более успешно, если деятельность учителя будет 

основываться: на искреннем уважении и понимании учащихся, умении 

использовать игровую педагогическую технологию, умении тонко и деликатно 

обращаться с младшими школьниками, следовать природе ребенка, 

обеспечивать их свободное развитие, поощрении в развитии способности 

учащихся быть самостоятельными, ответственными людьми.  

Умело, продуманно и тщательно организованные мероприятия помогут 

подарить радость детям, хорошее настроение, жизнелюбие, добрые 

взаимоотношения. 

Список литературы 
1. Научно-практический журнал “Завуч начальной школы”  

2. Журнал “Начальная школа”  

3. Справочник классного руководителя. Н.И. Дереклеева  

4. “Классный час играючи”. В.А.Герасимова  

5. “Школьные праздники”. Н.В.Сухарева  

6. “Праздники в детских садах и начальной школе”. О.В.Калашникова  

7. “Рождественские праздники в школе”. М.М.Малахова  
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8. “30 детских утренников для начальной школы”. М.М.Давыдова  

9. “День защитников Отечества”. Е.И.Ромашкова  

10. “Праздники круглый год”. О.В.Калашникова  

11. “Сценарии школьных праздников”. “Школа радости”  

12. “Сценарии игр и юмористические сюжеты”. Ю.В.Доброхотова  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тематический план 

1 класс 
Цель воспитательного процесса в первом классе: Помочь каждому ребенку 

осознать неповторимость своей личности, а так же личности каждого 

одноклассника. 

Задачи воспитательного процесса:  

Изучать интересы, потребности, личностные характеристики учащихся.  

Воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам и старшим.  

Активно привлекать родителей к внеклассным мероприятиям.  

Воспитывать чувство гражданственности и патриотизма.  

№ Месяц  Тема, содержание мероприятия Форма 

мероприятия 

1.  Сентябрь  

 
“Давайте познакомимся” (Самопредставление 

– это я. Я и моя семья в фотографиях) 

Классный 

час. 

2.  Октябрь 

 
“Страна, в которой я живу” - (Знакомство с 

символами страны: флаг, герб, гимн, понятие 

“малой” и “большой” Родины) 

Утренник. 

3.  Ноябрь 

 

“Веселая ярмарка” – Праздник национальных 

блюд. (Знакомство с национальными блюдами 

бурятского, татарского, русского народов) 

Праздник  

4.  Декабрь 

 

“Люблю тебя, моё село!” - (Знакомство с 

историей села, названиями улиц, интересными 

людьми). “Новогодняя сказка” - (Подготовка и 

проведение праздника) 

Классный 

час. 

Театрализован

ное 

представление

. 

5.  Январь Дружба начинается с улыбки” - Классный час с 

родителями. 

 

Классный 

час. 

6.  Февраль “Смотр песни и строя” - (Строевая подготовка, 

атрибутика родов войск, солдатская песня) 

Конкурс. 

7.  Март “Все работы хороши – выбирай на вкус” - 

(Защита рисунков – “Мамина работа”) 

Классный 

час. 

8.  Апрель “Да здравствует вежливость и доброта!” - (Мои 

соседи по парте, классу, дому) 

Утренник. 

9.  Май “День Победы” –, участие в митинге, концерте 

к 9 мая  

Концерт  

2 класс 
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Цель воспитательного процесса: формирование и развитие чувства 

сплоченности классного коллектива. 

Задачи воспитательного процесса: 

1. Обучать учеников взаимодействию при решении проблем в коллективе.  

2. Воспитывать у учащихся умение жить в коллективе и считаться с 

общественным мнением.  

3. Формирование традиций классного коллектива.  

4. Воспитание чувства уважения к стране, в которой мы живем.  

№ Месяц  Тема, содержание мероприятия Форма 

мероприятия 

1.  Сентябрь  

 

“Ты, да я, да мы с тобой!” - (Как я провел 

лето) 

Классный 

час. 

2.  Октябрь 

 

“Осенняя сказка” -, совместно с родителями. Театрально

е 

представление 

3.  Ноябрь 

 

“В гости к Самовару” -. (Знакомство с 

татарскими народными традициями) 

Праздник  

4.  Декабрь 

 

“Улица, на которой я живу” - (Командная 

защита своего двора, улицы) “Новый год шагает 

по планете” - Новогодний праздник. 

Классный 

час. Праздник 

5.  Февраль “Вперед, мальчишки!” - (Проведение эстафет 

на военную тематику) “Легко ли быть 

настоящим другом?” - (Понятие друг, дружба) 

Спортивны

й праздник. 

Диспут. 

6.  Март “Я и мое имя” - Поисковая работа совместно 

с родителями. (Значение имени, история 

фамилии, семейное древо) 

Проект  

7.  Апрель “Путешествие по России” - (Знакомство с 

крупными городами России) “Зелёный 

светофор” - Командная игра по правилам 

дорожного движения. 

Читательска

я 

конференция. 

8.  Май “Наши ветераны” – (исследовательская 

работа, защита)  

“Классный коллектив глазами ученика” - 

(Впечатление учебного года) 

Устный 

журнал 

Классный час. 

3 класс 

Цель воспитательного процесса:  
Формирование толерантных отношений между детьми, имеющими какие-

либо различия (национальные, религиозные, половые), развитие желания 

становиться лучше, самосовершенствоваться. 

Задачи воспитательного процесса: воспитывать умение терпимо 

относиться к особенностям поведения людей, которые вызваны 

национальными, религиозными, половыми различиями. Формировать 

стремление оказывать помощь и быть готовым ее принимать. Воспитывать у 

учащихся любовь к Родине, желание знать и изучать ее историю, традиции и 

обычаи.  
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№ Месяц  Тема, содержание мероприятия Форма 

мероприятия 

1.  Сентяб

рь  

“Без друзей меня чуть-чуть” - (Выступление 

детей, как плохо быть одному, как важно 

иметь друзей). 

Классный 

час. 

2.  Октяб

рь 

“Увлечения моей семьи” (Ученики готовят 

выступление о досуге своей семьи)  

“Осенние посиделки”  

Презентаци

я 

фольклорный 

праздник. 

3.  Ноябр

ь 

“Многонациональность нашей Родины” - 

(Знакомство с “малой” Родиной наших 

учеников) “Наши соседи” (Путешествие по 

республикам) 

Час 

общения. 

Марафон 

4.  Декабр

ь 

“Новогодние приключения у елки” - 

Костюмированный бал. 

Бал 

маскарад 

5.  Январ

ь 

“Наш любимый Пушкин” - (Из цикла 

“Знаменитые люди земли русской”)  

“Мы команда одного корабля” -  

Литературн

ый бал. 

Спартакиада. 

6.  Февра

ль 

“Рыцарский турнир вежливости” - Ролевые 

игры. (Понятия: честь, достоинство, 

благородство) 

 “Сагаалган” – Праздник белого месяца 

(бурятский обычай празднования Сагаалгана) 

Турнир  

 

Классный 

час 

7.  Март “Мама – хранительница тепла, семейного 

очага, продолжательница человеческого рода” 

“Сказки народов мира” - (Выступления детей 

по прочитанным сказкам, конкурс рисунков) 

Праздник.  

 

Читательск

ая 

конференция. 

8.  Апрел

ь 

“Стремись делать добро!”  (Что такое добро, 

милосердие, отзывчивость?) “Путешествие в 

Иркутск” - (Посещение музеев и выставок) 

Классный 

час 

Экскурсия. 

9.  Май “Я, ты, он, она – вместе дружная семья” - 

Игровая программа. (Как жилось нам в этом 

году?) 

Игра  

4 класс 
Цель воспитательного процесса: формирование умения конструктивно 

вести себя во время конфликта, завершать его справедливо и без насилия.  

Задачи воспитательного процесса: Создать условия для формирования в 

классе атмосферу дружбы, взаимопонимания и поддержки. Развивать умение 

действовать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных 

жизненных ситуациях. Развитие общественной активности и интереса к 

событиям страны. Воспитывать чувство патриотизма, дружелюбия, уважения к 

народам ближнего зарубежья.  

№ Месяц  Тема, содержание мероприятия Форма 

мероприятия 
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1.  Сентяб

рь  

“О правах и обязанностях ребенка” - 

(Знакомство с конвенцией о правах ребенка 

и уставом школы) 

Классный час. 

2.  Октяб

рь 

“Мои сильные и слабые стороны” - 

“Тепло родного очага” - праздник 

совместно с родителями. (Интегрирование 

знаний детей о себе и своей родословной) 

Классный час. 

3.  Ноябр

ь 

“История рождения моего села” - 

(переселение села из зоны затопления, 

встреча со старейшинами) 

Поисковая 

работа 

4.  Декабр

ь 

“Из истории родной школы” - Викторина 

“Что? Где? Когда?” (Итоговое мероприятие 

по теме история села и школы) 

“Новогодний вечер” - Бал зодиака.  

Игра 

Театрализован

ное 

представление 

5.  Январ

ь 

“Чего в другом не любишь – того не 

делай сам” -  

Дискуссия. 

6.  Февра

ль 

«Батор и Дангина» - конкурс 

посвящённый празднику Сагаалган 

 “15 республик – 15 сестер” (Знакомство с 

обычаями и традициями стран ближнего 

зарубежья. По выбору). Защита проекта. 

Конкурс  

 

Проект  

7.  Март МАРТ “Для милых мам” – Конкурс 

между мальчиками и мамами. 

Конкурс  

8.  Апрел

ь 

“Люди, оставившие след в истории нашей 

страны” - За круглым столом. (Командное 

выступление по темам: наука, искусство, 

спорт) “Учимся договариваться” - (Решение 

конфликтов мирным путем) 

Круглый стол  

Классный час. 

9.  Май “День Победы!” - (Стойкость и героизм 

наших земляков во вовремя ВОВ) “Прощай 

начальная школа” - Внеклассный вечер 

вместе с родителями. 

Утренник. 

Праздничный 

вечер 
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Использование активных форм внеклассных мероприятий при 

организации воспитательной работы по формированию основ здорового 

образа жизни у обучающихся  

 Т.В.Дыленова, 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» 

Несомненно, что рациональная организация внеклассных мероприятий 

может являться мощным стимулом  мотивации к здоровому образу жизни, и к 

формированию адекватной современной модели выпускника  среднего 

профессионального образования. Анализ теоретического материала по 

проблеме исследования показал, что формирование мотивации к здоровому 

образу жизни на сегодняшний момент является важным аспектом 

воспитательной работы  СПО. 

 В то же время, на настоящий момент, в воспитательной работе чаще 

используются лекции и беседы по данной тематике, а активные методы, 

например, такие как дискуссии, дебаты, ролевые игры используются крайне 

редко или не используются вообще.  

При организации внеклассных мероприятий по формированию здорового 

образа жизни следует применять методы, активизирующие творчество, такие 

как дискуссии, диспуты, методы проектов, а так же игровые технологии, 

способствующих развитию творческого потенциала обучающихся. 

  Выявление принципов и условий организации воспитательной работы по 

формированию здорового образа жизни, дает возможность эффективного 

использования этих принципов в практической работе при проведении 

внеклассных мероприятий у  обучающихся. 

Если использовать активные формы внеклассной работы, актуализирующие 

эмоционально-ценностное отношение к здоровому образу,   то процесс 

формирования мотивации  у обучающихся  будет более эффективным.  

Актуальность проблемы заключается в том, что внедрение ФГОС в систему 

образования подразумевает обязательное использование новых интерактивных 

форм  проведения внеклассных мероприятий, применение которых позволит 

эффективно сформировать мотивацию на здоровый образ жизни у 

обучающихся. 

Практическая  часть исследования данной проблемы проводилась среди 

обучающихся ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж». Целью 

являлось рассмотрение возможностей повышения эффективности и 

результативности воспитательного процесса по формированию основ здорового 

образа жизни у подростков через организацию внеклассных мероприятий в 

виде активных форм, в частности, в форме ролевых игр. 

Применялся современный метод «Равный — равному» (так называемое peer-

to-peer education): метод обучения, при котором источником знаний для 

тинэйджера служит не профессиональный учитель, а ровесник, прошедший 

определенную подготовку.   

Зачастую знаниям, полученным от «своего», равного по статусу, человек 

доверяет больше, чем формальным знаниям. А энтузиазм «учителя» передается 

ученику и мотивирует его использовать эти знания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Кроме того, метод «равный-равному» имеет примущества.  

Преимущества: 

 устраняет барьер между учителем и учеником, делает обучение 

неформальным; 

 часто позволяет ученику и «учителю» лучше понимать потребности 

и мотивацию друг друга; 

 дает возможность задавать «нескромные» вопросы и выяснять 

тонкие подробности, а значит, глубоко интегрировать знания или навыки 

в личность ученика, сделать их очень практичными. 

 позволяет передавать личный опыт, не формализованный в виде 

курса обучения, а «от себя»; 

 мотивация обучающего может передаваться ученику, энтузиазм, с 

которым обучающий делится опытом, делает знания эмоциональными и 

запоминающимися. 

Роль «Учителя»(ведущего) выполняла студентка 1 курса колледжа. 

Роль «учеников»- студенты из ее группы. 

Задачами исследования было: 

1.Разработать  внеклассное мероприятие для обучающихся  в форме ролевой 

игры «Курение – коварная ловушка». 

2.Провести внеклассное мероприятие в форме ролевой игры среди студентов 

3 курса. 

3.Провести рефлексивную оценку мероприятия в форме анкетирования. 

4.Проанализировать результаты исследования. 

Этапы исследования  соответствовали выше указанным задачам. 

В эксперименте приняли участие учащиеся двух параллельных групп в 

количестве 20 человек, возраст обучающихся  – 16-17 лет. Тема проводимого 

внеклассного мероприятия была выбрана, исходя из мнения о том, что именно в 

этом возрасте происходит становление и закладка основных физических и 

духовных качеств, активное приобщение к вредным привычкам. 

Перед началом исследования был разработан сценарий внеклассного 

мероприятия по формированию здорового образа жизни в форме ролевой игры  

на тему: «Курение – коварная ловушка». Сценарий мероприятия был отражен в  

технологической карте    ролевой игры. Технологическая карта представлена 

ниже. 

 

№ 

этап

а 

Название 

этапа 

Деятельность 

ведущего 

Деятельность 

учеников 

Планируемы

й  результат 

1 Организац

ионный 

момент, 

мотивация 

учащихся  

Рассаживает 

учащихся по 

группам, 

сообщает о теме 

внеклассного 

мероприятия, 

распределяет 

Формируют 

свою группу, 

ознакамливаются 

с текстами ролей, 

настраиваются на 

работу 

Готовность 

класса к 

участию в 

мероприятии 
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роли историков, 

медиков, 

химиков, 

представителей 

информационно

й службы. 

Раздает тексты 

ролей 

 

2 Информац

ионный  и 

дискуссионн

ый блок 

ролевой игры 

о вреде 

курения 

Предоставляет 

слово 

участникам в 

следующем 

порядке: 

- 

Представители 

информационно

й службы  

- Историки 

- Медики 

- Химики 

Вовлекает 

детей в беседу  и 

обсуждение этих 

фактов. 

 

Воспринимают 

и обсуждают 

информацию, 

участвуют в 

беседе, 

комментируют, 

делают выводы 

по прослушанной 

информации. 

Учащиеся 

понимают, чем 

курение опасно 

для организма.  

3 Ситуацион

ные задания 

для ролевой 

игры 

«Ситуационн

ые ловушки» 

Ведущий 

заранее готовит 

тексты для 

ситуационных 

заданий к 

ролевой игре, в 

которых 

разыгрываются 

ситуации 

вовлечения 

подростка в 

курение по 

разным 

причинам. 

Каждая группа 

знакомится с 

предложенной ей 

ситуацией, 

разыгрывают эту 

ситуацию перед 

другими  

группами и 

предлагает 

ответить, каким 

образом должен 

поступить 

человек в данной 

Вырабатываю

тся 

поведенческие 

навыки, 

позволяющие 

уклониться от 

влияния 

сверстников. 
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Раздает тексты с 

заданиями 

группам.  

 

ситуации. 

4 Подведени

е итогов 

ролевой игры 

в виде 

рефлексивно

й оценки 

внеклассного 

мероприятия 

Организует 

рефлексию 

путем 

проведения 

анкетирования. 

 

Отвечают на 

вопросы анкеты 

Получена 

информация об 

отношении 

подростков к 

проведению 

внеклассных 

мероприятий в 

форме ролевой 

игры и об их 

личностном 

отношении к 

курению 

  В начале ролевой игры все участники были разбиты ведущим  на группы, 

получили свои роли, были мотивированы на участие. Затем был представлен 

информационный блок в виде ролевых сообщений  медиков, историков, 

представителей информационного блока, химиков о вреде курения. Вот пример 

ролевого текста историков: «В Англии в конце XIV века за курение табака 

полагалась смертная казнь, «рубленные головы курильщиков с трубками во рту 

выставлялись на площадях». 

 После этого ведущий провел дискуссию об отношении к курению 

участников игры. 

Следующим этапом было разрешение сложных ситуационных проблем, 

касающихся причин приобщения подростков к курению. Эти ситуационные 

задания были названы «Ситуационными ловушками» и относились к разным 

направлениям:  «Курение и дружба», «Курение и самооценка» и др. Пример 

ситуационной ловушки «Курение  и любовь»: 

Задание: Прочитайте текст предложенной ситуации. Выберите из своей 

группы Петю, Машу, разыграйте ситуацию. Затем задайте другим участникам 

вопрос: 

-Как девушка должна поступить? 

Текст ситуации:  

Одной симпатичной девушке Маше очень нравится один молодой человек 

Петя. Оказывается, что чувство -  взаимные. И вот Петя приглашает Машу на 

свидание. Парень давно курит, по привычке достает сигарету, чтобы закурить и 

предлагает сигарету Маше.  

Применение ситуационных ловушек активизировало процессы поиска 

выхода из сложных затруднительных ситуаций, связанных с курением. В то же 

время, оно эмоционально оживило внеклассное мероприятие и косвенно 

сформировало отношение участников  игры  к курению. 
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Подведение итогов ролевой игры происходило в виде рефлексивной оценки 

внеклассного мероприятия путем проведения анкетирования. Анкета содержала 

6 вопросов, 2 из которых требовали полного высказываниями собственного 

мнения.  

  Анкеты  участников исследования были обработаны. Результаты ответов на 

1-4 вопросы представлены ниже в таблице. 

Суть содержание 1,2,3,4 вопросов анкеты % 

положительных 

ответов 

1.Наиболее часто проводимой формой внеклассного 

мероприятия по формированию здорового образа жизни 

является традиционная форма в виде лекции или классного 

часа  

100 

2.Более интересной формой проведения внеклассного 

мероприятия по формированию здорового образа жизни 

является ролевая игра  

93 

3.Ролевая игра, как форма проведения внеклассного 

мероприятия по формированию здорового образа жизни 

нравится 

93 

4.Желание в дальнейшем участвовать в мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни в форме ролевой 

игры 

100 

 

Из ответов ребят видно, что на сегодняшний момент мероприятия, 

касающиеся здорового образа жизни, проводятся в основном в традиционной 

форме. Хотя, для обучающихся старшего школьного возраста более 

актуальными и интересными являются такие активные формы мероприятий 

как, ролевые игры. По мнению опрошенных, они эффективнее формируют 

мотивацию к здоровому образу жизни и вызывают больше положительных 

эмоций. 

Анализ высказанных мнений по вопросам 5-6 анкеты показал что, в 

основном, проведенное внеклассное мероприятие понравилось своей 

необычной формой, возможностью работать в команде, решать проблемные 

ситуации, разыгрывать сценки.  

Ролевая игра понравилась также тем, что участникам по их словам, 

«…пришлось много думать», «…было весело», «…не приходилось скучать»,  

«…узнали много интересного, например, о том, что за курение отрубали 

головы», и наконец, за то, что сами участвовали в мероприятии, а не были 

пассивными слушателями. 

При ответе на вопрос о их личном отношении к вопросу курения 

большинство высказалось о курении негативно с выводом об отказе от этой 

вредной привычки.  
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В целом, можно заключить, что рефлексивная оценка проведенного 

внеклассного мероприятия являлась положительной. 

В результате изучения поставленной проблемы были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни на сегодняшний 

момент является важным аспектом воспитательной работы у студентов СПО. 

2. При организации внеклассных мероприятий по формированию здорового 

образа жизни следует применять методы, активизирующие творчество, такие 

как дискуссии, диспуты, методы проектов, а так же игровые технологии, 

способствующих развитию творческого потенциала обучающихся. 

3.Исследовательская работа по  практическому использованию принципов 

формирования основ здорового образа жизни у обучающихся возраста 16-17 лет 

показала, что для  повышения эффективности и результативности 

воспитательного процесса по формированию основ здорового образа жизни у 

подростков целесообразно  организовывать внеклассные мероприятий в виде 

активных форм, в частности, в форме ролевых игр. 

Таким образом, данное исследование  доказало, что, если использовать 

активные формы внеклассной работы, актуализирующие эмоционально-

ценностное отношение к здоровому образу,   то процесс формирования 

мотивации  у обучающихся младших курсов СПО будет более полным и 

эффективным.  

Проведенное исследование имеет практическую значимость. Материалы 

работы могут быть использованы: 

- кураторами групп при организации воспитательной работы; 

-преподавателями   МДК 04.02 Основы здорового образа жизни 

профессионального модуля ПМ.04 Преподавание ОБЖ по основным 

общеобразовательным программам в профессиональной деятельности; 

-студентами педагогических специальностей в учебной деятельности по 

изучению организации внеклассной работы у старшеклассников; 

- студентами педагогических специальностей при прохождении учебной 

практики в школе. 

 

Экскурсионное направление как синтез основных процессов: 

воспитания и обучения  

А.Н.Верюжский, В.В.Верюжская, Н.Т.Измайлова, преподаватели 

общеобразовательного цикла, ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»  
 

«Сохранение культурной среды – задача не 

менее существенная, чем сохранение 

окружающей природы» 

Воспитание – одно из важнейших понятий в педагогике. В современном 

обществе воспитание выполняет три основных функции: культурно-

созидательную (сохранение, передача новому поколению культурного наследия 

человечества); гуманистическую (развитие потенциала личности 

обучающегося, ее можно также назвать человекообразующей); функцию 
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социализации (подготовка воспитанника к вхождению в систему общественных 

отношений). 

В современной педагогике воспитание рассматривается как неотъемлемая 

часть целостного педагогического процесса.  Мы имеем дело с синтезом 

обучения и воспитания. Они неразрывны по своей сути, т.к. направлены на 

формирование личности. Педагогический процесс только тогда эффективен, 

когда воспитательный потенциал используется при обучении, а обучающие 

возможности – при воспитании. 

В качестве эпиграфа нами были взяты слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: 

«Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем 

сохранение окружающей природы». С этим трудно не согласиться, т.к. человек 

существует сразу в двух средах – природной и культурно-исторической. 

Современному человеку, безусловно, важно ощущать связь с историей и 

культурой своих предков. Это некий мост, определяющий наше самосознание и 

место в мире. Почти все, что мы знаем о себе, о своем городе, стране, мы 

узнаем благодаря сохранившемуся культурному наследию. Изучая это 

наследие, человек лучше понимает современность, а сохраняя его, дает 

надежду на духовное развитие будущих поколений. 

На протяжении нескольких лет проводилась работа со студентами над 

разработкой серии экскурсий по г. Иркутску: изучение архитектурных 

объектов, истории их создания, стилистических особенностей, а также связи с 

общей историей как города, так и России в целом.  

Работа осуществляется как в аудитории, так и непосредственно на улицах 

города. В аудитории проходит сбор материалов, его анализ, формирование 

теоретической базы. Например, почему Спасская церковь – древнерусский 

стиль, Собор Богоявления – барокко, а вот Польский Костел – неоготика. 

Студенты сравнивают эти и другие объекты с Российскими и европейскими 

аналогами, таким образом, история города и его культуры изучается на 

широком общекультурном и общеисторическом полотне. 

Разработка экскурсии происходит в тесном взаимодействии преподавателя и 

студента. Нередко экскурсию проводят сами студенты (либо от начала и до 

конца, либо по конкретному архитектурному объекту). Здесь многое зависит от 

степени подготовленности студента, его кругозора, ораторских способностей. 

Кроме того, в ходе экскурсий создается собственная база фотоматериалов, 

оформляются видеоролики.  

В процессе такой деятельности студенты получают знания об архитектуре и 

истории, которые несут в себе большой воспитательный потенциал: 

1. приобщение к культурно-историческим ценностям, что соответствует 

культурно-созидательной функции воспитания; 

2. формируются навыки самостоятельного мышления, анализа собранного 

материала и, что не менее важно, навыки изложения данного материала перед 

реальными слушателями. Это соответствует гуманистической 

(человекообразующей функции); 

3. через первые две функции осуществляется общая социализация личности. 

Это третья функция воспитания, способствующая развитию коммуникации, 
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ответственности, чувства большой и малой Родины. Одним словом, целостной 

личности. 

В заключении хотелось бы отметить, что разработка экскурсий интересная 

творческая работа, которая проводится во внеурочное время. Для многих 

наших студентов то, что мы делаем, становится откровением. У нас много 

приезжих из других городов, сельской местности и даже других областей. Но и 

коренные иркутяне порой удивляются, что у Иркутска богатая история и 

культура, которая находится у нас под боком, в визуальной доступности, а не 

только в учебниках. Ведь за каждым каменным или бронзовым памятником 

стоят конкретные события, люди, трагическое и созидающее начала жизни 

общества. Одним словом, история оживает, становится частью личности. 

 

СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Траектория профессионального успеха  

Л.Н. Амшеева, Г.В. Воробьева,  Р.И.  Галиева, Е.А. Григорьева, О.В. Дзёган, 

Е.В. Кашко, А.А. Усова -  преподаватели профессионального цикла  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

Современные условия быстро меняющегося общества предъявляют всё 

возрастающие требования к совершенствованию теоретической и практической 

подготовки педагогов, способных продуктивно решать задачи, связанные с 

социализацией, адаптацией молодежи к современным реалиям жизни в 

обществе. При этом важно оказать будущему специалисту поддержку в его 

профессиональном становлении. 

В ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» реализуется проект «Траектория 

профессионального успеха»  – это путь саморазвития, самообразования и 

преобразования личности студента Иркутского аграрного техникума, 

построение своего профессионального «Я» в процессе  учебно-воспитательного 

и   психолого-педагогического сопровождения. 

Реализация профессионального выбора успешной карьеры в ОУ проводится в 

два  этапа: I этап предполагает обучение  педагогического состава через курсы 

повышения квалификации, участие в семинарах, форумах, научно-

практических конференциях, круглых столах. 

На сайте образовательного учреждения осуществляется информирование 

обучающихся об образовательных  программах, правилах приема, сведения  об 

условиях приема лиц с ОВЗ,  количество поданных заявлений.  

Разработан  план  мероприятий по реализации агробизнес-образования и  

профориентационным  мероприятиям. 

Второй этап -  это реализация задуманных мероприятий. Преподаватели и 

студенты техникума активно участвуют в выездных мероприятиях в школы 

области, проводятся «Дни открытых дверей» по вопросам профориентации с  

организацией передвижных выставок, организуются, профессиональные  

пробы. В рамках агробизнес-образования в сельских школах области проходят 

мастер-классы. С 2015 года  ГБПОУ  взаимодействует с общеобразовательными  
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организациями  по реализации агробизнес-образования Иркутского, 

Черемховского, Заларинского районов и  с Усть-Ордынским бурятским 

автономным округом. Техникум тесно сотрудничает с базовыми 

предприятиями и организациями в части предоставления безвозмездного 

оборудования  для проведения учебной практики студентов, проведения 

экспертизы основных профессиональных образовательных программ, 

предоставления мест для прохождения производственной и преддипломной 

практик студентами техникума. 

С 2011г. на базе отделения допрофессионального  образования действует 

Программа адаптации обучающихся первых курсов.  

Она направлена на подготовку студентов к новым условиям обучения; 

формирование учебной мотивации; установление и поддержание социального 

статуса студентов в новом коллективе; создание дополнительных пространств 

самореализации личности во внеурочное время; предупреждение и снятие у 

студентов психологического и физического дискомфорта, связанного с новой 

образовательно-воспитательной средой. 

Положительный имидж образовательной организации формируется 

посредством  регулярного участия преподавателей и студентов   в федеральных 

и региональных конкурсах и соревнованиях. Студенты ежегодно участвуют  в 

областных  конкурсах «Начинающий фермер», «День пахаря». WORD SKILLS, 

Юниор скиллс, Фермер сити. Обучающиеся по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет»,  «Коммерция»  ежегодно принимают участие в конкурсах, 

организатором которых является  «Байкальский государственный 

университет». Ежегодно проходит Чемпионат по многоборью кинологов 

Сибирского таможенного управления и   Межведомственные соревнования по 

национальным видам дрессировки.   

Студенты отделения «Ветеринарии и Кинологии» совместно с 

преподавателями принимают активное участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по специальности «Ветеринария» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области и 

республики Бурятия. 

Специалисты профориентационного центра и центра занятости населения г. 

Иркутска проводят совместные интегрированные занятия с преподавателями 

техникума. 

Весной 2019 года в техникуме будет создан экзаменационный центр под 

эгидой ЦОК г. Воронеж. Разработана программа работы экзаменационного 

центра по приему экзаменов и оценки квалификаций работников АПК области. 

Согласно полученным результатам опроса и анкетирования наблюдается 

положительная динамика по формированию устойчивого позитивного 

отношения к профессии и удовлетворенности ею по всем специальностям. 
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Рабочая тетрадь к внеаудиторной самостоятельной работе как один из 

инструментов проверки эффективности освоения учебного материала в 

рамках изучения дисциплины 

 

Н.А. Витязева – преподаватель,  

А.В. Ступина – преподаватель 

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

 

В связи с введением в образовательный процесс Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его 

контролем. 

В условиях реализации компетентностного подхода, наряду с освоением 

определенной совокупности знаний и отработкой умений, особое внимание 

уделяется и самостоятельному поиску ответов на поставленные вопросы и 

осмыслению учебного материала. В настоящее время просто необходимо 

применять интересные средства обучения, а также использовать целый ряд 

форм и методов, которые, в итоге, сподвигнут обучающихся на активные 

действия в процессе усвоения образовательных программ, а также приведут к 

формированию общих и профессиональных компетенции будущего 

специалиста. 

В ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» самостоятельная работа 

студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы при 

реализации учебных планов и программ. Целью самостоятельной работы 

студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками практической деятельности по 

специальности, опытом, творческой и исследовательской деятельностей. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. Именно поэтому она становится 

главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов.  

Например, при изучении дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) на самостоятельную работу, как и по другим дисциплинам и 

профессиональным модулям, отводится значительная часть времени. 

Одним из инструментов самостоятельной работы является внедрение в 

учебный процесс так называемых рабочих тетрадей, бесспорно повышающих 

продуктивность обучения. Заниматься с помощью рабочих тетрадей намного 

проще, потому что они более интересном формате, а значит, у студентов 

появляется настоящий интерес к процессу обучения.  

Актуальность использования рабочей тетради заключается в оптимальном 

сочетании содержания информационной подготовки студентов  с 
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возможностью выявления направления движения формирования мыслительной 

деятельности. Рабочие тетради используются для текущего контроля 

преподавателем знаний и умений студентов применять знания при решении 

учебных задач.  

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Основы алгоритмизации и программирования» способствует решению 

обучающих и развивающих задач, а также повышает продуктивность обучения 

при освоении дисциплины. Она предназначена для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов и составлена в соответствии с разделами 

рабочей программы по дисциплине Основы алгоритмизации и 

программирования программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), рассчитана 

на использование в первом семестре изучения дисциплины. 

В рабочей тетради представлены задания для закрепления теоретических 

знаний и практических навыков по дисциплине. Задания структурированы по 

нескольким блокам: 1) теоретические; 2) практические; 3) творческие задания 

или подготовка реферата (доклада, презентации, конспекта).  

При выполнении заданий студент заносит ответы прямо в рабочую тетрадь 

(вписывает, подчеркивает, чертит). Работа с рабочей тетрадью не только 

удобна, полезна, но и приятна и интересна. Но все же, главное – не его форма, а 

сами задания, построенные по системе развивающего обучения. В процессе 

выполнения заданий развиваются умения анализа, синтеза, выделения 

существенных признаков, обобщения. 

Рабочая тетрадь – составная часть современного учебно-методического 

комплекса. Современная рабочая тетрадь по дисциплине должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

 должна оказывать своё специфическое воздействие на решение проблемы 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения и развития; 

 должна быть направлена на формирование и развитие общеучебных 

интеллектуальных умений, реализующих учебную деятельность; 

 разработка систем заданий рабочей тетради должна базироваться на 

комплексном рассмотрении особенностей развития учащихся, включая 

психофизиологические особенности развития. 

При стремительном увеличении объема информации, в том числе и учебно-

значимой, наиболее актуальной становится задача овладения обучающимися 

способами самостоятельного поиска и активного усвоения знаний. Меняются и 

цели образования. На передний план выдвигается формирование и развитие у 

студентов навыков учебной деятельности, а также не столько предметных, 

сколько общеучебных интеллектуальных умений, которые обеспечивают 

самостоятельный поиск и усвоение знаний, в любых отраслях науки, по 

любому предмету. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Основы алгоритмизации и программирования» разрабатывалась с целью 

помощи студентам овладеть понятиями, терминологией, принципами и 

приемами алгоритмизации и программирования, а также продемонстрировать 
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умение решать практические задачи. Разработанная нами рабочая тетрадь по 

каждой отдельно взятой самостоятельной работе содержит: 

 тему; 

 количество часов; 

 цель работы; 

 порядок выполнения работы; 

 срок выполнения; 

 задание; 

 источники информации. 

Примеры оформления заданий из Рабочей тетради представлены ниже. 
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Конечно, к выполнению самостоятельных работ предъявляются свои 

требования:  

 работа должна выполняться разборчивым почерком, синим или чёрным 

цветом чернил ручки; 

 сроки выполнения должны соблюдаться согласно графика сдачи работы; 

 подготовка реферата (доклада, презентации) должна осуществляться в 

соответствии с требованиями оформления, представленными в приложении 

Рабочей тетради. 

Все эти требования должны быть прописаны в начале рабочей тетради для 

доступности, наглядности и понятности выполнения работ студентам. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала;   

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;   

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

По результатам выполнения заданий выставляется «зачёт» или «незачёт», а 

также в зависимости от выполненных заданий преподаватель может поставить 

оценку дифференцируемого характера. 

Критерии оценки за выполненную самостоятельную работу оцениваются 

следующим образом: 

Процент результативности 

(количество баллов) 

Оценка выполнения СРС 

85% – 100% 5 (отлично) 

60% – 84% 4 (хорошо) 

45% – 59% 3 (удовлетворительно) 

менее 44% 2 (неудовлетворительно) 

После того, как преподаватель проверил выполнение очередной 

самостоятельной работы, он заносит сведения в лист «Сведения о выполнении 
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СРС». По завершению выполнения всех работ подводятся итоги: зачтена или не 

зачтена самостоятельная работа по дисциплине. 

 
Из опыта использования рабочих тетрадей можно сделать следующие 

выводы. Студенты: 

 проявляют к изучению дисциплины устойчивый интерес, выполняя 

интересные задания; 

 организовывают собственную деятельность, выбирают способы решения 

практических задач, производят оценку выполненной работы; 

 осуществляют поиск и используют информацию, необходимую для 

выполнения поставленных задач; 

 используют информационно-коммуникационные технологии; 

 при необходимости общаются с одногруппниками, преподавателем для 

уточнения информации или сравнения вариантов ответов на задания; 

 самостоятельно определять последовательность выполнения заданий. 

Подводя итоги, можно сказать, что применение рабочих тетрадей в обучении 

улучшает качество образования, повышает эффективность учебного процесса 

на основе его индивидуализации, появляется возможность реализации 

перспективных методов обучения. 

 

Из опыта разработки экзаменационного задания и пакета экзаменатора 

для экзамена квалификационного по ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

А. А. Белоус – преподаватель математики и информатики, 

ГБПОУ ИО «ИЭК» 
 

В конце концов, от всех приобретенных знаний 

в памяти у нас остается только то, 

 что мы применили на практике. 

Поэт Гёте 
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Какие бы реформы не переживало образование, какие бы задачи ни 

ставились, проверка и оценка знаний и умений обучающихся, были, есть и 

будут одним из важных компонентов его профессиональной деятельности. 

Совокупность контрольных и оценочных средств и материалов позволяют 

проверить сформированность компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Хотелось бы поделиться опытом по разработке контрольно-оценочных 

средств по профессиональному модулю. А конкретно – по разработке 

экзаменационных заданий и пакета экзаменатора. Данный КОС – это плод 

коллективной работы. Моя задача состояла в том, чтобы собрать и обработать 

материал, подготовить критерии оценивания для практических занятий и 

самостоятельных работ, разработать экзаменационные задания и пакет 

экзаменатора для экзамена квалификационного.  

Алгоритм разработки комплекта КОС профессионального модуля содержит 

из следующих частей: текущий контроль, рубежный контроль и 

промежуточную аттестацию (схема 1). 
Схема 1. Алгоритм разработки КОСа по ПМ 

 
Задания для экзамена (квалификационного) по ПМ рассчитаны на проверку 

как профессиональных, так и общих компетенций. Экзаменационное задание 

для экзамена квалификационного состоит из трех этапов.  

Этап первый: прохождение компьютерного тестирования. Тесты 

разработаны в системе дистанционного обучения «Moodle». Каждый вариант 

теста содержит 10 заданий разного типа: выбрать один вариант, выбрать 

несколько вариантов, установить соответствие. Система считает и выдает 

результат, сколько баллов студент набрал за правильные ответы. Максимальное 

количество, которое может набрать студент за первый этап, составляет 10 

баллов. 

Этап второй: предусматривает выполнение трех практических заданий. 

Задания являются практико-ориентированными, т.к. они нацелены на 

получения продукта (это или презентация, или буклет, или текстовый 

документ, или схема). Практико-ориентированные задания способствуют 

интеграции знаний, положительно влияют на прочность знаний. Задания 
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позволяют оценить степень сформированность профессиональных 

компетенций.  
 

Пример заданий для экзамена квалификационного 

1.Создайте буклет в MS Publisher «ИЭК – энергия наша работа». 

Указания. Для оформления буклета необходимо использовать сочетаемые 

шрифты, графические изображения, информация на буклете должна быть 

представлена с двух сторон листа. 

2. MS Word. Оформите таблицу по образцу: 

Таблица расходов в коммерческой фирме 

Указания: столбец, строчку Всего и столбец Всего за полугодие рассчитайте, 

используя Экспресс-блоки –>Формула. 

Этап третий: защита портфолио и результатов учебной, производственной 

практики и освоению общих компетенций. Студент представляет 1) документы 

(удостоверения, сертификаты, грамоты, благодарности), подтверждающие 

формирование общих компетенций, 2) ведомость с оценками за учебную и 

производственную практики.  

На экзамене учитывается учебная и производственная практики, защита 

портфолио.  Но больший вес имеют результативность выполнения заданий. К 

каждому экзаменационному заданию прилагается пакет экзаменатора, в 

котором прописываются критерии оценивания, общие компетенции. Оценка за 

экзамен квалификационный высчитывается по количеству набранных баллов за 

3 этапа.  А затем полученное число баллов можно перевести в принятую 5-ти 

балльную систему и выставить оценку. 
Пример пакета экзаменатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 1 

Этап первый – компьютерное тестирование. 

Максимальное количество набранных баллов: 10 

Кол-во 

баллов 

 

Этап второй – выполнение практических заданий. 

Количество набранных баллов суммируется за 3 задания второго этапа. 

Максимальное количество набранных баллов: 20 

Кол-во 

баллов 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
Экзаменационное задание 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Вариант №1 
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Задание 2 

 
 

 

 

Методика проверки задания 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задание 3. Создан архив папки Экзамен, содержащей архивные копии файлов задания 1 и 

задания 2. (2 балла) 

Этап третий- защита портфолио и УП и ПП 

Максимальное количество набранных баллов: 5 
Кол-во баллов 

 

1.Защита учебной  и производственной  

практики 

1. Защита учебной   практики 

осуществляется на основании 

ведомости с оценкой.  

2. Защита производственной    практики 

осуществляется на основании дневника 

практики, отчета по практике, 

характеристики.  

 

2. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

Полностью 

соответству-

ет теме и 

цели задания 

(2 балла) 

Информация 

логически 

связана, 

изложена 

последова-

тельно 

(2 балла) 

Орфографически

е, 

синтаксические 

и 

стилистические 

ошибки 

отсутствуют 

(2 балла) 

Буклет 

содержит 

качественные 

графические 

изображения в 

достаточном 

объеме 

(2 балла) 

Использо

ваны  

сочета-

емые 

шрифты 

(2 балла) 

Информация 

на буклете 

представлена 

с двух сторон 

листа 

(2 балла) 

           

Кол-во баллов за задание 1  

Правильно рассчитаны значения 

функции. (2 балла) 

Правильно построен график.  

(2 балла) 

 

Вставлена формула 

с помощью мастера 

формул  (2 балла) 

   

Кол-во баллов за задание 2  
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учебная 

практика 

оценки «5» и «4» 

(1 балл) 

оценки «3» и «2» 

(о баллов) 

Производственна

я практика 

оценки «5» и «4» 

(1 балл) 

оценка «3» и «2» 

(0 баллов) 

Представлены 

документы 

(удостоверения, 

сертификаты, грамоты, 

благодарности, 

подтверждающие 

формирование общих 

компетенций) (2 балла) 

Демонстрация во 

время 

аттестационных 

процедур по ПМ 

сформированност

и ОК 

(1 балл) 

 

    

 

Количество набранных баллов за 3 этапа: _____________   

Критерии оценки за экзамен квалификационный: 

 оценка «5» (отлично) – количество набранных 31-35 баллов; 

 оценка «4» (хорошо) – количество набранных 26-30 баллов; 

 оценка «3» (удовлетворительно) – количество набранных 22-25 баллов;  

 оценка «2» (неудовлетворительно) – количество набранных 21 балл и менее. 

Данный комплект экзаменационных заданий и пакеты экзаменаторов 

апробирован. Нас утроила структура экзаменационного задания, пакет 

экзаменатора и критерии оценки. 

 

АКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

МОДУЛЯМ И ДИСЦИПЛИНАМ  

Шпомер Н.А., Цибизова Н.А.  

преподаватели специальных дисциплин  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

Задача современного педагога - подготовка выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и навыков, позволяющих 

ему быть конкурентоспособным на рынке труда и уверенно принимать решения 

в самостоятельной жизни.  К сожалению, традиционное обучение, пассивная 

подчиненная роль студента не могут решить такие задачи. Для их решения 

требуются новые педагогические технологии, эффективные формы 

организации образовательного процесса, активные методы обучения. 
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При системном использовании активных методов роль преподавателя 

принципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим 

партнером, что меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего 

органа» преподаватель превращается в опытного наставника.  

Современные активные методы обучения (АМО) – это методы, 

направленные на активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся 

высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия 

учебного процесса, и позволяющие:  активизировать и развивать 

познавательную и творческую деятельность обучаемых;  повышать 

результативность учебного процесса; формировать и оценивать 

профессиональные компетенции, особенно в части организации и выполнения 

коллективной работы.  

Активные методы обучения -  педагогические методы и приемы, 

направленные на организацию учебного процесса, и создающие специальными 

средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала. 

Отличительными особенностями АМО являются: (М.М.Новик):  
- целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 

быть активным независимо от его желания; 

- длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку 

их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в 

значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности обучаемых; 

-  интерактивный характер, т.е. постоянное взаимодействие субъектов 

учебной деятельности (обучаемых и преподавателей) посредством прямых и 

обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной 

проблемы.    

Признаки методов активного обучения: 
Проблемность. Обучаемый вводится в проблемную ситуацию, для 

принятия решения или нахождения ответа ему не хватает имеющихся знаний, и 

он вынужден сам активно формировать новые знания с помощью преподавателя 

и с участием других слушателей, основываясь на чужом и своем 

профессиональном опыте, логике и здравом смысле.  

Адекватность учебно-познавательной деятельности. Особенно это 

касается вопросов личностного общения, служебных и должностных 

взаимоотношений.  

Взаимообучение. Основа проведения  такого занятия с применением 

методов активного обучения, является коллективная деятельность и выражается 

она в форме дискуссии и обсуждения.  

Индивидуализация. Требование организации учебно-познавательной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося.  
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Исследование изучаемых проблем и явлений. Формирование начальных 

навыков, необходимых для успешного самообразования, основанного на 

умении анализировать, обобщать, творчески подходить к использованию 

знаний и опыта. 

• Непосредственность, самостоятельности взаимодействия обучающихся 

с учебной информацией. Педагог в роли помощника участвует в процессе их 

взаимодействия с учебным материалом, в идеале преподаватель становится 

руководителем их самостоятельной работы. 

• Мотивация. Учебно-познавательная деятельность обучающихся, 

развивается и поддерживается системой мотивации. При этом к числу 

используемых преподавателем мотивов обучающихся выступают: 

• Профессиональный интерес. 

• Творческий характер учебно-познавательной деятельности. 

• Состязательность, игровой характер проведения занятий. 

• Эмоциональное воздействие. В условиях проблемности содержания, 

творческого характера и состязательности деятельности происходит быстрый, 

резкий ввод в действие резервов организма.  

                                             

 

Активные методы обучения: лекции и доклады 

Вид занятия Содержание Цель и сфера применения 

Учебная лекция Преподаватель, используя различные 

подходы, представляет свой предмет, 

делится знаниями из этой области и дает 

детальную информацию 

Основной метод, используемый 

при групповом обучении 

Доклад Непрерывное выступление перед 

аудиторией на определенную тему 

Представление информации на 

конференции или симпозиуме 

Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные 

Проблемные лекции  

Лекция вдвоем 

Проблемные семинары 

Тематические дискуссии 

Мозговая атака     

Семинар            

Олимпиада             

Научно-практическая 

конференция 

 

         Неигровые   

Групповой тренинг 

Деловая игра 

Производственные 

ситуации      

            

Игровые  

Деловая игра   

Игровое 

проектирование  

Анализ конкретных 

ситуаций 
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Демонстрации Преподаватель представляет учащимся 

изучаемый предмет, умение или навык с 

помощью наглядных пособий 

Практическое занятие, в ходе 

которого используются 

реальные предметы, картины, 

ситуации для демонстрации их 

работы 

Вопрос-ответ Серия соответствующих предмету 

вопросов, которые преподаватель задает 

группе 

Таким образом используется 

проверка понимания 

обучающихся и налаживания 

взаимодействия преподавателя и 

группы на всех стадиях 

обучения 

Самостоятельное 

чтение 

Чтение книг, статей и тезисов во время 

учебного занятия или вне аудитории.  

Подготовка к занятию. 

Самостоятельное углубленное 

изучение материала 

Активные методы обучения: семинары и дискуссии 

Вид занятия Содержание Цель и сфера применения 

Семинар Группа учащихся со схожими 

интересами обсуждают вопросы, 

касающиеся самой группы или 

различных тем предмета. Во время 

семинара возможна презентация 

специалистов по предмету с целью 

дальнейшего развития знаний. 

Цель мероприятия – побудить 

учащихся здраво размышлять и 

принимать участие в дискуссии. 

Дискуссия Разновидность семинара, в ходе которого 

разворачивается дискуссия под общим 

контролем преподавателя или 

выбранного лидера группы 

Обеспечивает большую степень 

понимания и обмена мнениями в 

группе. Применяются методики 

ведения дискуссии и наблюдения за 

поведением группы 

Мозговой штурм Творческая (креативная) дискуссия, 

проводящаяся для того, чтобы получить 

как можно больше идей решения какой-

то проблемы 

Творческий подход. Множество 

новых идей. Принятие решений. 

Групповое обучение и дух 

соперничества. 

«Жужжащие» 

группы 

Группы от двух до шести человек, 

обсуждающие тему за короткое время. 

Комфортная обстановка для 

высказывания своего мнения и 

налаживания обратной связи с 

группой 

Синдикат Полная группа разбивается на 

подгруппы, в которых проходят 

обсуждения и решение проблемы, 

выполнение задания. Затем полная 

Используется, когда желательно 

получить различные мнения или 

методы. Метод удобен для 

наблюдения за поведением в малых 
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группа вновь собирается и выслушивает 

мнения подгрупп 

группах (отношения, лидерство, 

принятие решений). 

 

Активные методы обучения: обучение на практических примерах и 

ситуациях 

Вид занятия Содержание Цель и сфера применения 

Метод кейсов Группе предлагается информация, основанная 

на реальных или вымышленных фактах. 

Группа должна ее детально проанализировать 

и выработать решение.  

Групповое решение проблем, 

которые иллюстрируют 

практическое действие подходов 

и концепций 

Мероприятие 

«Лабиринт» 

Учащимся раздаются листы с описанием 

какой-то ситуации (управленческой, 

технической, личностной, межличностной). 

Прочитав, учащийся должен выбрать 

подходящее решение 

Практическая групповая работа 

для развития или углубления 

знаний об отношениях между 

людьми и норм поведения с 

применением на практике своих 

умений 

«Папка с 

входящими 

документами» 

Одной из форм метода является метод «Папка 

с входящими документами», которая создает 

типичную обстановку офиса «на подносе» с 

его многообразием документов. 

Цель мероприятия – научить 

сортировать эти документы по 

определенным параметрам и 

там, где это необходимо, 

предпринимать определенные 

действия. 

 

Активные методы обучения: игровое моделирование 

Вид 

занятия 

Содержание Цель и сфера применения 

Ролевая игра Учащиеся принимают на себя реальные или 

вымышленные роли и в группе ведут игру, 

действуя вдвоем или втроем и представляя 

ситуативный пример. После игры следует 

«дебрифинг» – разбор учащимися действий 

игроков. 

Цель мероприятия – приобретение 

или применение на практике 

умений и навыков по предмету, 

обучение эффективной 

коммуникации, изменение мнений 

и отношений. 

Моделирование 

практической 

ситуации 

Перенос реальной ситуации с 

комплексными вопросами в игровой 

мероприятие, в котором принимают участие 

многие из учащихся, взявшие на себя 

определенные роли или позиции 

Моделирование реальной 

ситуации из жизни для решения 

какой-то проблемы и развития 

отношений в группе 
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Активные методы обучения: обучение с помощью специальных 

средств 

Вид занятия Содержание Цель и сфера применения 

Обучение с 

помощью 

компьютера 

В групповое обучение включается 

использование компьютерных программ, 

помимо других мероприятий 

Для придания процессу обучения 

новизны и изменения его ритма, для 

целей самообучения группы или на 

индивидуальной основе 

Обучение на 

основе 

компьютера 

Все обучение осуществляется с помощью 

компьютерных программ и Интернета 

Для самостоятельного 

индивидуального развития или 

групповой работы с помощью 

Интернета 

Открытое 

обучение 

Представляет собой тексты или 

мультимедийные пакеты (аудио, видео, 

CD-диски, Интернет и пр.) с набором 

определенной информации, вопросами и 

заданиями 

Индивидуальное самообучение, 

ситуации для саморазвития. Удобно 

применять в учебных целях с 

малым количеством сотрудников, 

при дистанционном обучении. 

 

 

Используемая литература 

Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: 

учеб.-метод. пособие / Е.Зарукина, Н.А.Логинова, М.М.Новик. СПб.: 

СПбГИЭУ, 2010. -59 с. 

 

СЕКЦИЯ 4. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ. 

Роль интегрированного  урока в современном образовании 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель русского языка и литературы 

Сидоревич Светлана Юрьевна 

высшая кв.кат. 

 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) ставит 

главной задачей развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя 

нового подхода к организации процесса обучения. Урок остается основной 

единицей обучающего процесса. Но теперь изменились требования к 

проведению урока, предложена другая классификация уроков.  

Реализация стандарта подразумевает под собой интеграцию всех умений и 

навыков, полученных в процессе обучения, а также интеграцию дисциплин 

школьного курса с целью формирования целостной все стороне развитой 
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личности. Для реализации вышесказанного на помощь нам придет 

интегрированный урок, который представляет собой стремление уйти от 

школярского подхода к образованию, крайней дифференциации предметного 

обучения и привести его в естественную органическую связь с жизнью. 

Актуальность проблемы межпредметных связей обусловлена 

интеграционными процессами в современном мире, которые требуют от 

обучающихся целостного мировосприятия и понимания окружающих 

процессов.  

Цель: раскрыть сущность интеграции как инновационной формы работы в 

обучении на примере интегрированного урока МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

Задачи: 

1. Рассмотреть причины потребности интегрированных уроков. 

2. Найти преимущества и проблемы интеграции. 

3. Провести анкетирование с обучающимися 7-х классов 

4. Выявить результаты интегрированного обучения и его 

значение, на примере урока. 

Как известно, самый распространённый тип урока – комбинированный. 

Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также 

раскроем суть изменений, связанных с проведением урока современного типа: 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает 

обучающимя 

Формулируют сами 

учащиеся (учитель подводит 

учащихся к осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами 

учащиеся, определив границы 

знания и незнания (учитель 

подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Планирование Учитель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством 

учителя учащиеся 

выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 
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учащимися практической 

работы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, 

советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей), учитель 

консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, 

деятельность учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и 

пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь 

становится главным деятелем.  

Одним из типов урока, объединяющего в себе обучение одновременно по 

нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления 

является интегрированный урок. 

Интеграция в обучении предполагает прежде всего существенное развитие и 

углубление межпредметных связей, которые являются аналогом связей 

межнаучных, переход от согласования преподавания разных предметов к 

глубокому их взаимодействию. 

                     С чего начать интегрированный урок….. 

1. Прежде чем решиться на данный урок надо обратить союзника 

учителя другого предмета. 

2. Определить совместный интерес. 

3. Понимать, что на данный вид урока их ждёт большой труд и 

немалые затраты времени и сил. 

4. Определить своё место на уроке с равным долевым участием 

каждого из них. 

5. Выстроить урок так, чтоб уходя с урока, обучающиеся получили 

как можно больше познавательного и поучительного материала. 
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6.  Продолжительность урока может быть разной (1-2 урока) 

7. Самоанализ урока как обучающихся, так и педагогов. 

Исходя из собственного опыта   хотелось бы  отметить  

                                 Плюсы и минусы интегрированного урока: 

плюсы минусы 

У обучающихся формируется 

умение работать в команде 

Трудности при составлении 

расписания 

Улучшается учебная и 

познавательная мотивация 

Трудности при определении точек 

соприкосновения интеграции 

предметов 

Снижается уровень тревожности 

обучающихся. Улучшается 

психологический климат в классе. 

 

Трудности при подготовке  к уроку 

(одинаковая значимость всех 

предметов) 

 Развивают умение вычленять из 

общего - частное 

Групповой работе нужно учить 

обучающихся уже с начальной 

школы 

Развивают  умение 

классифицировать полученный 

материал 

При непродуманном 

комплектовании групп некоторые 

ученики могут пользоваться 

результатами труда  более сильных 

одноклассников. (правильное 

распределение групп с точки зрения 

психологических особенностей) 

Из всего выше сказанного, можно отметить следующее, что интеграция 

обучения должна дать обучающемуся те знания, которые отражают связанность 

отдельных частей мира как системы.  Научить ребенка с первых шагов 

обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы 

взаимосвязаны. Данный вид урока способствует повышению эффективности 

обучения, поскольку, опираясь на знания, приобретенные при изучении других 

предметов, ученики находят новые логические связи в учебном материале. 

 

Список литературы. 

 

1. http://center-yf.ru/data/stat/informacionnoe-obshchestvo.php 

2. http://sch1360v.mskobr.ru/info_edu/standards/realizaciya_fgos_vtorogo

_pokoleniya_v_osnovnoj_shkole/ 

3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2015/11/09/integrirovannyy-urok-statya 

4. http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/dou10/DocLib7/ФГОС%20ДО/ФГОС%20ДО.pdf 

 

Приложение 1. 

 

Тема урока: «М.В.Ломоносов и эпоха просвещения». 

http://center-yf.ru/data/stat/informacionnoe-obshchestvo.php
http://sch1360v.mskobr.ru/info_edu/standards/realizaciya_fgos_vtorogo_pokoleniya_v_osnovnoj_shkole/
http://sch1360v.mskobr.ru/info_edu/standards/realizaciya_fgos_vtorogo_pokoleniya_v_osnovnoj_shkole/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/11/09/integrirovannyy-urok-statya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/11/09/integrirovannyy-urok-statya
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Тип урока: интегрированный урок по литературе, географии, физике. 

Класс: 7 

Актуальность: Михаил Васильевич Ломоносов является одним из великих 

ученых, которого можно поставить на одно из первых мест среди 

разносторонне одаренных людей в истории человечества, но в школьной 

программе о его заслугах внимание не акцентируются. 

Цель: знакомство с некоторыми открытиями М.В.Ломоносова в области 

литературы, географии, физики. 

Задачи:  

Образовательная:  
-изучить  и обобщить знания о жизни и деятельности М.В.Ломоносова; 

-показать наличие межпредметных связей в области литературы, физики, 

географии. 

Развивающая: 

-закрепить умение работать в группах; 

- умение выделять главное, мобилизовать творческие способности учащихся; 

Воспитательная:  

-на примере гениальной и талантливой личности М.В. Ломоносова и его 

вклада в становление русской науки и государства показать необходимость 

учения, самосовершенствования, культа образования как неотъемлемой части 

понятия «гражданственность». 

Межпредметные связи: литература, география, физика, история, русский 

язык, информатика. 

Оборудование: компьютер с мультимедийным проектором; 4 ноутбука, 

план-конспект урока, пустая интеллект – карта (4 штуки), дополнительная 

литература, энциклопедии.  

Ожидаемые результаты 

Личностные – формирование чувства патриотизма, уважения к своему 

народу, чувство гордости за свою Родину; готовность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной); навыков сотрудничества со 

сверстниками, эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества.  

Метапредметные – формирование умения продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности; готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из разных 

источников. 

Предметные – формирование владения географическим мышлением для 

определения географических аспектов, социально-экономических процессов и 

проблем; владения основными методами научного познания, используемые в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; формирование 
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представлений о социальных, культурных и лингвистических факторов 

становления литературы, физики, географии. 

Класс разделен на четыре группы: 

 лингвисты, 

 физики,  

 географы  

 биографы 

Цель каждой группы: создать интеллект карту и представить другим  

группам деятельность М.В. Ломоносова 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Пустая интеллект – карта (4 штуки) 

 Компьютер-4 штуки 

 Экран  

 Колонки  

 Выход в интернет 

Ход урока:  

Учитель географии:  А.С.Пушкин говорил о Ломоносове: «Историк, 

риторик, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец – он все 

испытал, во  все проник». Среди славных имён прошлого русской науки есть 

одно особенно нам близкое и родное – имя Михаила Васильевича Ломоносова.  

Учитель физики: Михаил Васильевич Ломоносов – не просто один из 

замечательных представителей русской культуры. Трудно перечислить все 

заслуги Ломоносова. Он строит первую химическую лабораторию, занимается 

физикой и оптикой, геологией и астрономией, чуть не погибает, изучая 

разряды молнии. Ломоносов первым сформулировал закон «сохранения 

вещества и движения» 

Учитель литературы: В этом году Россия празднует юбилей- 305 лет со дня 

рождения М. В, Ломоносова.  

Сегодня на уроке гениальность Ломоносова нас будет интересовать как 

физика и литератора, географа и лингвиста. Обычно эти 2 слова и таланта 

противопоставляют друг другу, но мы увидим, что в Ломоносове уживались и 

физик, и лирик.  

Вот поэтому сегодняшний урок мы и посвятим этому замечательному 

человеку и тема нашего урока «М.В. Ломоносов и эпоха просвещения». 

Учитель литературы: Немалый вклад в науку внёс Ломоносов как филолог. 

Главной задачей для 1и 2 группы  сегодняшнего урока является познакомиться  

с биографией М.В. Ломоносова и  изучить, какой вклад он внес   в области 

лингвистики. 

Учитель географии: А знаете ли вы, что М.В. Ломоносов участвовал в 

снаряжении географических и геологических экспедиций, в подготовке 

морских плаваний?  Поэтому, главной задачей группы географов – 
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познакомиться с некоторыми открытиями и этапами научной деятельности в 

области географии. 

Учитель физики: А знаете ли вы, в русском языке слово «физика» 

появилась в 18 веке благодаря М.В. Ломоносову? Ломоносов пришел в 1748 

году к открытию одного из величайших законов природы - закона сохранения 

вещества и энергии. А следовательно, задачей группы физиков является 

изучить закона сохранения вещества и энергии. 

 Также мы должны научиться работать  с разными источниками информации, 

а результатом нашей с вами работы будет интеллект-карта, которую вы 

защитите в конце урока. 

Учитель географии: Ребята, у всех на столах лежат конверты, в которых вы 

найдёте всё необходимое: заготовка интеллет-карты, вопросы-помощники, 

список с интернет ресурсами, дополнительный материал. 

Учитель физики: Откройте конверты, проверьте наличие всего 

необходимого. Ваша задача распределить между собой вопросы-помощники и в 

течение 30 минут заполнить интеллект-карту. По истечению времени защитить 

работу.  

Учитель литературы: Если вы обратили внимание, у вас на столах стоят 

ноутбуки, которые подключены к сети-интернет, это даст вам возможность 

найти необходимый материал для заполнения карты. 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте, ныне ободрены. 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

М.В.Ломоносов. 

На этой ноте мы предлагаем вам начать работу в группах. Не забывайте, что 

у вас 30 минут. Желаем   вам творческих и познавательных успехов. 

( Работа обучающихся в группах, учителя-предметники по необходимости 

помогают ребятам) 

Учитель географии: Итак, ребята, ваше время истекло но прежде чем 

перейти к защите интеллект-карт, мы предлагаем вам размяться.  

Физминутка 

(защита интеллек-карт по блокам) 

Учитель географии: Итак,  первыми представить свою интеллект-карту мы 

приглашаем биографов. 

Учитель физики: А сейчас слово предоставляется лингвистам. 

Учитель литературы: А сейчас мы узнаем, какие открытия сделал М.В. 

Ломоносов в области географии. 
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Учитель географии: в заключении мы узнаем, какой вклад внёс М.В. 

Ломоносов в области физики.  

Рефлексия:  

Я изучил….. 

Я узнал…… 

Мне было сложно…… 

Мне было интересно….. 

Я испытал затруднения в…. 

Мы вступили в век, в котором образование, знания, профессиональные 

навыки играют определяющую роль в жизни человека. Без знаний скоро нельзя 

будет работать, приносить пользу обществу, ибо физический труд взяли на себя 

машины. А значит, человеку остаётся только думать, выдвигать новые идеи.  

А для этого нужно учиться, особенно с юного возраста, т.к. знания растут и 

усложняются с каждым годом. Так что, дорогие ребята, не теряйте времени зря, 

берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только 

в молодости можно освоить легко и быстро.  

Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю и литературу, 

физику и географию - всё это должен  хорошо знать интеллигентный человек. 

Домашнее задание:  Напишите эссе на  тему:  «Каким я вижу М.В. 

Ломоносова» 

 

«Создание и использование таблиц на уроках русского языка  по 

предупреждению и исправлению орфографических ошибок» 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель русского языка и литературы 

Самотис Мария Михайловна 

высшая кв.кат. 

 

Д.И. Писарев говорил: «Неправильное употребление слов ведет за собою 

ошибки  в области мысли и потом  в практической жизни». 

  Кому из нас не приходилась сталкиваться со случаями, когда, хорошо 

запомнив орфографическое правило, не можешь практически им 

воспользоваться («правило знаю – применить не умею»). Почему знания правил 

часто лежат мертвым грузом?  Возможно, потому, что мы порой  не знаем, ГДЕ 

и КАК его можно применить.  

 Поэтому одной из важнейших задач подготовки обучающихся по родному 

языку является задача формирования у школьников прочных навыков 

грамотного письма. 

Грамотное письмо  помогает лучше и быстрее понять письменный текст, 

облегчает контракт между писавшим и читающим. Являясь важным 
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компонентом речевой культуры, грамотное в орфографическом отношении 

письмо становиться визитной карточкой образованного человека.  

     Неслучайно подготовка выпускника школы в области правописания 

является важнейшим компонентом общего среднего образования.  

  Актуальность избранной темы обусловлена следующими факторами: 

во - первых, даёт возможность рассмотреть более широко вопрос работы над 

ошибками.  

во– вторых,  поможет обучающимся успешно справляться с одним из самых 

трудоёмких видов учебной деятельности: работы над ошибками, подготовке к 

контрольной работе и т. д; 

Проблема: «правило знаю - применить не умею»¹ 

Объект исследования: таблицы по русскому языку 

Предмет исследования: таблицы по орфографии (комбинированные) для 

обучающихся  5–9 классов  при работе над ошибками в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ»  

Цель нашего исследования: создание таблиц по орфографии 

(комбинированных) для обучающихся  5 – 9 классов  в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» для выполнения работы над ошибками. 

Задачи:  

1.изучить литературу по данной теме: виды таблиц и правила их создания; 

2.определить степень использования опорных таблиц по орфографии 

обучающимися 5-9 классов МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» на основе 

результатов исследования; 

3.комбинировать орфографические правила  согласно алгоритму; 

4.создать таблицы для обучающихся  5–9 классов МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» с целью  предупреждения и исправления орфографических ошибок. 

Различают три вида статистических таблиц: 

 простые 

 групповые 

 комбинационные 

Простые таблицы  имеют в подлежащем перечень единиц совокупности. 

Групповые таблицы -  это таблицы, имеющие в подлежащем группировку 

единиц совокупности по одному признаку. 

Комбинационные (комбинированные) таблицы имеют в подлежащем 

группировку единиц совокупности по двум или более признакам. 

Основные правила составления таблиц: 

 Таблица должна быть выразительной и компактной.  

 Название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать 

точно и лаконично. 

 В таблице обязательно должны быть указаны: изучаемый объект. 

 Значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с 

одинаковой степенью точности. 

Чтобы выяснить роль орфографических таблиц по  русскому языку,  было 

проведено анкетирование с обучающимися  5- 9 классов в МОУ ИРМО 
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«Оёкская СОШ», которое состояло из пяти вопросов.  В данной работе приняло 

участие 82 обучающихся.   

 Вывод: выяснили, что обучающиеся не всегда могут правильно 

использовать таблицы по орфографии; легче всего ребятам работать над 

определением орфограммы и ошибкооопасного места, если использовать 

алгоритм: поставь ударение…. 

!!! Поскольку необходимые орфограммы мы можем найти на форзаце 

учебников по русскому языку только с 5 по 7 классы и, как правило, в 

«разбросанном» виде, мной и ребятами была создана четкая, ясная таблица, в 

которой легко ориентироваться, так как все орфограммы распределены не 

только по частям речи, но и по морфемному строению. Теперь любую 

орфограмму можно найти легко и быстро. Кроме этого, мы к каждой 

орфограмме написали краткое правило с примерами. 

С 7-го класса я начала проводить работу над ошибками с использованием 

таблиц, которые  мы создали сами. Данные таблицы позволяют более подробно 

проанализировать слово, в которой допущена орфографическая ошибка. 

Работая с такой таблицей, мы не только повторяем орфограммы, но и 

определяем слово как часть речь и его морфемное  строение. 

В настоящее время работа над ошибками в моих классах  создаёт систему, 

отрабатывает навык, учит орфографической зоркости.  

После создания таких таблиц для каждого класса, начиная с пятого и 

заканчивая девятым, где есть полный необходимый материал, работа над 

ошибками приобрела осмысленный процесс и привела к положительным 

результатам.   

Особенно актуально использование данных таблиц для выпускников 9-х 

классов при подготовки к ОГЭ, так как задания (№4-5) посвящены орфографии.   

Исходя из данной работы, можно сделать следующие выводы:  

1. изучив  литературу по данной теме, узнала, какие виды таблиц 

существуют, а также выяснила правила создания таблиц.  

2.  проведя исследование,  выяснила, что обучающиеся 5,9 классов 

систематически выполняют работу над ошибками, но не всегда могут 

правильно использовать таблицы по орфографии. 

3. сгруппировали орфографические правила согласно алгоритму 

4. создали комбинированные таблицы по орфографии для обучающихся 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 5-9 классов, с целью выполнения работы над 

ошибками. 

Таким образом, мы сумели достичь цели нашего исследования.    

Полученные в ходе исследования знания позволили  нам создать 

комбинированные таблицы по орфографии.  
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Приложение 1 
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Развитие экологического сознания младших школьников 

Подготовили: педагог-психолог Чижова Ольга Васильевна  

учитель начальных классов Володченко Анастасия Викторовна 

МБОУ Савватеевская СОШ 

 

Для человека природная и социальная среда два почти равнозначных 

понятия, поскольку они взаимосвязаны, взаимовлияют, взаимопроникают друг 

в друга, но, в то же время, одно понятие невозможно заменить другим, они 

существуют параллельно друг другу. Для сохранение геоэкологической среды, 

в которой обитает человек, нужно формировать экологическое сознание у 

подрастающего поколения уже с ранних лет. В этот период происходит 

качественный скачок, в значительной степени определяющий процесс развития 

экологического сознания личности в дальнейшем, выражающийся в 

формировании у ребёнка осознанного отношения к окружающему миру. У 

детей дошкольного и младшего школьного возраста они реализуются на 

бессознательной основе. Малыши, не отдавая себе отчета, не отделяются от 

внешней среды, ощущают себя естественной частью природы. Между детьми, 

животными и растениями устанавливаются интуитивное взаимоощущение и 

даже взаимопонимание. Ребенок открыт, чтобы воспринимать и присваивать 

экологические правила этих отношений, превращать их в свои привычки.           

Теоретически всем очевидно: надо развивать экологическое сознание, 

экологическое мышление, воспитывать  у детей экологическую культура. 

Знания, переведенные в убеждения, формируют у младших школьников 

экологическое сознание.  

Надо сказать, что для нашей сельской школы экологическое образование 

имеет особый смысл и значение.   Научить  школьника заботиться о своей 

земле, о своей малой родине, прививать любовь и уважение к ней, бережно 

относиться к природе, в конечном итоге,  воспитать гражданина, рачительного 

хозяина своей страны — такая задача сегодня стоит перед нашей школой. 

Работая над реализацией модели развития школы, мы учитывали 

особенности месторасположения школы, ее культурно-исторические традиции. 

Мы понимаем, что развитие экологического сознания  у детей зависит от 

использования разнообразных форм работы, и их разумного сочетания.  

Для решения своей основной задачи — обеспечение качества образования, 

развитие способности, и интересов сельского школьника, и его социализации в 

современной образовательной среде — школа реализует программно-проектное 

планирование инновационной деятельности. Одним из проектов является 

«Школьный двор».  

Чем занимаются дети  в данном проекте? 

1.Наблюдают  и ухаживают  за  декоративными цветами на клумбах.        

            2.Проводят небольшие исследовательские работы с целью изучения 

свойств декоративных цветов. В практическо-исследовательской деятельности 

детям предлагалось:  исследовать: через зрительное восприятие (цвет), 

тактильное (на ощупь), чувственное (запах); найти  различие  между 
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декоративными и луговыми цвами; обсудить  какие цветы имеют ярко 

выраженный аромат.  

 3. Совместно с педагогами провели экскурсию по опушкам леса и на 

ближайшие к школе луга. Было обращено внимание на то, что в шаговой 

доступности от школы полевых и луговых цветов - практически нет.  

Дети провели  сравнение свойств декоративных  цветов, выращенных на 

клумбе и луговых цветов, и пришли к удивительно согласующимся между 

собой результатам, что  практически у всех декоративных цветов на клумбах 

нет запаха и нет насекомых,  опыляющих эти растения. А полевые цветы, хоть 

и в очень малом количестве, но ароматные и  привлекают многих насекомых 

(бабочек, жучков и т.д.). Дети отметили, что луговые цветы очень красивы и 

обратили внимание на разнообразие красок и обилие птиц и насекомых над 

ними. Дети также обратили внимание на взаимосвязь растительного 

сообщества и мира живой природы.  

Такие практические работы младших школьников позволили придти к 

интересной идеи – самим посадить луговые цветы на школьных клумбах. Если 

у наших   детей нет возможности свободно наблюдать за ростом и цветением  

луговых трав и цветов рядом со школой и на окраинах  сельской местности, мы 

можем создать «цветущую полянку» на своем школьном участке. 

Сегодня, экологическая ситуация в нашем крае такова, что детям негде 

наблюдать полевые и луговые цветы. Сегодня не только дети, но и  сельские 

жители могут увидеть какие огромные поля незабудок, жарков,  саранок и т.д., 

которые росли на окраине села и недалеко от школы - только по старым 

фотографиям.  

Поэтому нашим направлением работы в рамках экологического образования 

было выбрано изучение, и пропаганда населения по сохранению луговых и 

полевых растений. Для реализации поставленной цели на школьных клумбах 

будут расти  не только декоративные цветы, но и многолетние луговые и 

полевые цветы. 

Для достижения поставленной цели были поставлены  задача создать 

долгосрочный проект «Луговые цветы»; 

Целевой проект «Луговые цветы», является логическим продолжением 

предыдущего, с четко сформулированной целью, поставленными задачами для 

младшей категории участников образовательного процесса,  определены 

предполагаемые результаты. 

 В чем инновационность нашего проекта?. 

 Создание на школьном участке «микрооазиса» из луговых цветов, 

который позволит детям проводить наблюдение за ростом и цветением луговых  

цветов. Такая практическая направленность проекта формирует у младших 

школьников представление о биоценозе луга. Дети при специально 

спланированном ознакомлении с луговым сообществом могут проникнуть в 

тонкости взаимодействии растений в сообществе экосистемы леса и луга. Дети 

поняли связь из трех звеньев: среда – растение – насекомое. 

Именно через тесное взаимодействие с маленьким природным ландшафтом 

на школьном участке, появляется возможность развивать у младших 
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школьников устойчивые положительные эмоции и формировать эстетические 

чувства.  Коллективная забота о природном оазисе (пусть хоть и маленьком) 

также  способствует развитию у детей  моральных чувств (что есть норма, а что 

является отклонением от нормы), формирует ответственное отношение к 

природе родного края. При этом имеет значение масштаб «общения с 

природой» – это не только лужайка для игры, или газон перед домом, а 

красивый, эстетично оформленный ландшафт из луговых цветов, многократное 

запечатление которого станет основой пробуждения глубоких чувств к природе 

родного края. Все  это будет способствовать  развитию эмоциональной сферы 

личности младшего  школьника.  

В проектную деятельность включен и социальный аспект экологического 

знания. Школьники наблюдают,  как  выбрасывают мусор в близлежащие леса, 

загрязняя природу, как выбрасываются отходы в неприглядном виде, что 

привлекает бродячих собак и мух. Наблюдая, за загрязнением природы, дети 

включаются в преобразование окружающей среды: делают посадки растений 

возле школы, участвуют в уборке территории школьном и пришкольном 

участках.  

По нашему глубокому убеждению именно так закладываются у детей основы  

для восстановления и сохранения  природы нашего края.  

Как такая деятельность мотивирует  учебную деятельность? 
При выполнении исследования дети анализируют информацию, 

обмениваются вопросами, разрабатывают форму творческого проекта. По 

итогам оформляют дневник наблюдений. Участники проекта выступают в 

школе,  отвечают на вопросы. Оценивают результаты своей деятельности, 

определяют пути достижения успеха. 

Проектная деятельность дает ученикам возможность сотрудничать с 

учителем, обсуждать, предлагать свою точку зрения. 

  



82 
 

Методы развития экологического сознания обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразная деятельность младших школьников реализуется в урочной и 

неурочной деятельности. Групповые занятия предполагают выполнение детьми 

наблюдений  как отдельных видов растений,  так и природных сообществ, 

расположенных в окрестностях школы, о взаимном влиянии человека и живой 

природы. В индивидуальных занятиях наиболее ценны те наблюдения, которые 

приводят школьника к выводам о важности бережного отношения человека к 

природе,  желание своим трудом улучшить окружающую человека среду, 

озеленить школьный участок,  подкормить птиц зимой. 

 Совместная работа  младших школьников тесно связана с приобщением к 

чтению и обсуждению книг и статей в журналах об охране природы. И как 

результат системной работы по развитию экологического сознания явится 

приобщение детей к литературным источникам, развитие творческого 

мышления и воображения, высокий познавательный интерес у младших 

школьников к экологическому познанию. 

 

Литература: 
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 ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Информационно-коммуникационные технологии для реализации 

компетентностного подхода  

О.Н.Теплухина – преподаватель информатики, ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум речного и автомобильного транспорта» 

 

Сегодня обществом востребованы специалисты, умеющие ориентироваться в 

информационном пространстве, способные найти выход из любой жизненной 

ситуации. 

Профессиональное образование - процесс и результат профессионального 

становления и развития личности, сопровождающийся овладением, 

установленными знаниями, умениями, навыками и компетенциями по 

конкретным специальностям. 

Одним из способов достижения задач профессионального образования это 

формирование общих компетенции. Общие компетенции представляют собой 

сумму знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств и 

способностей, необходимых для успешной адаптации и продуктивной 

деятельности, предусмотренных стандартом образования по определённой 

специальности. 

Любая общая компетенция имеет в своей основе деятельностную 

составляющую, способность применять знания и умения. Широкое внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 

является насущной необходимостью современного этапа развития 

профессионального образования, которое должно сформировать у 

обучающегося информационные умения, способствующие его успешной 

социализации.  

Согласно ФГОС СПО компетентность будущего специалиста включает в 

себя общие и профессиональные компетенции. Формирования общих 

компетенций осуществляется в процессе учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся при изучении комплекса учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей. В рамках дисциплины «Информатика» 

рассматривается следующий набор методов для формирования общих 

компетенций. 

ОК 1. Понимание студентами сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса. Для 

формирования ОК 1 на уроках информатики возможны следующие методы: 

подбор заданий с профориентационной направленностью, использование 

видео- и аудиоматериалов с последующим обсуждением, применение 

электронных образовательных ресурсов, использование практико-

ориентированных текстов, встречи со специалистами, метод проектов. 

Проведение в процессе внеаудиторной деятельности творческих конкурсов, 

викторин, олимпиад, профориентационных мероприятий. 

ОК 2. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. Данные компетенции 

предполагают формирование и развитие информационной и 

коммуникационной компетенций, основанных на работе с информацией. 

Возможно применение следующих методов, используемых для формирования 

названных компетенций: задания на поиск практикоориентированной 

информации в справочной литературе, сети Интернет, составление планов к 

тексту, конспектов, построение диаграмм, схем, графиков, таблиц, создание 

материальных и информационных моделей, подготовка и защита рефератов и 

докладов, сообщений по теме, подготовка стенгазет, объявлений, плакатов, 

электронных презентаций, участие в телекоммуникационных проектах. 

Показателем информационной компетентности становится создание новых 

информационных продуктов (проектов, отчетов, моделей, презентаций, 

печатных и электронных изданий). 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. Сформировать данную компетенцию у обучающихся можно в 

результате использования сочетания названных выше методов с такими 

способами, как действие по инструкции, тренировочные, имитационные, 

творческие упражнения, создание имитационных ситуаций. Получить навыки 

организации собственной деятельности помогают систематическое выполнение 

домашнего задания, подготовка докладов, рефератов, исследовательские и 

проектные работы, создание портфолио, работа по индивидуальному заданию, 

участие в конкурсах, олимпиадах. 

ОК 4. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Эта компетенция формируется в 

результате использования методов проблемного обучения, решения 

ситуационных задач, исследовательских и практикоориентированных проектов, 

практических работ поискового и исследовательского характера. 



85 
 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Научиться работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 

7) обучающиеся могут при выполнении коллективных заданий, творческих или 

исследовательских проектов в малых группах на занятиях с использование 

активных форм проведения: викторины, деловые игры, уроки-конкурсы (ОК 8). 

ОК 9. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. В данном пункте методы направлены на 

формирование этического отношения к информации, необходимости знаний об 

авторских и смежных правах, социально-правовых аспектах создания и 

использования информационных объектов, соблюдения правил общения в сети, 

знакомства с информационными ресурсами электронных библиотек, поиска 

информации в электронных энциклопедиях. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

Под компетентностным подходом понимается освоение обучающимися 

умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях 

профессиональной, личной и общественной жизни. 

Литература 
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ФГАУ «ФИРО», Центр начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессио нального образования, 2010.  

2. Профессиональная педагогика в 2 ч.: учеб. пособие для вузов / В.И. Блинов 
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Игровые технологии обучения на уроках математики и информатики 

О.В.Карелина - преподаватель математики и информатики 

ГБПОУ ИО Иркутский техникум 

 речного и автомобильного транспорта 

 

Игра - средство развития творческого потенциала будущего специалиста. 

Игровой метод обучения предполагает определение цели, направленной на 

усвоение содержания образования, выбор вида учебно-познавательной 

деятельности и формы взаимодействия педагога и обучающегося.  

Основоположник игровой технологии - Ф. Шиллер. - американский 

философ-прагматик, психолог и педагог. 
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В нашей стране наибольший вклад в разработку игровой технологии внесли 

И.Е. Берлянд, Л.С. Выгодский, Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, И.Б. Первин, В.К. Дьяченко) и др.  

Они рассматривали игру как развитие способностей и самореализации. 

Формирование социально активной личности требует использования 

нестандартных форм педагогического взаимодействия. Одной из таких форм 

является игра как средство развития творческого потенциала будущего 

специалиста. 

Игровые методы эффективны и характеризуются наличием игровых 

моделей объекта, процесса или деятельности; активизацией мышления и 

поведения студента; высокой степенью, задействованной в учебном процессе; 

обязательностью взаимодействия обучающихся между собой и 

преподавателем; эмоциональностью и творческим характером занятия; 

самостоятельностью обучающихся в принятии решения; их желанию 

приобрести умений и навыков за относительно короткий срок. 

Главной целью учебных игр является формирование у будущих 

специалистов умения сочетать теоретические знания с практической 

деятельностью. Овладеть необходимыми профессиональными умениями и 

навыками обучающийся сможет только тогда, когда сам в достаточной 

степени проявит к ним интерес и приложит определенные усилия. Особое 

внимание здесь отводится  сочетанию теоретических знаний, полученных на 

лекциях, самостоятельно, с решением конкретных производственных задач и 

выяснением производственных ситуаций. 

Игровая деятельность выполняет такие функции: побудительную (вызывает 

интерес у обучающихся), коммуникабельную (усвоение элементов культуры 

общения будущих специалистов), самореализации (каждый участник игры 

реализует свои возможности); развивающую (развитие внимания, воли и 

других психических качеств), развлекательную (получение  удовольствия), 

диагностическую (выявление отклонений в знаниях, умениях и навыках, 

поведении), коррекционную (внесение позитивных изменений в структуру 

личности будущих специалистов). 

Педагогические игры классифицируются: 

1. по области деятельности 
Физические 

Интеллектуальные 

Трудовые 

Социальные 

Психологические 

2. по характеру педагогического процесса 
Обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие 

Познавательные, воспитательные, развивающие 

Репродуктивные, продуктивные, творческие 

Коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические 

3. по игровой методике 
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Предметные 

Сюжетные 

Ролевые 

Деловые 

Имитационные 

Драматизации 

4. по предметной области 
Математические, химические, биологические, физические, экологические 

Музыкальные, театральные, литературные 

Трудовые, технические, производственные 

Физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, народные 

Обществоведческие, управленческие, экономические, коммерческие 

5. по игровой среде 

Без предметов – с предметами, настольные, комнатные, уличные, на 

местности. 

Компьютерные, телевизионные, ТСО. 

Технические, со средствами передвижения 

Разновидности игрового урока: 

Игры-упражнения. К ним относятся кроссворды, ребусы, викторины и 

тому подобное. Применение этого метода способствует активизации 

определенных психических процессов, закреплению знаний, проверке их 

качества, приобретению навыков. Их проводят на занятиях; игры-упражнения 

могут быть элементами самостоятельной работы, внеурочных занятий. Для 

закрепления теоретического материала в качестве самостоятельной работы 

или задания на уроке предлагаю обучающимся составить кроссворды по 

определенной теме, предварительно даю необходимые методические 

указания.  

Игровая дискуссия. Она предполагает коллективное обсуждение спорного 

вопроса, обмен мнениями, идеями между несколькими участниками. 

Основным назначением этого метода является выявление различий в 

толковании проблемы и установления истины в процессе дружеского спора. 

Этот метод обучения позволяет, проанализировав суть явления или процесса, 

из существующих вариантов решений выбрать оптимальный. Достижение 

поставленной цели обусловливает развитие познания. Например, при решении 

задач специально делаю ошибку и предлагаю найти её, ребята озвучивают 

свои версии, затем после совместного обсуждения находим правильное 

решение. 

Игровая ситуация. Основой этого метода является проблемная ситуация. 

Она активизирует познавательный интерес у обучающихся  направляет их 

умственную деятельность. Ориентирована игровая ситуация на установление 

связи теории и практики по изучаемой теме: умение анализировать, делать 

выводы, принимать решения в нестандартных ситуациях. Этот метод 

побуждает обучающихся к деятельности на основе определенной ситуации, 
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которая основывается на необходимой совокупности знаний, умений и 

навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Игровая ситуация 

способствует усилению эмоционально-психологического состояния, 

возбуждает внутренние стимулы к учебной работе, снимает напряжение, 

усталость.  

В своей работе я использую игровую ситуацию чаще всего в конце изучения 

новой темы. Беру какое - то ключевое понятие и из этого слова прошу 

составить любые слова, при этом группу делю на команды. Выигрывает та 

группа,  у которой больше всего оказалось слов. 

Ролевая игра. Она позволяет воспроизвести любую ситуацию в "ролях". 

Ролевая игра побуждает обучающихся к психологической переориентации. 

Они осознают себя уже не просто обучающиеся, воспроизводящими перед 

аудиторией содержание изученного материала, а лицами, имеющими 

определенные права и обязанности и несущими ответственность за принятое 

решение. Такой метод интенсифицирует умственный труд, способствует 

быстрому и глубокому усвоению учебного материала. В процессе ролевой 

игры раскрывается интеллекта обучающегося; под влиянием изменения типа 

межличностных отношений он преодолевает психологический барьер 

общения. Отношения "преподаватель - студент" заменяются отношениями 

"игрок - игрок", при которых участники оказывают друг другу помощь, 

поддержку, создавая атмосферу, которая способствует усвоению нового 

материала, овладению студентами определенным видом деятельности. Такую 

игру использую чаще всего на уроках информатики. После изучения 

определенной темы, обучающиеся играют с преподавателем в игру «Кто хочет 

стать отличником». 

Деловая учебная игра. Это учебно-практическое занятие, которое 

предусматривает моделирование деятельности специалистов и руководителей 

производства по решению сложной проблемы, принятию определенного 

решения, связанного с управлением производственным процессом. Деловая 

учебная игра сочетает в себе признаки учебной и будущей профессиональной 

деятельности и является деятельностью коллективной. Она позволяет 

студенту понять и преодолеть противоречия между абстрактным характером 

предмета учебно-познавательной деятельности (знания, знаковые системы) и 

реальным предметом будущей профессиональной деятельности, 

индивидуальным способом обучения студента и коллективным характером 

профессиональной деятельности, опорой в обучении преимущественно на 

интеллект студента и вовлечением в процесс личности специалиста. По такой 

модели разработан обобщающий урок по теме «Вычисления в excel». Большое 

внимание уделено вопросам,  связанным с профессиональной деятельностью, 

Задания подбираются из спец. предметов. Игра проходит в условиях 

приближенных к действительной работе. 

Также использую игровые технологии во внеурочной работе. При 

проведении Недель естественно-математического цикла: мероприятия  («Час 
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занимательной математики», «Квест-игры», «Что? Где? Когда?» и многие 

другие.) 

Использую элементы игры в качестве снятия напряжения на уроке. Если 

обучающиеся устали,  то я им предлагаю погудеть и пошипеть. 

В рамках темы «Информация, способы передачи и свойства» предлагаю 

обучающимся без помощи слов выполнить задания, показывая друг другу 

мимикой или жестами. Передаваемая информация затем воспроизводится, 

обсуждаются способы ее передачи. Такие приемы способствуют сближению 

обучающихся, формированию дружного коллектива.  

Таким образом,  преимуществами игровых технологий являются: 

 активизация и интенсификация процесса обучения; 

 воссоздание межличностных отношений, процедуры принятия 

коллективных решений обучаемых в ситуациях, моделирующих реальные 

условия профессиональной деятельности; 

 гибкое сочетание разнообразных приемов и методов обучения (от 

репродуктивных до проблемных); 

 моделирование практически любого вида деятельности. 

Использование элементов игровых технологий способствуют развитию 

общих и профессиональных компетенций. 

 

Реализация компетентностного подхода в процессе обучения дисциплине 

«Русский язык» 

Т.А. Дроздова – преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и среднего общего образования 

изменилась концепция обучения дисциплинам не только профессионального, 

но и общеобразовательного цикла. Весь процесс обучения направлен на 

формирование компетентной личности, способной к самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, способы реализации поставленных жизненных и 

профессиональных задач. 

Изменились и приоритеты в преподавании русского языка: язык изучается не 

только на предметном уровне, но и как основное средство общения, которое 

необходимо для успешной коммуникации.   

В соответствии с ФГОС среднего общего образования «содержание учебной 

дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
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компетенций». 

Формирование указанных компетенций должно осуществляться при 

изучении каждой темы, поэтому педагогу необходимо постоянно 

совершенствовать методику преподавания русского языка, отдавать 

предпочтение технологиям, учитывающим возрастные особенности 

обучающихся, их способности, интересы и потребности. 

Важнейшими умениями, которые совершенствуются на уроках русского 

языка, являются умения отбирать необходимые языковые средства в 

определенной речевой ситуации, создавать собственные высказывания, 

понимать и воспроизводить речь. Они составляют основу коммуникативной 

компетенции.  
В рамках этой компетенции обучающиеся должны овладеть  основными 

лингвистическими понятиями: функциональные стили речи, типы речи, 

строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в 

тексте и т. д., а также умениями и навыками анализа текста. 

На уроках по теме «Функциональные стили речи» большое внимание 

уделяется компонентам ситуации, или речевым условиям, которые диктуют 

говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, 

взаимоотношения между собеседниками и их социальные роли. Несомненно, 

характер речевого общения будет разным в зависимости от того, с кем 

происходит общение, каков социальный статус говорящих: преподаватель, 

студент, каков их возраст, пол, интересы и т.д. Во-вторых, место 

общения (например, общение на уроке, во время перемены, в дружеской 

беседе). Третий компонент речевой ситуации, - цель и намерения говорящего. 

Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут отличаться от сообщения 

информации или их эмоциональной оценки. Обучающимся предлагается 

составить диалоги, соответствующие разным речевым условиям. Диалоги 

озвучиваются, анализируются, осуществляется взаимооценка и делаются 

выводы о целесообразности и правильности выбора языковых средств.  

Ролевые игры также способствуют развитию коммуникативных умений 

обучающихся. Выполнение различных упражнений, устный анализ текста с 

точки зрения использования языковых средств, формулировка письменных 

выводов о стилистической принадлежности текста помогают обучающимся 

усвоить особенности функциональных стилей и свободно ориентироваться в 

языковом пространстве. При выполнении самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающиеся с интересом подбирают тексты разных стилей, 

обмениваются материалом при выполнении практического задания. 

На уроках русского языка и при выполнении самостоятельной работы 

практикуется написание сочинений-миниатюр и сочинений на заданную или 

свободную тему, эссе, зарисовок. Как показывает опыт, большинство 

обучающихся затрудняются при создании письменных текстов, для развития 

этого умения требуется терпение, постоянная кропотливая работа, поддержка 

педагога.  

Продемонстрировать свои коммуникативные способности обучающиеся 

могут при подготовке и презентации публичного выступления (это один из 
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видов самостоятельной внеаудиторной работы). Тема выбирается 

обучающимся самостоятельно, как правило, это актуальные и острые темы, 

соответствующие возрасту и интересам ребят или связанные с профессией. В 

процессе подготовки выступления обучающиеся определяют проблему, 

осуществляют поиск и анализ информации, создают собственный текст по 

определенной структуре, формулируют тезисы, приводят аргументы, делают 

выводы. Безусловно, в процессе работы над публичным выступлением 

развиваются информационная, исследовательская и коммуникативная 

компетенции, также общие компетенции обучающихся. Само устное 

выступление — важнейший вид речевой деятельности, который включает как 

предметную, так и эмоциональную составляющую. Для некоторых 

обучающихся публичное выступление — шаг к преодолению сомнений и 

обретению уверенности в себе и своих способностях. 

Коммуникативная компетенция неразрывно связана с языковой 

компетенцией, которая заключается в способности обучающихся употреблять 

слова, их формы, синтаксические конструкции в соответствии с нормами 

литературного языка.  

Значительное внимание развитию данной компетенции уделяется при 

изучении разделов «Лексика и фразеология», «Морфология», «Синтаксис и 

пунктуация». Обучающиеся анализируют лексический материал с точки зрения 

происхождения и употребления, пополняют фразеологический запас, 

усваивают грамматические нормы, морфологические нормы согласования, 

управления, построения предложений разных видов.  

Практикуются различные виды упражнений, направленных на выявление 

нарушений какой-либо языковой нормы и исправление ошибок, на обогащение 

лексики и употребление различных синтаксических конструкций. Задания, 

используемые на уроках и при выполнении самостоятельной работы, 

способствуют более глубокому изучению таких явлений русского языка, как 

синонимия, многозначность слов, омонимия. С интересом обучающиеся 

выполняют упражнения по теме «Паронимы», готовят сообщения по истории 

происхождения фразеологизмов.  

  В формировании языковой компетенции особое значение приобретает 

организация работы обучающихся со словарями. Виды заданий со словарями 

имеют практическую направленность, но в то же время должны решать и 

задачи развития обучающихся, воспитания интереса к этой работе. Важно 

научить обучающихся ориентироваться в огромном информационном 

пространстве, правильно выбирать типы словарей, пользоваться справочным 

аппаратом словаря, прежде всего указателями слов, алфавитными индексами. 

Обучающиеся должны уметь свободно пользоваться как печатными, так и 

электронными словарями, оперативно находить нужную информацию в любой 

ситуации. Выполняя задания преподавателя, обучающиеся приобретают 

навыки работы со словарями и, следовательно, совершенствуют свою языковую 

компетенцию. 

Формирование и развитие лингвистической компетенции обучающихся — 

еще одна важная задача, стоящая перед преподавателем русского языка. 
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Лингвистическая компетенция представляет собой результат осмысления 

речевого опыта обучающимися. Она включает в себя знание основ науки о 

русском языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических понятий,  

формирование представлений «о том, как русский язык устроен, что и как в нем 

изменяется»,  усвоение тех сведений о роли языка в жизни общества и 

человека, на которых воспитывается постоянный устойчивый интерес к 

предмету, чувства уважения и любви к русскому языку.  

Лингвистическая компетенция предполагает и формирование учебно-

языковых умений и навыков. К ним относят прежде всего умения опознавать 

звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т.д., отличать одно явление 

от другого. Вторая группа умений - классификационные: умения делить 

языковые явления на группы; третья группа - аналитические умения: 

производить фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический разбор. 

Безусловно, лингвистическая компетенция формируется на протяжении 

изучения всего курса русского языка. 

Овладение языком предполагает развитие всех трех компетенций: 

коммуникативной, языковой, лингвистической. Уровень владения этими 

компетенциями демонстрируют задания, связанные с работой над текстом. 

Текст — основная дидактическая единица. Поэтому один из ведущих 

принципов — насыщенность урока текстами: художественными, научно-

популярными, учебными. Целенаправленный отбор текстов способствует 

созданию на уроках развивающей речевой среды, что благоприятно влияет на 

совершенствование чувства языка, языковой интуиции. Организованная работа 

с текстом должна вести к непроизвольному запоминанию образцовых текстов и 

дальнейшему использованию их элементов в собственной речи. 

Использование текста как речеведческого понятия в качестве опорного, 

ключевого на уроках изучения любой темы позволяет создавать условия для 

интеграции курса русского языка и литературы, для усиления работы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся, для повышения их 

творческого потенциала. 

При этом грамматический материал на каждом этапе изучается, обобщается 

и используется в речевом аспекте. В процессе работы над текстом 

обучающиеся анализируют лексические средства связи, проводят наблюдения 

над значением словообразовательных элементов, грамматических форм, 

словосочетаний и синтаксических конструкций; анализируют смысловую и 

стилистическую роль порядка слов, текстообразующую и стилистическую 

функцию разных типов простых предложений, синонимию синтаксических 

конструкций; работают над лексическими и синтаксическими средствами 

выражения в речи различных смысловых отношений, литературной нормой 

языка и разного рода отклонениями от неё. Именно в процессе работы над 

текстом в полной мере реализуется компетентностный подход в преподавании 

русского языка. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным на новое видение 

целей и оценку результатов профессионального образования, призван 

http://www.rlspace.com/russkij-yazyk-yavlyaetsya-moguchej-obedinyayushhej-siloj/


93 
 

способствовать развитию навыков самоорганизации и самосовершенствования 

обучающихся, их приобщению к духовным, нравственным ценностям, 

готовности к профессиональной деятельности, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству. 
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общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

 

 

Разминка как главная составляющая урока 

Л.К. Тамбалеева – преподаватель физической культуры,  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

   
Надо непременно встряхнуть себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. 

(Толстой Л.Н.) 

Здоровье населения в нашей  стране является  самой   большой  ценностью и 

главным условием для полноценной деятельности и счастливой жизни людей. 

На базе крепкого здоровья и хорошего развития физиологических систем 

организма может быть достигнут высокий уровень развития физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Реализовать 

данное условие человек может с помощью физической культуры и спорта. 

Физическая  культура является одной из  составляющих общей культуры 

человека и во многом определяет его  отношении к учебе, поведении в  быту, в  

общении. В настоящее время существует множество 

видов оздоровительной физической культуры 

и различных видов спорта. Какой бы вид физической деятельности ни выбрал 

человек, в его основе будет физическое упражнение. 

Во всех формах занятий соблюдается следующее правило: начинать занятие 

надо постепенно (разминка), затем проводить главную работу 

(основная часть) – в этой части  нагрузка может быть различной в зависимости 

от вида упражнения. Завершающая часть занятий 

(заключительная часть) характеризуется снижением нагрузки.  

Физическое воспитание в аграрном техникуме имеет свои особенности. Среди 

студентов много выпускников сельских  школ, которые различаются по уровню 

физической подготовленности, развитию физических качеств, навыкам и 

умениям. У многих из них отсутствовал интерес к занятиям физической 

культурой, мотивация к участию в спортивно – массовых соревнованиях. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
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Преподаватели физической культуры поставили задачу – создать  интерес к 

занятиям. Для этого на уроках проводились доступные  и знакомые учащимся 

подвижные игры, эстафеты. Многие обучающиеся не имеют представления о 

значении разминки и ее положительном воздействии на организм. Некоторые 

студенты считают, что после проведения разминки они  не смогут показать 

хороший результат тестового задания, например,  прыжок в длину с места и т. 

д. Многочисленные исследования подтвердили, что без предварительной 

разминки человек способен выполнить работу значительно меньшую, чем 

после грамотно выполненной разминки. Разминка возникла не сразу и это не 

было открытием. Спортивная разминка существовала еще в древней Греции 

более 2500 лет назад. 

Разминка – комплекс специально подобранных физических упражнений, 

выполняемых  с сознательной целью – подготовить организм к предстоящей 

работе. 

 В результате разминки повышается текущая работоспособность организма (то 

есть способность выполнить работу определенной величины в настоящий 

момент). В ходе разминки в организме происходят такие изменения, которые 

наилучшим образом подготавливают его к предстоящей физической работе. 

Если пренебречь разминкой, эти изменения будут происходить 

непосредственно во время выполнения основной деятельности, снижая ее 

эффективность. Кроме того, при работе без предварительной разминки 

чрезвычайно велик риск получить травму. Правильно организованная 

тренировка обязательно включает в себя периоды разминки и 

остывания. Польза от разогревания и периода остывания установлена – это 

эффективное выполнение действий, психологическая подготовка, создание 

комфортных условий для физической активности, устранение болей, 

вызываемых энергичными спортивными занятиями. Самым важным является 

то, что введение в тренировку этих этапов способствует предотвращению 

повреждений, получение которых возможно при занятиях оздоровительными 

видами спорта.  

Надо отметить важную роль полноценной разминки, которая обеспечивает не 

только врабатываемость и настройку на предстоящую работу, но и оптимальное 

течение физиологических и психических процессов у спортсменов. 

Оптимальное состояние организма гарантирует более эффективное 

восстановление между упражнениями в занятиях. 

В спорте разработаны специальные разминки, направленные на 

психоэмоциональное (психический настрой и активирование внимания на 

занятие) состояние спортсмена, – разминки, способствующие понижению и 

повышению уровня ситуативной тревожности, разминки, направленные на 

сохранение нужного уровня ситуативной тревожности.  

Разминка состоит из комплекса специально подобранных физических 

упражнений, выполняемых с постепенным повышением нагрузки, и зависит от 

физической подготовленности занимающегося. Задача любого занимающегося 

(спортсмена или физкультурника) – с помощью разминки повысить 

работоспособность организма, настроиться на предстоящую работу и 
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в то же время сохранить силы для основной части занятия. Упражнения с 

высокой интенсивностью не включаются в подготовительную часть, 

так как могут снизить работоспособность занимающегося. На стадии разминки 

 необходимо разогреться таким образом, чтобы сухожилия и мышцы стали 

более эластичными и можно было эффективно и безопасно их нагружать и 

растягивать.  Разминка состоит из двух частей. Задача первой – поднять общую 

работоспособность за счет усиления главным образом вегетативных функций 

(разогревание), второй – настроить на предстоящую работу, то есть обеспечить 

специальную готовность к первому виду упражнений основной части урока 

(выполнение подводящих и подготовительных упражнений). 

Продолжительность разогревания (обычно начинается с ходьбы и легкого бега) 

зависит от общей выносливости организма занимающегося, температурного 

режима и одежды, так как во избежание травм мышцы необходимо держать в 

тепле, необходимо соответственно одеваться. Обычно начинаем выполнять 

упражнения для рук, плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и, 

наконец, ног, прыжки, дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление. Необходимо помнить о специфике различных видов физической 

направленности, но какие бы варианты ни применялись, сначала должны 

следовать упражнения для меньших мышечных групп, затем для больших.  

Многие занимающиеся выполняют упражнение неправильно, то есть не 

включают те мышечные группы, на которые оно направлено. 

 Установление связи между разумом и мышцами полезно в двух отношениях. 

Во-первых, в ходе занятия основная часть нагрузки придется именно на те 

мышцы, которые нужно тренировать. В противном случае вспомогательные  

мышцы и соединительные ткани могут принять нагрузку 

на себя, что снизит эффективность занятий. Во-вторых, занимающийся 

автоматически станет выполнять упражнения очень точно и аккуратно. 

Когда человек сознательно сосредоточен на движении, его биомеханика 

автоматически действует правильно. Это помогает не только улучшить технику 

выполнения упражнений, но и снизить вероятность возникновения травм. 

В различных видах спорта и физкультурнооздоровительных видах в разминке 

присутствуют специфические упражнения, соответствующие данному 

конкретному виду, а продолжительность разминки зависит от многих факторов. 

Например, в лечебной физической культуре разминка занимает гораздо больше 

времени по сравнению с выполнением основных лечебных комплексов. Такой 

перевес разминочных упражнений по сравнению с основным видом работы во 

временном промежутке зависит от того, что лечебной физической культурой 

занимаются люди, имеющие проблемы со здоровьем и физическим развитием. 

Исходя из практического опыта, при проведении разминки с одним и тем же 

контингентом занимающихся следует стремиться разнообразить упражнения в 

подготовительной части, включая в ее содержание элементы новизны. 

Разнообразие обеспечивается путем обновления в каждом занятии нескольких 

общеразвивающих упражнений: изменения исходных положений (стоя, сидя, на 

коленях, лежа); выполнения упражнений преимущественно с большой 

амплитудой и в разных направлениях и плоскостях, под счет и самостоятельно 
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без счета – по заданию; применения упражнений с набивными мячами, 

гимнастическими палками, булавами и др.; применения различных построений. 

Анализ научно-методической литературы позволил нам сделать вывод, что 

невозможно заменить разминочный этап, так как разминка является 

неотъемлемой частью тренировочного процесса в рамках физкультурно-

спортивной деятельности. 

Использованная литература 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО. — 3-е 

изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник.- 7-е  изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

3. Физическая культура: учебник/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, 

Р.Л. Палтиевич. – 19-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
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Техника безопасности на уроках физической культуры 

Н.В. Коноваленкова - преподаватель физической культуры,  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 
"Жизнь требует движения"  

Аристотель 

 

Безопасность жизнедеятельности - это область научных знаний, 

охватывающая теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 

факторов во всех сферах человеческой деятельности сохранение здоровья, а 

именно: воспитание, образование, дисциплинированность, укрепление 

здоровья. 

Целью безопасности является: формирование сознательного, 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, углубление основополагающих знаний и умений, а также 

умение ликвидировать последствия и оказать помощь в случаях проявления 

любых опасностей. 

Уроки по физической культуре всегда связаны с повышенным риском 

травматизма. Это накладывает на преподавателя физической культуры 

высокие требования к исполнению техники безопасности. Преподаватель, а 

также каждый обучающийся должны неукоснительно придерживаться 

установленных правил. Руководство учебного заведения обязано обеспечить 

соответствие нормативам безопасности спортивный зал, открытую 

спортивную площадку, а также спортивный инвентарь и любое 

дополнительное оборудование использующееся на уроках. В случае, если 

преподаватель физкультуры обнаружил несоответствие каких-либо объектов, 

связанных с занятиями, установленным нормам, он должен незамедлительно 

уведомить об этом руководство и прекратить использовать их в уроках до 

устранения опасности. 
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К занятиям по физической культуре допускаются только студенты, 

которые прошли инструктаж по технике безопасного поведения. На уроках 

по физической культуре занимаются только обучающиеся, которые имеют 

соответствующих уровень допуска из медицинского учреждения и 

предоставили преподавателю документ. Обучающиеся, имеющие полное 

либо частичное освобождение от занятий по физкультуре, должны 

присутствовать на уроке. После болезни обучающиеся обязаны предоставить 

преподавателю справку из медицинского учреждения. Обучающиеся для 

занятий по физической культуре обязаны иметь при себе чистую спортивную 

обувь и спортивную форму, которые должны соответствовать месту 

проведения занятий. В случае если урок проводится на улице, спортивная 

одежда и обувь должна соответствовать текущим погодным условиям. На 

занятиях физкультуры запрещено жевать жевательную резинку или 

употреблять пищу. После физической нагрузки обучающимся нельзя пить 

холодную воду во избежание простудных заболеваний. 

Техника безопасности на уроках физкультуры предполагает, что 

обучающиеся с ней будут ознакомлены еще до того, как приступят к 

занятиям. Правила техники безопасности направлены на минимизацию 

травматизма во время уроков и обязательны к выполнению всеми 

участниками процесса обучения. Во время проведения занятий по 

физкультуре вероятно воздействие на обучающихся такие факторы: травмы 

при падении на твердом покрытии или грунте, травмы при нахождении в 

секторе броска, травмы вследствие плохой разминки, травмы при 

столкновении и нарушении правил спортивных игр или обращения со 

спортивным инвентарем. Для минимизации рисков необходимо 

придерживаться техники безопасности. 

Как известно, урок физической культуры должен состоять из трёх частей – 

подготовительной, основной и заключительной. Нагрузка в 

подготовительной части должна постепенно возрастать, в основной – 

оставаться на высоком уровне, а в заключительной – снижаться. Часто 

причиной повреждения является пренебрежительное отношение к 

подготовительной части урока, разминке – плохая разминка (или ее 

отсутствие) приводит к растяжениям связочного аппарата, уменьшает 

подвижность в суставах и амплитуду движений. Неправильное обучение 

технике физических упражнений, отсутствие необходимой страховки, 

самостраховки, неправильное ее применение, частое применение 

максимальных нагрузок; психофизических качеств. Выполнение 

непосильных, сложных, незнакомых упражнений. Освоение нового 

упражнения необходимо начинать с изучения правильной техники его 

выполнения. 

В общеобразовательных учебных заведениях более 70% детей страдают от 

последствий малоподвижного образа жизни. Отрицательные последствия 

гипокинезии общеизвестны: в первую очередь страдают энергетический 

обмен и основные физиологические системы растущего организма. 

Малоподвижный образ жизни способствует развитию у учащихся различных 
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отклонений в состоянии здоровья, таких как нарушение осанки, зрения, 

повышение артериального давления, накопление избыточной массы тела. 

Наблюдения показали, что учащиеся с недостаточной двигательной 

активностью обладают плохой координацией движений, плохо 

ориентируются в пространстве в статике и в динамике. Реакция на внешние 

раздражители у них замедленная и неадекватная, нет ловкости в движениях. 

Для таких детей случайные падения во время игр, в быту, на уроках 

физкультуры оборачивались травмами разной степени тяжести.  

Только соблюдая технику безопасности, можно избежать заболеваний и 

травм, повысить значимость уроков физической культуры, получить 

максимум двигательной активности для развития качеств умений и навыков. 
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Найданов Б.Н.  Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. - 1996. 

Кизиляева Е. Ю., Барышникова Т. В., Безбородов Н. И. Обеспечение 

безопасности на уроках физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях.  

Кирушин К. Р., Школьникова Л. Е. Исследование отношения обучающихся 

к занятиям физической культурой, научно-методический электронный 
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Формирование профессиональных компетенций обучающихся на основе 

исследовательского метода обучения при изучении профессиональных 

модулей   

Дыленова Т.В.,  

преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»  

 

Внедрение ФГОС в образование предполагает активное использование 

современных педагогических технологий в образовательном процессе.При 

развитии профессиональных компетенций обучающихся СПО большую роль 

играет внедрение исследовательского метода обучения. Так, при  прохождении 

учебной практики студентов поМДК 04.02 Основы здорового образа жизни 

профессионального модуля ПМ.04 Преподавание ОБЖ по основным 

общеобразовательным программам в профессиональной деятельности нами 

был активно использован исследовательский  метод. Опыт его использования 

представлен ниже. 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что внедрение 

ФГОС в систему образования подразумевает обязательное использование 

новых образовательных технологий; ведущими  из них являются 

здоровьесберегающие технологии, применение которых позволяет органично 

оптимизировать учебный процесс.  

https://e-koncept.ru/search/articles?q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Исследовательская работа по использованию восстановительных 

упражнений  и методик контроля функционального состояния на уроках 

физической культуры у старшеклассников проводилась на базе МБОУ 

«Боханская средняя общеобразовательная школа № 2». Целью исследования 

было изучить эффективность использования  здоровьесберегающих 

технологий, в частности,методик  чередования интенсивности и релаксации и  

методик контроля функционального состояния   в организации занятий 

физической культуры у обучающихся старшего школьного возраста.  В ходе 

исследования были поставлены следующие задачи: 1. Разработать и применить 

на занятиях физической культурой восстановительные упражнения. 2. 

Применить функциональные пробы для контроля динамики устойчивости к 

утомлению при использовании восстановительных упражнений. 3.  Сравнить 

показатели функциональных проб до и после проведения эксперимента в 

контрольной и экспериментальной группах. 4. Выявить динамику средних 

значений функциональных проб в контрольной и экспериментальной группах. 

5.Сравнить и проанализировать результаты исследования. Этапы исследования 

соответствовали задачам эксперимента. 

Описание выполнения работы 

Первый этап. Был разработан комплекс восстановительных гимнастических 

упражнений, обеспечивающих снижение уровня утомляемости при физической 

нагрузке. Были подобранны восстановительные упражнения для 

подготовительной, основной и заключительной части урока. Проведение 

эксперимента заключалось во внедрении этих упражнений в урок физической 

культуры. В течение 10 уроков учащиеся экспериментальной группы 

осваивали, а затем выполняли и комплекс восстановительных упражнений. 

Данный комплекс представлен  в виде раздаточного материала. 

Для проведения эксперимента была набрана контрольная группа 

обучающихся 10-11 классов в количестве 15 человек и экспериментальная 

группа – 15 человек, с достаточными показателями тренированности. Освоение 

и выполнение восстановительных упражнений было принято учащимися с 

интересом. Заметно изменило отношение учащихся к урокам физической 

культуры. 

Второй этап. Первоначально до проведения эксперимента были исследованы 

пробы Ромберга, пробы Штанге  и пробы Генчи, по которым контролировали 

степень утомления у испытуемых.  

Проведение пробы Ромберга. Учащийся по команде  выполняют следующее: 

в положении стоя, ноги вместе, руки вытянуты вперед, пальцы слегка 

раздвинуты, закрыть глаза и удерживать равновесие. Исследователь измеряет 

время сохранения равновесия, результат заносится в таблицу для каждого 

испытуемого в секундах.  

Проведение пробы Штанге. Выполняется следующее: дыхание 

задерживается на полном выдохе, который обследуемый делает после трех 

дыхательных движений, зажимает нос пальцами. Время задержки 

регистрируется по секундомеру.  
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Проведение  пробы Генчи. Дыхание задерживается на полном вдохе, который 

обследуемый делает после трех дыхательных движений, нос зажимается  

пальцами. Время задержки регистрируется по секундомеру.  

В табл.1  приведены результаты измерений в контрольной  группе до начала 

эксперимента. 

Таблица 1 

Результаты исследования функциональных проб до начала эксперимента в 

контрольной группе 

 

Испытуемый 

№ 

проба Ромберга проба Штанге Проба Генчи 

1 27 44 36 

2 30 47 33 

3 28 43 35 

4 29 48 37 

5 26 47 36 

6 31 45 37 

7 30 47 35 

8 27 46 36 

9 29 44 35 

10 32 48 36 

11 30 45 38 

12 27 47 37 

13 31 46 36 

14 28 48 35 

15 30 45 38 

Средний 

арифметический 

показатель 

29 46 36 

 

В табл.2 приведены результаты измерений в экспериментальной группе до 

начала эксперимента. 

Таблица 2 

Результаты исследования функциональных проб до начала эксперимента в 

экспериментальной группе 

 

Испытуемый 

№ 

проба Ромберга проба Штанге Проба Генчи 

1 30 44 34 

2                 28 43 36 

3 30 47 35 

4 30 46 37 

5 31 45 36 

6 29 43 36 
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7 31 44 36 

8 31 46 38 

9 30 43 37 

10 30 46 38 

11 31 45 35 

12 30 45 36 

13 31 46 34 

14 28 47 37 

15 30 45 35 

Средний 

арифметический 

показатель 

30 45 36 

 

Средние показатели функциональных проб в обеих группах не имели 

значительных расхождений.  

 Третий этап. Эти же пробы использовались  и после окончания 

эксперимента, они позволили проконтролировать изменения уровня развития 

утомления у испытуемых.  

В табл.3 приведены результаты измерений в контрольной группе после 

окончания эксперимента.  

Таблица.3 

Результаты исследования функциональных проб после окончания 

эксперимента в контрольной группе 

 

Испытуемый 

№ 

проба Ромберга проба Штанге Проба Генчи 

1 32 49 38 

2 32 47 40 

3 33 49 38 

4 32 48 39 

5 32 46 39 

6 36  47 40 

7 35 48 38 

8 33 47 38 

9 34 49 39 

10 32 48 39 

11 36 48 39 

12 33 49 40 

13 31 47 41 

14 30 49 38 

15 34 47 39 

Средний 

арифметический 

показатель 

33 48 39 
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табл.4 приведены результаты измерений в экспериментальной группе  после 

окончания эксперимента.  

Таблица.4Результаты исследования функциональных проб после окончания 

эксперимента в экспериментальной группе 

 

Испытуемый 

№ 

проба Ромберга проба Штанге Проба Генчи 

1 49 62 42 

2                   51 65 44 

3 47 64 41 

4 52 66 43 

5 48 62 45 

6 50 65 40 

7 52 64 42 

8 49 63 40 

9 51 64 43 

10 50 63 41 

11 50 62 41 

12 48 64 44 

13 51 64 40 

14 50 65 43 

15 52 67 41 

Средний 

арифметический 

показатель 

50 64 42 

 

Были рассчитаны средние арифметические показатели всех функциональных 

проб для контрольной и экспериментальной групп ло начала и после окончания 

эксперимента.Контроль изменения функционального состояния проводился по 

мониторингу динамики средних значений функциональных проб в каждой 

группе. Динамика функциональных показателей в группе рассчитывалась как 

разность среднего арифметического показателя   пробы после проведения 

эксперимента и до его проведения. Результаты представлены в табл..5 и табл..6. 

Таблица 2.5 

Динамика показателей после проведенного эксперимента в контрольной 

группе 

 

Средний 

показатель пробы 

проба Ромберга проба Штанге Проба Генчи 

До 

эксперимента 

29 46 36 

После 

эксперимента 

33 48 39 
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Динамика 4 2 3 

 

Таблица 2.6 

Динамика показателей после проведенного эксперимента в 

экспериментальной группе 

 

Средний 

показатель пробы 

проба Ромберга проба Штанге Проба Генчи 

До 

эксперимента 

30 45 36 

После 

эксперимента 

50 64 42 

Динамика 20 19 6 

 

Был произведен сравнительный анализ динамики средних показателей 

функциональных проб для каждой группы испытуемых.Проведен анализ 

изменения уровня утомления обучающихся на уроках физической культуры 

экспериментальной группы. Во всех тестах  в экспериментальной группе 

результат улучшился, что указывает на положительное влияние 

восстановительных упражнений на развитие у обучающихся устойчивости к 

утомлению. В контрольной группе изменений практически не произошло. 

Аанализ  результатов экспериментальной работы  показал, что: 

1.Уровень утомления  в контрольной и экспериментальной группах до 

применения комплекса восстановительных упражнений в обеих группах   был 

примерно одинаковым 

2. Уровень устойчивости к утомлению по результатам тестирования в обеих 

группах после завершения эксперимента изменился в сторону увеличения  

3. В экспериментальной группе произошли более значительные 

положительные изменения по снижению утомления во всех тестах, чем в 

контрольной группе 

4. Незначительные изменения в контрольной группе объясняются развитием 

естественного процесса тренированности 

Проведенная исследовательская работа позволила сделать выводы: 

1.  Использование здоровьесберегающих технологий является необходимым 

условием современного образовательного процесса 

2. Для успешной реализации задач здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения в учебном процессе необходима оптимальная его 

организация  

3. Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях физической 

культурой имеет свои особенности; большое значение при этом имеет 

применение восстановительных методик и методик контроля  функционального 

состояния обучающихся 

4. Применение методик здоровьесберегающих технологий на занятиях 

физической культурой дает положительный результат в плане сохранения 

уровня здоровья, снижения утомления обучающихся, увеличивает их 
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мотивацию на занятиях , а значит, в целом, повышает эффективность 

образовательного процесса 

5. Восстановительные упражнения и методы контроля функционального 

состояния возможно эффективно использовать на уроках физической культуры 

у обучающихся старшего школьного возраста в качестве внедрения методик 

здоровьесберегающих технологий в организации учебного процесса 

Кроме существенного вклада в формирование профессиональных 

компетенций студентов специальности «Физическая культура» данная 

исследовательская работа имеет прикладное значение. Материалы и результаты 

данного исследования  могут быть использованы: 

-педагогами по физической культуре и спорту в профессиональной 

деятельности; 

-студентами специальности «Физическая культура» в учебной деятельности 

и при прохождении учебной практики; 

-тренерами спортивных секций ДЮСШ; 

-спортсменами  при организации спортивных тренировок; 

-лицами, самостоятельно  занимающимися индивидуальной физической 

подготовкой.  

Таким образом, действительно, применение исследовательского метода 

обучения является эффективным подходом при формировании 

профессиональных компетенций студентов СПО. 

 

 

 

РОЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Коноплева Н.П., Лифанова А.В-преподаватели  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический 

техникум» 

 

Вслед за изменениями общей социально-экономической ситуации в нашей 

стране произошли качественные преобразования в системе профессиональной 

подготовки. Предъявляются новые требования к личностным и 

профессиональным качествам молодых специалистов. Современное 

производство нуждается в грамотных, самостоятельных, творческих 

специалистах, способных находить и предлагать идеи, внедрять их, находить 

нетрадиционные пути решения поставленных перед ними задач. В системе 

профессиональной  подготовки специалистов важнейшее значение имеет 

развитие профессиональных мотивов. При этом основным мотивом процесса 

обучения является стремление подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности и соответствовать предъявляемым стандартам. Такая подготовка 
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пройдет активнее при тесном взаимодействии с работодателем. Именно 

работодатель способен сформировать мотивацию, желание работать по 

выбранной специальности [1].  

Главной целью образования на современном этапе, становиться не просто 

передача знаний обучаемым и развитие  определенных умений и навыков, а 

получение опыта практической деятельности, формирование у них способности 

самостоятельно добывать, анализировать и рационально использовать 

информацию, эффективно жить и работать  в быстро меняющемся мире. 

 Мы работаем со студентами специальности «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов». В программу обучения, 

кроме теоретического курса включен большой объем часов лабораторных 

работ, учебных и производственно-технологических практик. Ежегодно 

студенты 4 курса проходят производственную практику на предприятиях   

г. Иркутска и Иркутской области: 

1. ООО «Востсибэлемент – сети» г. Свирск, Иркутской области; 

2. ОАО «Алексеевск РЭБ флота», Киренский район, Иркутской 

области; 

3. ОАО «Ленскнефтегаз» п. Витим Иркутской области; 

4. Муниципальное приватное управление водопроводно- 

канализационного хозяйства МУП «Водоканал» г.  Иркутск; 

5. «Сибирский институт физиологии и биохимии растений» СиФиБР,  

г. Иркутск; 

     6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Иркутской области, г. Иркутск; 

     7. Межвузовская региональная лаборатория «Экологических 

исследований» ИГУ, г. Иркутск 

     8. Территориальный отдел  водных ресурсов по Иркутской области  

и УОБАО Енисейского бассейнового водного управления, г. Иркутск; 

     9. «Ленский районный комитет охраны природы», Ленприрода, г. 

Ленск, Р. Саха (Якутия); 

   10. ОАО «Дрожжевой завод», г. Иркутск и др. 

Основными целями всех практик являются: 

- обучающая -  развитие навыков и умений профессиональной 

деятельности; 

- воспитывающая -   готовность к самостоятельной деятельности; 

- развивающая – развитие личности обучающегося в реальных жизненных 

ситуациях. 

  Во время прохождения учебных и производственных практик студенты 

принимают участие в отборе  и анализе проб воздуха, воды и почвы,   

составляют отчеты,   учатся формулировать цели и задачи исследования, 

определяют объект и предмет исследования, осознано выстраивают  методику,  

делают выводы.  

Итогом проделанной работы,  является выступление студентов на  научно-

практических конференциях различного уровня: 
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- «Дом, в котором мы живем», всероссийская научно практическая 

конференция, ГБОУ СПО ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

- «Студент и творчество», областная научно-практическая конференция 

ОБГОУ СПО ИО «Иркутский аграрный техникум»  

- I и  II  Байкальский международный экологический водный форум «Байкал 

– источник жизни»; 

- Студенческая научно-практическая конференция «Ресурсы Байкальского 

региона »Ю ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

- Конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню, 

Всемирному дню охраны водных ресурсов и Дню работников 

гидрометеорологической службы России; 

- Студенческая научно-практическая конференция «Ресурсы Байкальского 

региона: освоение, состояние» ИГУ г. Иркутск; 

 Полученный  практический опыт при прохождении учебных и 

производственных практик, а так же выступления на научно-практических 

конференциях, готовят обучающихся к защите дипломных проектов, которые 

предусмотрены  стандартом третьего поколения и к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Для лучшей адаптации выпускников к условиям производства целесообразно 

выполнять реальные проекты по заявкам предприятий. На преддипломной 

практике изучается объект, проводятся необходимые экспериментальные 

исследования, обсуждаются варианты внедрения дипломного проекта на 

предприятии.  В ходе дипломного проектирования проводится обстоятельный 

анализ различных вариантов направлений разработки    проекта,    

сравнительный    анализ    надежности  системы,    ее  

стоимости [2]. 

Мы считаем, что такой подход к учебно-исследовательской деятельности 

студентов способствует  профессиональному росту и личностному развитию, к  

приобретению общепрофессиональных компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом третьего поколения. 

Одним из положительных моментов производственной практики также 

является повышение ответственности студентов. Подобные работы позволяют 

студентам развиваться как специалистам, повышать конкурентоспособность и 

делают их более востребованными и на рынке труда в целом. 

Применение исследования в сфере образования, при построении 

образовательных технологий, дает возможность развить у обучающихся 

важнейший инструмент оперативного освоения действительности – умение 

осваивать не суммы готовых знаний, а практические навыки и умения.  

Список литературы 

1. Т.В. Дроздова, тезисы доклада «Формирование компетентности 
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Материалы Всероссийского семинара-совещания «Интеграция интересов 

социальных партнеров - приоритетное направление содействия устойчивому 

развитию системы профессионального образования»:, г. Иркутск, 2008г.96с. 

 

Использование топографической карты при изучении  

специальности «Гидрология» в профессиональном модуле  

«Технология изыскательских работ». 

О.В. Полюх, А.А. Шипицина, А. П. Байкудинова 

ГБПОУ ИГМТ 

 

Современное образование, путем реализации компетентного подхода 

посредством развития у обучающихся определенных навыков, позволяет 

выпускникам СПО достичь высокого уровня конкурентоспособности, 

осуществляет процесс профессиональной деятельности, при этом получая 

результаты владения необходимыми компетенциями. 

Обладание навыками использования топографических карт по специальности 

«Гидрология», является неотъемлемой частью в освоении профессиональных 

компетенций профессионального модуля «Технология изыскательских работ», 

так как оформление проектно-технической документации производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Топографическая карта представляет собой географическую карту 

универсального назначения, на которой подробно изображена местность. Во 

многих случаях топографические карты служат основным источником 

информации о местности. Она содержит сведения: полевые физико-

географические, геологические, геоботанические и другие исследования 

природной среды, так же как и социально-экономические и экономико-

географические изыскания, что дает плодотворные результаты при 

всестороннем использовании топографических карт. Они служат 

путеводителями по территории, надежным средством ориентирования, 

документом для фиксации материалов исследований, источником получения 

многих количественных и качественных данных, а также основой для создания 

тематических карт[1]. 

Особенностями этого курса, например, являются: доступность изучаемого 

материала преимущественно на практических занятиях, а также во время 

учебной практики. При работе с топографической картой студент получает 

наиболее конкретное изображение объектов земной поверхности на плоскости, 

что позволяет лучше усвоить изученный материал. Обучающиеся решают 

геодезические задачи, опираясь на топографическую карту. Они могут 

самостоятельно определять расстояния, отметки, прямоугольные и 

географические координаты точек, ориентирные углы, строить профиль линий 

по заданному направлению и пр. При изучении условных обозначений, они 

также могут определить характер местности, дать характеристику леса, 

определить численность населенных пунктов и т.д. 
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Навыки чтения топографических планов и карт облегчают переход к 

изучению и пониманию мелкомасштабных карт значительных территорий  

Земли. 

Основные функции, которыми обладают топографические карты: справочная 

(оценка местности и детальное изучение, ориентирование по карте), 

метрическая (производства измерений и расчетов при проведении различных 

мероприятий) и технологическая (использование в качестве размещения 

дополнительной информации). Так же топографические карты используют в 

качестве основной модели для проведения исследовательских и 

производственных задач[2].  

Собственно поэтому топографические карты необходимы для всех стадий 

проектно-изыскательских работ, выполняемых в целях обеспечения таких 

отраслей, как мелиорация, сельское и лесное хозяйство (устройство и учет 

земель и лесов), геологическая разведка, разработка полезных ископаемых 

(горнодобывающая и нефтегазодобывающая промышленность), планировка и 

застройка населенных пунктов, промышленное, энергетическое, сельское, 

транспортное и другое строительство[3].  

Студенты, изучая профессиональный модуль «Технология изыскательских 

работ» и используя топографические карты, легко могут ориентироваться, 

читать карту и решать геодезические задачи. 

Список литературы: 

1. Колосова Н.Н. Картография с основами топографии: учебное 

пособие для вузов / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова, Н.А. Кузьмина. М.: 

ООО «Дрофа», 2010. – 272 с. 

2. Кисилев, М.И. Основы геодезии / М.И. Кисилев, Д.Ш. Михелев. – 

М.: «Высшая школа», 2001. – 368 с.  

3. Картография с основами топографии / Г. Ю. Грюнберг [и др.]; под 

общ. ред. Г.Ю. Грюнберга. М.: Просвящение, 1991. – 368 с. 

 

 

 

Развитие профессиональной мотивации обучающихся с ОВЗ через 

реализацию индивидуального и дифференцированного подходов 

О.В. Савченко – мастер производственного обучения, ГБПОУ ИО  

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»  
 

Если педагогика хочет воспитывать человека 

во всех отношениях, то она должна прежде всего 

узнать его тоже во всех отношениях 

К. Д. Ушинский. 

 

Современная система образования предполагает обучение детей с 

отклонениями в развитии в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, которые создают благоприятные условия для развития и 

коррекции нарушений физического и психического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Дальнейший путь выпускников 
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таких учебных заведений — профессиональное обучение в специальных 

учреждениях для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

или в образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Для успешной адаптации обучающихся этой категории необходимо создать 

педагогические условия, которые рассчитаны на дифференцированное 

воспитание и обучение обучающихся с отклонениями развития в зависимости 

от характера и степени выраженности нарушения. 

Большую роль играет отбор методов, технологий и подходов обучения, 

наиболее эффективными из которых являются дифференцированный и 

индивидуальный подходы. 

  Под дифференцированным обучением обычно понимают форму 

организации учебной деятельности для различных групп обучающихся. 

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, 

учитывающий индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

То, что обучение и воспитание так или иначе должно быть согласовано с 

уровнем развития - это установленный и многократно проверенный факт, 

который невозможно оспаривать. 

Разные дети по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти 

различия обусловлены тем, что каждый обучающийся в силу специфических 

для него условий развития, как внешних, так и внутренних, обладает 

индивидуальными особенностями. 

Психофизиологические особенности обучающихся, разные уровни их 

умственных способностей закономерно требуют для обеспечения эффективного 

обучения каждого обучающегося или групп обучающихся неодинаковых 

условий обучения.  

Как строить процесс дифференцированного обучения? 

Практики говорят: по степени умственного развития, работоспособности.  

Теоретики считают: по степени помощи ребенку. Дифференциацию можно 

проводить по степени самостоятельности обучающихся при выполнении 

заданий. 

Работа эта сложная и кропотливая, требующая постоянного наблюдения, 

анализа и учёта результатов. 

Сущность дифференцированного подхода заключается в организации 

учебного процесса с учетом возрастных особенностей, в создании оптимальных 

условий для эффективной деятельности всех, в перестраивании содержания, 

методов, форм обучения, максимально учитывающих индивидуальные 

особенности. Такой подход позволяет разделить обучающихся на подгруппы, в 

которых и содержание образования, и методы обучения, и организационные 

формы различаются, также состав подгрупп может меняться в зависимости от 

поставленной учебной задачи.  

Дифференцированный и индивидуальный подходы осуществляются на всех 

занятиях и во внеурочное время. Во время проведения учебно-воспитательной  

работы с обучающимися, имеющими отклонения в развитии, необходимо 

придерживаться следующих правил: 
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• осуществлять индивидуальный подход к каждому из обучающихся  на уроках 

профессионального  цикла; 

• предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование интеллектуальной и практической (игровой) 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, оказание 

дозированной помощи, интересный дидактический материал и т. д.); 

• в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых 

можно максимально активизировать познавательную деятельность, развивать 

их речь и формировать необходимые учебные и профессиональные навыки; 

• во время работы с такими детьми педагог должен проявлять особый такт. 

«Очень важно постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи 

обучающихся, своевременно и деликатно помогать каждому ребенку, развивать 

в нем веру в собственные силы и возможности» (Н.Н. Малофеев). 

Таким образом, заинтересованность общества в создании оптимальных условий 

для выявления задатков и максимального развития способностей всех детей 

приводит к необходимости дифференциации обучения.  

Индивидуальный подход в обучении — педагогический принцип, согласно 

которому в учебно-воспитательной работе с коллективом обучающихся 

достигается педагогическое воздействие на каждого ребенка, основанное на 

знании его личности и условий жизни. 

Коррекционная педагогика определяет методы обучения и воспитания 

обучающихся с отклонениями в развитии с учетом объективной природы их 

дефекта. 

Каждый обучающийся имеет индивидуальные черты. Первичное нарушение 

влияет на физическое и психическое развитие, поэтому овладение методами 

работы с такими детьми зависит от глубины изучения всего комплекса черт и 

явлений, составляющих особенность их психической деятельности. Знание 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося помогает педагогу 

найти наиболее целесообразный подход к нему. В этих случаях коррекция 

происходит как бы в двух планах — с одной стороны, ведется работа по 

преодолению общего недоразвития и поэтому воздействие распространяется на 

все стороны личности, с другой — адресуется к отдельным недочетам. 

В коррекционной педагогике индивидуализация обучения и воспитания 

является основополагающим понятием, так как только учет индивидуальных 

особенностей обучающихся с различными отклонениями в развитии создает 

условия для успешного развития гармоничной личности каждого, его 

способностей, жизненно и профессионально важных умений и навыков, для его 

психофизического здоровья. При этом нужно обратить внимание на 

разнообразную специфику дефектов, при которой каждый обучающийся с тем 

или иным отклонением в развитии исключителен и имеет индивидуальные 

характерные особенности психического и физического развития. 

При осуществлении индивидуального подхода учитываются: 

- первичное нарушение, которое влияет на физическое и психическое 

развитие   

-состояние речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы 
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- возрастные и индивидуальные особенности  

- создание условий для проявления и развития их желаний, интересов, 

склонностей, возможностей. 

- особенности психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

- тип темперамента. 

Индивидуальный подход позволяет не только учитывать эти особенности, но 

и вести индивидуальную последовательную работу с каждым обучающимся. 

Для некоторых категорий детей индивидуальные занятия являются одним из 

основных условий развития.  

Дифференцированный и индивидуальный подходы осуществляются на 

уроках теоретического обучения и при проведении учебной практики. Так, при 

организации закрепления и контроля знаний обучающихся предусматриваются 

задания разного уровня сложности и объема. При оценивании слабых 

обучающихся не столько учитываю качество выполнения заданий, сколько сам 

факт их выполнения, т.к. для некоторых обучающихся самостоятельно сделать 

даже несложное задание — это уже достижение. 

Во время учебной практики часто организую работу в парах: сильный и 

слабый обучающийся, т.к. менее способные ребята стараются равняться на 

более сильных одногруппников,  выполнять задания быстрее и качественнее, и 

к концу учебного года демонстрируют практические навыки на приемлемом 

уровне. 

Таким образом, индивидуальный и дифференцированный подходы 

способствуют развитию профессиональной мотивации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их успешной социализации в 

обществе. 

 

Литература: 
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4. Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми. Сост. 

Дименштейн М.С. – М.: Теревинф, 2008. – 240 с. 

 

Инновационные подходы к формированию системы духовно-

нравственных ценностей личности:  

О.Н.Федосеева–учитель химии– биологии,  классный руководитель МОУ 

ИРМО   «Уриковская СОШ» 

 

В условиях модернизации российского образования, реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения , возрастают воспитательные функции школы.   Условия 

модернизации образования требуют организации работы школы в новом 

инновационном режиме. 

В современном образовании ориентация в основном на рост интеллекта 

школьника: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Это требует научно-технический прогресс 

, но это и порождает тип «кибернетического человека». Сможет ли человек с 

отсутствием эмоциональных реакций, притуплением человеческих чувств, 

находящийся постоянно в мире гаджетов  стать духовно-нравственным 

гражданином России? 

Перед обществом встаёт задача по-новому осмыслить мироздание, природу 

человека, одухотворить процесс познания . Цель воспитательной работы 

современной школы помочь взрослеющему человеку стать субьектом 

собственной жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор 

жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей. 

Ориентируясь на формирование личности обучающегося, признание её 

ценности и необходимости для современного общества ,нужно помнить ,что 

она формируется личностью учителя ,личностью классного руководителя. 

В 90-е годы XXвека в России сформировался идеал свободной в своём 

самоопределении и развитии личности, «освобождённый» от ценностей 

,национальных традиций , обязательств перед обществом. Именно в это время 

мы начали формировать поколение перестройки ,прекратили действовать 

детские и молодёжные организации . 

Сегодня на новом этапе развития Российской Федерации , при определении 

современного  национального воспитательного идеала необходимо в полной 

мере учитывать :духовно-нравственное развитие гражданина формирует его 

способность сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, ,другим 

людям ,жизни  и труду ,обществу ,государству ,миру в целом на основе 

общепринятых моральных ,нравственных установок ,традиционных 

национальных духовных идеалов. 

В этом направлении уже много сделано: издано значительное количество 

учебных пособий, разработаны программы по направлениям духовно-

нравственного воспитания и развития личности,  начало работать Российской 

движение школьников ,развивается волонтёрское движение.  

Законом Российской федерации «Об образовании»(ст 9,п.1) установлено ,что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего(полного)общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и 

вида образовательного учреждения ,образовательных потребностей и запросов 

обучающихся ,воспитанников и включают учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов ,дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие ,воспитание и качество 

подготовки обучающихся». 
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Таким образом ,духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся 

является первоочередной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание это сложный ,многоплановый 

процесс ,ежедневный труд ,направленный на осмысление мироздания ,природу 

человека , души человеческой.  И конечно же это ежедневное воспитание своим 

примером. Своей личностью ,своими знаниями и любовью, своим отношением 

к миру. 

Работая классным руководителем 9 класса ,начиная с 5 класса , организую 

свою работу на принципах :целостности , сотрудничества ,принципах системно 

-деятельностного подхода, личностно-ориентированного подхода. Цель моей 

воспитательной – гармоничное духовное развитие личности школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности. Эпиграфом для 

своей работы выбрала слова В.А. Сухомлинского «Руководить нравственным 

воспитанием –это значит создавать тот моральный тонус школьной жизни 

,который выражается в том ,что каждый воспитанник о ком –то заботится ,о 

ком-то печётся и беспокоится ,кому –то отдаёт своё сердце» 

Духовно-нравственное воспитание –это две составляющие : нравственные 

чувства (совесть ,долг, вера, ответственность ,гражданственность ,патриотизм 

,терпение ,милосердие ) и духовность (построение отношений с окружающим 

миром ) через главный источник духовности –совесть. Воспитание Строится по 

шести направлениям : Воспитание гражданственности, Воспитание социальной 

ответственности и компетентности, Воспитание нравственных чувств, 

этического сознания, Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

образа жизни, Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к 

образованию, Формирование основ эстетической культуры. Виды и формы 

организации работы разные, дифференцированные ,разновозрастные  – 

классные часы Тематика классных  часов подбирается по возрасту ребят : в 5 кл 

–это «Права и обязанности школьника», «Главный закон Российской 

Федерации»,»Что значить любить свою Родину», «Духовное наследие России» 

,»Мой родной край». В 6кл- «Российская конституция» , «Я имею право», 

«Конвенция ,закон, права и обязанности», «Праздники русского народа « и 

другие ,а вот в 9 классе темы классных часов –«От правовых знаний к 

гражданской позиции», «Право на образование», «Защищать Родину –это 

почётный долг»,»Я патриот своей Родины», «Семейные праздники и 

традиции»и т.д. Воспитывая ценностное отношение проводим встречи с 

интересными людьми нашего села Урик, участвуем в волонтёрском движении 

:Акции «Ветеран живёт рядом», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», « Вахта 

памяти у Вечного огня». Участвуем в спортивных мероприятиях школы 

,района, области  и даже России», в конкурсах Военная  патриотическая  песня 

», «Виват ,Россия молодая». Большую роль отвожу беседам», «Завтра может не 

быть…», «Экология – наука»,»Гигиена умственного труда»и т.д. В девятом 

классе работаем над подготовкой к сознательному выбору профессии. 

Рассказываем о новых профессиях на рынке труда ,проводим диагностику 

способностей обучающихся ,определяем сферу деятельности по темпераменту 
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ребят, рассказываем о профессиональной пригодности ,карьерном росте. 

Содержание воспитания группирую вокруг базовых национальных ценностей 

.Уверена ,что учитель и классный руководитель главный пример нравственного 

и гражданского поведения личности. В любой работе должен быть результат: 

по результатам рейтинга школы наш класс является лучшим ,значит мы на 

правильном пути. Закончить свою статью хочу словами выдающегося 

немецкого педагога «повсюду ценность равняется ценности её учителя» 

Использование инновационных технологий в воспитании певческой 

культуры школьников  

Климович Е.В.  

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

 

 Среди многочисленных вопросов, связанных с музыкальным 

воспитанием, можно выделить один из важнейших как в воспитательном  

отношении, так и с точки зрения чисто учебной - вопрос о воспитании 

певческой культуры детей школьного возраста. 

 Школьный возраст является очень важным и ответственным в жизни 

ребенка в плане его становления как личности. У ребенка активно развивается 

мышление, воображение, память, речь. Все это способствует активному 

музыкальному развитию. В школьном  возрасте развиваются основные (ладовое 

чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления) и специальные 

(способности к исполнительским видам деятельности - певческой, музыкально-

ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальные способности. 

 Трудно переоценить ту пользу, которую может принести школа, если она 

будет проводить планомерную работу по воспитанию музыкально-

эстетического вкуса, в которой певческая культура займет заслуженное место. 

 Музыкальное воспитание в школе, как известно, наиболее эффективно 

осуществляется при сочетании урочной и внеурочной деятельности. Для 

певческой культуры это сочетание становится необходимым. С одной стороны, 

урок – основная форма обучения, где происходит передача подрастающему 

поколению накопленного человеческого опыта в форме материальной и 

духовной культуры. С другой стороны, внеурочная деятельность, которая, 

будучи необязательной, дополнительной формой обучения, является все же 

действенной частью работы, направленной на формирование всесторонне 

развитой личности. 

 Годы обучения в школе совпадают с тем возрастом, когда дети 

расстаются со своими детскими впечатлениями, но, входя в большую жизнь, в 

современном обществе не получают, как правило, от взрослых эстафету 

певческого наследия предков. Школа может взять на себя миссию сохранения и 

передачи культурного наследия во всей его полноте, включая и воспитание 

певческой культуры. 

 В настоящее время образовательный процесс должен строиться с учетом 

разнообразных инновационных технологий. Инновация - это нововведение, 

которое серьезно повышает эффективность действующей системы. Система 

современного образования ведёт к смене приоритетов в деятельности учителя: 
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не научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска 

ученика. Инновационные технологии становятся необходимым компонентом 

образовательного процесса, а современный учитель - это 

высокопрофессиональный педагог, использующий в своей работе 

инновационные технологии.  

 В соответствии с современными требованиями педагог-музыкант должен 

быть разносторонне образованным, его знания, умения и навыки должны 

находиться в единстве с педагогическими. Кроме этого, необходимым 

условием в его профессиональной подготовке является владение современными 

образовательными технологиями.  

В области музыкального воспитания в рамках внеурочной деятельности 

можно выделить несколько основных технологий:  

- применение личностно-ориентированных технологий;  

- применение здоровьесберегающих технологий;  

- применение современных прогрессивных методик развития голоса;  

- применение информационно-коммуникативных технологий; 

– применение проектных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 1.Личностно-ориентированные технологии - это признание 

индивидуальности ученика, создание необходимых условий для его развития. 

Основным принципом разработки личностно-ориентированной системы 

обучения является равноправное отношение к ребенку.  

Личностно - ориентированный подход является преобладающим методом 

певческой культуры, учёт индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

позволяет сохранить и развить его голосовые особенности: тембр, манеру 

звукоизвлечения, пластику, подачу музыкального материала.  

 Таким образом, современная певческая культура должна отвечать 

следующим требованиям: 

 - реализации личностно ориентированного обучения;  

- воспитательной направленности занятий; 

 - созданию отношений в системе «руководитель – ученик» с приставкой 

«со»: сопереживание, сотрудничество, соучастие, сотворчество; 

 - развитию творческого потенциала детей посредством воспитания 

певческой культуры; 

 - построению занятий с учётом метода художественно - педагогической 

драматургии; 

 - использованию в вокально-хоровой практике интеграции с другими видами 

искусства, литературой, историей.  

 2.Здоровье всегда было и остается неизменным и наиболее важным 

приоритетом. Насколько занятия пением в хоре способствуют этому? Ответ на 

этот вопрос дают неоднократные исследования в области физиологии и 

музыкально-акустической терапии: 
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 1)при правильном пении, благодаря активной работе мышц, корпуса 

улучшается кровообращение и обменные процессы в организме;  

2) разночастотные вибрации, звуковые волны во время пения пронизывают 

весь организм поющего, способствуют очищению клеток в первую очередь 

головного мозга; 

3) регулярное пение является профилактикой простудных заболеваний, т.к. 

это отличная тренировка и вентиляция легких, способствующая снятию в них 

застойных явлений. Увеличивается жизненная емкость легких, что добавляет 

организму запас прочности, предотвращает заболевания дыхательного 

аппарата; 

 4) пение – уникальное средство самомассажа внутренних органов, 

способствующее их функционированию и оздоровлению; 

5) пение – отличный способ психической саморегуляции, снятия стрессов, 

эмоциональной стабильности;  

6)  занятия пением совершенствуют речевую функцию человека, делая 

голосовой аппарат более сильным, тренированным, выносливым.  

 3.Инновационный метод вокалотерапии, эффективность и научная 

обоснованность которого была доказана ведущим российским 

музыкотерапевтом, руководителем научно-исследовательского Центра 

музыкальной терапии и медико-акустических технологий профессором Сергеем 

Шушарджаном. Этот метод, основан на звуковых вибрациях, доступной 

каждому и не требующей специальной подготовки.) 

 4.Следующим направлением в использовании инновационных 

образовательных технологий является применение ИКТ, с помощью которых 

можно  разнообразить методы и приемы работы. 

Применение ИКТ  в воспитании певческой культуры школьников во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС, представляет собой 

набор разнообразных технических и информационных средств, направленных 

на достижение значительного образовательного результата. Особая 

актуальность данной технологии связана с тем, что обучение детей пению 

происходит без специального отбора учащихся, где не учитываются их 

начальные вокальные данные. Дети имеют разные стартовые возможности.  

 Целью применения ИК - технологий является развитие вокальных 

способностей детей посредством использования современных информационно - 

технических средств. Основным преимуществом данной технологии является 

то, что учащиеся активно вовлекаются в учебный процесс, наиболее широко 

раскрываются их способности, активизируется умственная деятельность, а 

также раскрывается их творческий потенциал.  Использование ИКТ на занятиях 

даёт возможность наглядно представить школьникам результат своей 

деятельности, выявить достижения в процессе работы, зафиксировать моменты, 

на которых были допущены ошибки, для их исправления. Ожидаемый 

результат включает в себя развитие певческих навыков, развитие 

артистических возможностей, и приобретение навыков в пользовании 

техническими средствами. 
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 Таким образом, применение ИКТ  в воспитании певческой культуры 

школьников во внеурочной деятельности решает ряд важнейших задач, прежде 

всего – это повышение интереса к музыке, хоровому пению, активации 

познавательной деятельности, реализации творческого потенциала учащихся. 

  Широкое внедрение инновационных технологий создают условия для 

повышения качества обучения, познавательной активности и учебной 

мотивации учащихся.  

 

Инновационные подходы к формированию у обучающихся основ здорового 

образа жизни посредством взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения   

Дыленова Т.В.,  

преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»  

 

Одним из важнейших направлений в воспитательной работе с семьей 

является организация взаимодействия семьи и школы по формированию у 

детей здорового образа жизни. Приоритетным является переход  школы от 

доминирующих сегодня форм массовой работы с семьёй к групповым и 

индивидуальным формам взаимодействия, построенным на диалоговой основе. 

Они позволяют  родителям повысить свою заинтересованность в вопросах 

сохранения здоровья детей, стать не только помощниками педагогов, а 

равноправными участниками процесса. 

Такая активная форма работы с родителями, как диспут и дискуссия в форме 

круглого стола, создают возможность  обмена мнениями по проблемам 

формирования здоровья детей. Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня  культуры здорового образа жизни, позволяющая активно 

включить родителей  в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующая активное взаимодействие со школой в 

вопросах повышения уровня здоровья детей, а значит, и эффективность этого 

взаимодействия.  

Подобное взаимодействие способствует повышению педагогической 

культуры родителей в целом, их  компетентности, выработке единых подходов 

семьи и образовательного учреждения к формированию основ здорового образа 

жизни. 

Закономерно возникает вопрос: Каким образом взаимодействие семьи и 

школы способствует формированию у обучающихся старшего школьного 

возраста основ здорового образа жизни? 

Несомненно, что если достоверно и полно изучить принципы, средства, 

методы взаимодействия семьи и школы, то возможно успешно  организовать 

сотрудничество педагогов и родителей  по проблеме повышения мотивации на 

здоровый образ жизни у обучающихся старшего школьного возраста.  

Актуальность проблемы проведенного исследования заключается в том, что 

в последние годы взаимодействие семьи и школы по вопросам воспитания 

становится наиболее важным, особенно по формированию мотивации на 
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здоровый образ жизни и ценностного отношения старшеклассников к своему 

здоровью. 

Практическая часть исследования проводилась на базе МБОУ «Олонская 

СОШ» среди обучающихся 10-11 класса и их родителей. Целью исследования 

было изучить эффективность использования принципов взаимодействия семьи 

и школы по формированию здорового образа жизни у старшеклассников через 

разработку и апробацию проекта дискуссии в форме круглого стола для 

родителей «Здоровый образ жизни семьи – залог воспитания успешного 

ребенка». 

Задачи проекта круглого стола «Здоровый образ жизни семьи – залог 

воспитания успешного ребенка»: 

1. Через активные формы работы с родителями пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

2. Приобщить родителей к  сотрудничеству по формированию основ 

здорового образа жизни  их детей. 

3. Актуализировать через групповые формы работы  с применением 

активных методов мотивацию родителей на эффективное участие в 

формировании основ  здорового образа жизни  детей. 

Предварительная работа:  На предварительном этапе было проведено 

анкетирование  обучающихся старшего школьного возраста и родителей. В 

анкетировании участвовали 12 обучающихся и 12 родителей. Анкета для 

обучающихся была направлена на выявление уровня сформированности у них 

мотивации на здоровый образ жизни, наличия вредных привычек.  

Интерпретация результатов анкетирования проводилась по следующим 

критериям:  выбор вариантов ответов а) – мотивация на здоровый образ жизни 

полностью сформирована, имеются четкие представления о здоровом образе 

жизни; выбор вариантов ответов б), в) – мотивация на здоровый образ жизни 

частично сформирована, имеются некоторые представления о здоровом образе 

жизни;   выбор вариантов ответов г) – мотивация на здоровый образ жизни не 

сформирована, не  имеется представлений о здоровом образе жизни;      

В таблице 1 приводятся результаты анкетирования обучающихся 

Таблица1 

Результаты анкетирования обучающихся старшего школьного возраста на 

оценивание уровня сформированности понятий о здоровом образе жизни 

 

№ 

анкетируемо

го 

Количест

во ответов 

а) 

Количест

во ответов  

б), в) 

Количеств

о ответов г) 

Уровень 

сформированнос

ти 

понятий о 

ЗОЖ 

1 1 6 2 Средний 

2 7 1 1 Высокий 

3 0 2 7 Низкий 

4 1 2 6 Низкий 
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5 2 7 0 Средний 

6 1 2 6 Низкий 

7 0 2 7 Низкий 

8 0 0 9 Низкий 

9 0 1 8 Низкий 

10 0 4 5 Низкий 

11 1 2 6 Средний 

12 0 0 9 Низкий 

 

Результаты  обработки анкетирования, проведенного на предварительном 

этапе исследования,  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень сформированности понятий здорового образа жизни у обучающихся 

Распределение исследованных по уровню сформированности понятий 

здорового образа жизни  

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

8 3 1 

66,7% 25% 8,3% 

 

Из таблицы 2  видно, что у 66,7% обучающихся низкий уровень , у 25% - 

средний уровень и только у 8,3% - высокий уровень сформированности 

понятий здорового образа жизни.  

Данные результаты обусловливают необходимости проведения среди 

родителей  планомерной, целенаправленной работы по формированию у их 

детей основ  здорового образа жизни.   

Полученные результаты использовались в ходе проведения круглого стола в 

качестве повышения мотивации родителей на обсуждение проблемы развития у 

детей мотивации на здоровый образ жизни.  

Анкета для родителей содержала вопросы, освещающие знание родителей об 

общем уровне здоровья их детей, о том, как они мотивируют детей на ведение 

здорового образа жизни и какие меры предлагают для сохранение их здоровья.  

Предложенные в анкете вопросы и анализ ответов позже использовались в 

обсуждении в ходе проведения круглого стола. 

Родителям предлагалось  поучаствовать в дискуссии 

Были сформированы 5 рабочих групп , за которыми была закреплена одна из  

тем  и  предлагается  ознакомиться с содержанием теоретического материала по 

теме, внутри группы обсудить его и представить принципы 

здоровьесбережения в одной из  форм: «стенгазета», «инсценировка» или 

«рекламный игровой ролик». Предложенные формы актуализации знаний 

должны быть адресованы подросткам, а, значит, быть им интересными. 

Тематика: 

1. Питание и здоровый образ жизни  

2. Режим дня и здоровый образ жизни. 
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3. Закаливание и здоровый образ жизни. 

4. Двигательная активность и здоровый образ жизни. 

5. Воздействие телевизора и компьютера  на здоровье. 

После завершения работы групп были подведены итоги круглого стола. В 

ходе проведения мероприятия после активного обсуждения в рабочих группах 

родителями были разработаны современные способы актуализации и 

представления знаний для подростков о здоровом образе жизни в форме 

рекламного ролика, стенгазеты, инсценировки и   критерии эффективности 

взаимодействия семьи и школы по формировании здорового образа жизни 

детей. Разработанные критерии приводятся ниже. 

1.Создание благоприятной атмосферы в отношениях между родителями и 

педагогами по вопросам взаимодействия. 

2. Увеличение количества вопросов родителей, которые они задают по 

проблеме укрепления здоровья  детей. 

3. Повышение интереса родителей к индивидуальным беседам по их ребенку по 

данной проблеме. 

4. Повышение инициативы родителей, выраженной в предложениях или 

помощи в решении проблем оздоровления  детей. 

5. Повышение активности родителей и их участия в обсуждениях, в 

выступлениях по данной проблеме. 

Апробация проекта круглого стола «Здоровый образ жизни семьи - залог 

воспитания успешного ребёнка»  показала, что подобная форма работы 

взаимодействия с семьей востребована. Она отображает потребность и самих 

родителей, и их детей в  актуализации знаний о здоровом образе жизни. 

Мероприятие такого рода проходят на высоком мотивационном и 

эмоциональном уровне.  

Кроме того, удается сформировать полезные рабочие решения. Так, в ходе 

проведения круглого стола, после активного обсуждения в рабочих группах 

родителями были разработаны способы актуализации знаний о здоровом образе 

жизни и критерии эффективности взаимодействия семьи и школы по 

формировании здорового образа жизни детей.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что   эффективное 

использования принципов взаимодействия семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни у старшеклассников через разработку и апробацию 

проекта дискуссии в форме круглого стола для родителей «Здоровый образ 

жизни семьи – залог воспитания успешного ребенка», действительно, 

возможно. 

В целом, по результатам исследования, можно сделать  заключить: 

1. Взаимодействие семьи и школы играет огромное значение в  процессе 

формирования основ здорового образа жизни обучающихся старшего 

школьного возраста. 

2. Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания  

происходит через включение родителей в совместную со школой 

воспитывающую деятельность с детьми, оказание помощи родителям в 

вопросах  организации здорового образа жизни ребёнка в семье. 
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3. Среди форм и методов работы с родителями наиболее актуальными в 

настоящее время являются групповые и индивидуальные формы 

взаимодействия, построенные на диалоговой и дискуссионной основах. 

4. Использование принципов взаимодействия семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни у старшеклассников через разработку и 

апробацию проекта дискуссии в форме круглого стола для родителей 

«Здоровый образ жизни семьи – залог воспитания успешного ребенка», 

действительно, является эффективной формой организации воспитательной 

работы. 

 

  Инновационный потенциал урока английского языка при подготовке к 

WorldSkills  

Бичегкуева Регина Владимировна 

ГБПОУ ИО « Иркутский техникум машиностроения  

им. Н.П. Трапезникова» 
 

Современные тенденции на рынке труда предъявляют новые требования к 

выпускникам учебных заведений. Особое внимание уделяются к владению  

английским  языком , т.к. он становится средством межкультурного общения. 

Возникает необходимость кардинально не только изменить  концепцию 

среднего профессионального образования, но и концепцию преподавания 

иностранного языка в современных условиях. 

Обучение английскому языку  студентов СПО приобретает новое значение в 

связи с развитием движения Worldskills в России. WorldSkills International (WSI) 

– международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру и популяризация рабочих профессий.  Ее 

основная деятельность – организация и проведение профессиональных 

соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. 

Чемпионаты WorldSkills  проводятся во всех странах – участниках, а раз в два 

года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills.  

Тот факт, что в 2019 году Россия выпала честь  организовать и провести  

мировой первенства WorldSkills Competition  в городе Казань , только 

усиливает интерес к данному явлению. С присоединением России, в том числе 

Татарстана, к движению World Skills и участием в конкурсах 

профессионального мастерства, появилась необходимость качественной 

языковой подготовки студентов к участию в конкурсах по 

стандартам World Skills. 

 Подготовка участников к чемпионату WorldSkills требует от преподавателя 

английского языка использование на учебных занятиях инновационных 

методик и "активного обучения". Особенность проводимого конкурса 

заключается в том , что он является соревнованием не только в плане основных 

компетенций, но и демонстрацией языковых навыков. Участникам необходимо 

владеть английским языком в профессиональной сфере на высоком уровне, 

включая навыки делового общения и грамотность. Именно  высокий уровень 
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владения терминологией  становится ключевым фактором в борьбе за победу 

даже во время проведения отборочных туров, так как часть заданий 

предлагаются на английском языке. 

Исходя из целей обучения, ведущим методическим принципом следует 

назвать принцип коммуникативной направленности в обучении английскому 

языку.  Обучение при таком принципе  строится на вовлечении учащихся в 

устную (аудирование и говорение) и письменную (чтение и письмо) 

коммуникацию, то есть в общение на изучаемом языке на протяжении всего 

периода обучения. Для этого необходимо создать такие условия, чтобы 

студенты  ощутили потребность в использовании иностранного языка, чтобы у 

них появился мотив к общению на изучаемом языке, пробудить интерес к 

изучению языка, сделать  процесс обучения посильным и радостным.  

         Совершенно понятно, что разные специальности требуют 

дифференцированного подхода в обучении  английскому языку. Однако 

хочется выделить самые эффективные направления инновационного подхода. 

На первое место стоит поставить систему контекстного обучения, т.е. систему 

моделирования предметного и социального содержания осваиваемой 

профессиональной деятельности, наполнение учебной деятельности 

личностным смыслом при условии активного вовлечения обучающихся в 

образовательную деятельность. Именно данный метод позволяет  «погрузится» 

в реальную ситуацию. Также не стоит  недооценивать метод проектов, принцип 

которого заключается в осуществлении трех  действий обучающихся - замысел-

реализация-продукт, что особенно  актуально в рамках самостоятельной 

подготовки студентов. 

Остановимся на  наиболее эффективных методы обучения английскому 

языку при подготовке к  чемпионату WorldSkills с учетом конкретных 

компетенций. 

Для повышения профессиональных компетенций  студентов и для 

подготовки  к  дальнейшему возможному участию в чемпионате Worldskills по 

направлению « Парикмахерское искусство» я  использую мои авторские 

методические разработки, ресурсы Интернет и учебные пособия. 

Данные методические разработки  позволяют изучить  новый учебный 

материал на английском языке и закрепить уже имеющиеся профессиональные 

навыки и знания , изучить лексико-грамматические единицы , 

совершенствовать навыки чтения, аудирования и разговорной речи. 

Представлены методические разработки по темам « Hair, haircuts, hairstyles », « 

Hairdresser’s tools » , « At the hairdresser's», « At the hair salon. Dialogues  » . 

(методические разработки прикреплены отдельным файлом). 

Можно подвести итог, что урок английского языка при подготовке к 

WorldSkills имеет большой потенциал. Работа со студентами в рамках 

инновационных технологий позволяет поставить и  реализовать различные 

цели и задачи урока в обучении английскому языку, расширить сферу общения, 

сделать упор на практические виды деятельности. Инновационные формы  

обучения позволяют повысить мотивацию , исключить формальный характер 

изучения дисциплин, создать благоприятную психологическую атмосферу 
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и активизировать обучающихся для достижения практического результата. 

Такой подход несомненно принесет положительные результаты. 

 

Применение медиаобразовательных технологий  

на занятиях по математике 

С.В.Миндеева – преподаватель математики, 

 ГБПОУ  «Иркутский аграрный техникум» 

 

В данной статье рассматривается применение медиаобразовательных 

технологий  при изучении дисциплины «Математика».  Автор прибегает к 

педагогическому направлению – медиаобразование. Это педагогическое 

направление имеет богатую историю и широкую географию. Оно оказалось 

необыкновенно актуальным в современной российской ситуации.  ЮНЕСКО 

определило медиаобразование как приоритетную область культурно-

педагогического развития XXI века и рекомендовало его к внедрению в 

национальные учебные планы всех государств. Термин 

«медиаобразование», известный только узкому кругу специалистов, теперь 

встречается во многих публикациях и стал достаточно привычным.  В 1973 

году в документах ЮНЕСКО было раскрыто следующее определение: «Под 

медиаобразованием следует понимать обучение теории и практическим 

умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации, 

рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знаний в 

педагогической теории и практике; его следует отличать от использования 

средств массовой коммуникации (СМК) как вспомогательных элементов в 

преподавании других областей знаний, таких, как например, математика, 

физика или география» [1, с.8]. 

Медиаобразование представляет собой новый этап в отношениях школы, 

СПО, ВО и медиа, на котором медиа уже не рассматривается как 

отрицательный фактор, а скорее как вспомогательное средство при обучении.  

Сегодня на повестку дня все чаще выходят вопросы, посвященные  

образовательным и педагогическим технологиям обучения, какие из них могут 

быть более эффективными в подготовке  студентов различных  профилей. 

Возникает ряд вопросов, в частности: насколько они эффективны в уже 

установившейся информационно-образовательной среде, в которой находится 

каждый участник образовательного процесса.  

Современному обществу требуются кадры, обладающие большим 

количеством разнообразных компетенций. Таких специалистов необходимо 

готовить, разрабатывая и внедряя инновационные образовательные технологии. 

За последние годы в образовании накоплен богатый опыт разработок и 

практического использования современных образовательных технологий. Было 

выявлено, что недостаточное внимание уделяется медиаобразовательным 

технологиям обучения студентов при изучении дисциплины «Математика». 

Отметим, что внедрение медиаобразовательных технологий не является чьей 

либо прихотью, оно должно осуществляться как обязательное в 

образовательные методики учебных дисциплин с целью получения желаемого 
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результата, причем совершенно не зависимо от специфики отдельного профиля. 

Данное требование подтверждается Концепцией долгосрочного социально–

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [2].  

Развитие медиаобразовательных технологий связано с компьютеризацией и 

информатизацией образования. Компьютеризация выражается в том, что 

компьютеры используются не только для проведения вычислительных 

операций, но и как способ вхождения в информационные системы, для 

тестового педагогического контроля, а информатизация предполагает 

использование различных видов аудио-, видео- и компьютерной техники в 

обучении.  В процессе компьютеризации и информатизации общества 

изменяется образ жизни студенческой аудитории. Пребывание студента в 

информационном пространстве в значительные разы превосходит время 

пребывания на занятиях. Поэтому педагоги должны привлечь учащихся к 

своему предмету их же средствами, то есть через каналы, которыми пользуются 

сами учащиеся, при этом не потерять тех образовательных и воспитательных 

функций, которые он выполняет на своей дисциплине. Иными словами, педагог 

должен находить как можно больше точек соприкосновения учебной 

информации с внешними информационными потоками. Создавшееся в 

современных условиях информационно – образовательное пространство 

неразрывно связано с использованием медиаобразовательных технологий,  и 

это в свою очередь приобретает особое значение в профессиональной 

подготовке студентов технического профиля. Таким образом, можно с 

достаточной определенностью сказать, что одно из главных преимуществ 

применения медиаобразовательных технологий состоит в том, что они 

обеспечивают коадаптацию информационного и образовательного пространств 

в педагогическом процессе.  

Перейдем к практической части. По мнению ученых в области 

медиаобразования, процесс усвоения определенной системы знаний, норм и 

ценностей у учащихся в большей степени происходит через видео, которое 

является источником самой актуальной и разнообразной информации. Видео 

выделяется среди других средств массовой коммуникации и занимает 

значительное место в досуге любого человека, благодаря своим специфическим 

возможностям.  

Как показывает практика, педагоги-математики на занятиях используют 

видео крайне редко, но нельзя забывать о возможностях видео, способных даже 

на интегрированном уровне частично решать проблему медиаобразования, 

активизировать процесс социализации личности  учащегося. В развитых 

странах медиаобразование становится  массовым явлением, как и простое 

общение с компьютером. Нельзя забывать, что учебное видео является 

современным дидактическом средством, и оно должно прийти в учебные 

аудитории.   

В качестве примера приведем следующий: на заключительном занятии 

математического модуля «Аналитическая геометрия» студентам транслируется 

учебный фильм «Неизвестное об известном. Геометрия в нашей жизни». 

Данный фильм позволяет грамотным и профессиональным языком 
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систематизировать вопросы геометрии и передать его учебной аудитории, 

посредством визуального ряда. Студенты, как правило, думают, что математика 

не имеет практического применения. Геометрия, с точки зрения этимологии, 

означает измерение земли, и как один из основных разделов математики, тесно 

связана с нашей жизнью. Информация каждого отдельного кадра фильма 

полностью соответствует заданной тематике. Главную роль при просмотре 

фильма играет реализация принципа наглядности, эмоциональности, 

увлекательность учения. При демонстрации учебного фильма развивается 

умение находить информацию, относящуюся к изучаемому материалу. С 

помощью данного фильма можно решать не только учебно-познавательные, но 

и воспитательные задачи. Фильм дает возможность визуально убедиться, что 

геометрия присутствует почти во всех сферах жизни на земле.  

Особое значение в интегрированном медиаобразовании отводится заданиям 

практического характера на материале медиа, в нашем случае на материале 

видеоматериала. Вот какие задания студентам были предложены: подбор 

информации из доступных источников; составление тематической подборки 

видеоматериалов в виде фотографий, картинок, скриншотов по темам: 

«Геометрия в моей профессии», «Геометрия в архитектуре моего города», 

«Геометрия на автомагистралях» и т.д.; выделение в представленной продукции 

очертаний видимой поверхности, линии с описанием; оформление полученных 

видеоматериалов в мультимедийную презентацию или стенгазету. 

Дополнительно студентам выдаются необходимые требования при создании 

мультимедийной презентации. Результатом данного медиаобразовательного 

проекта является медиапродукт (рис.1). Мы считаем, что возможности видео 

играют ведущую роль в становлении медиакомпетентности учащихся, при этом 

медиаобразование органически вписывается в учебный процесс обучения 

математики. 
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Рис.1. Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова 

 

Умения, традиционно формируемые у студентов в процессе изучения 

математики, являются лишь частью тех умений работать с информацией, 

которые необходимы будущему инженеру в инженерной деятельности. Умения 

воспринимать, анализировать, фильтровать информацию, подаваемую с 

видеоэкрана, умение её создавать и передавать, несомненно, отнесены сегодня 

к личностно-профессиональным качествам личности. Считаем, что при 

правильной организации медиаобразовательной деятельности на занятиях по 

математике, можно развивать у студентов критическое мышление, 

формировать их мировоззрение в русле общечеловеческих культурных 

ценностей.  

Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой технология представляет 

собой определенный стиль современного научно-педагогического мышления, 

благодаря которому можно не только максимально реализовать законы 

развития, образования и формирования личности, но и гарантировать конечные 

результаты педагогического процесса.  

Анализ содержания математического образования с точки зрения 

возможности интеграции с целями медиаобразования показал, что умение 

работать с информацией можно формировать на материале почти любой темы. 

Например, в разделах «векторная алгебра», «аналитическая геометрия», 

«теория вероятностей» важное место занимает решение задач. Следует 

отметить, что элементом медиаобразования является самостоятельное 

составление задач. Особый интерес в рамках медиаобразования представляют 

задачи с использованием чертежей, схем, графиков, рисунков, поскольку при 

этом формируется умение переводить информацию из одной знаковой системы 

в другую. Для математики важным умением является понимание языка формул, 

функций с последующим их использованием. На лекциях студенты 

выслушивают лекционный материал, стараются понять его содержание и 

осмыслить, а на практических занятиях выполнить предлагаемые задания. При 

недостающей учебной информации студенты обращаются к учебнику или 

энциклопедии, где находят ответы на поставленные вопросы.  

Внедрение медиаобразования в высшей школе отвечает общеевропейским 

требованиям к высшему образованию. Перспективы развития 

медиаобразования в России прослеживаются в «Концепции долгосрочного 

социально–экономического развития Российской Федерации на период до 

2020» [2]. Поскольку медиаобразование рекомендуется к внедрению в 

национальные учебные планы всех государств, целесообразно, чтобы 

педагогики приняла самое активное участие в разработке этого направления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

 Викулина Вера Юрьевна, Шорстова Юлия Юрьевна 

ГБПОУ ИГМТ 

 
Активные методы обучения – это обучение деятельностью,  

направленная на приобретение компетенций.  

Приобретение компетенций зависит от активности обучающихся. 

 Правильно организовать эту активность – задача современного преподавателя. 

 

Развитие у обучающихся способности логического мышления и умения 

применять полученный в процессе обучения комплекс знаний при 

самостоятельном принятии решений на поставленную перед ним задачу – одна 

из главных целей обучения. 

Хорошая методика преподавания обеспечивает единство интересов 

преподавателя и обучающихся на основе соединения необходимости изучения 

любой дисциплины с убеждением этой необходимости. В этом отношении 

методы активного обучения являются одним из наиболее перспективных путей 

совершенствования профессиональной подготовки специалистов.  

Активные методы обучения, во-первых, стимулируют познавательную 

деятельность обучающихся, активизируют их мышление и поведение. При этом 

незаметно для себя обучающиеся вынуждены быть активным. Во-вторых, их 

учебная мотивация проявляется в течение всего занятия, а не кратковременно 

или эпизодически. В-третьих, одним из характерных признаков активных 

методов обучения является постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей. В-четвертых, 

активные методы обучения способствуют организации групповой формы 

работы, направленные на общение обучающихся и их взаимодействие. Работа в 

малых группах направлена  распределения ролей, на формирование навыков 

совместного решения проблем, ответственности за результаты работы, 

необходимых будущим руководителям среднего звена. 

Таким образом, обучение на основе активных методов позволяет решить 

задачу формирования как общих, так и профессиональных компетенций. 

Применение активных методов обучения в профессиональном образовании 

представляют значительный интерес. Исходя из анализа стандарта по 

специальности Метеорология общепрофессиональная дисциплина 

«Метеорология» является базовой для овладения профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности. В результате освоения данной 

дисциплины обучающийся должен уметь анализировать причины изменения 

метеорологических параметров в пространстве и времени. 

Метеорология – это наука, изучающая и объясняющая физические явления, и 

процессы, происходящие в атмосфере. Дисциплина «Метеорология» носит 

теоретический характер, и применение активных форм обучения активизирует 

познавательную деятельность обучающихся, что способствует развитию 
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умений, определенных требованиями ФГОС к результатам освоения 

дисциплины и формируемыми общим и профессиональными компетенциями. 

Приведу несколько примеров применения различных активных форм 

проведения занятий: 

- По теме «Радиационный баланс деятельной поверхности», форма 

организации «лекция-визуализация». Целью данного лекционного занятия 

явилось, через визуальную форму изложения учебного материала повысить 

степень мыслительной активности обучающихся. Сформировать у 

обучающихся профессиональное мышление. 

Во время проведения лекции часть учебного материала предлагалась 

студентам в виде схемы (рисунок 1), который является наглядной опорой при 

изложении нового материала. На данный рисунок в последующем с помощью 

стикеров разного цвета студенты указывают виды солнечной радиации, 

определяющие радиационный баланс.  

 
Рисунок 1 – Радиационный баланс деятельной поверхности 

В данном случае полученная схема выполняет роль носителя информации, 

что позволяет сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных, 

ключевых моментах содержания лекции, способствует его пониманию и 

усвоению. Схемами студенты могут в дальнейшем пользоваться во время сдачи 

зачетов и экзаменов. 

- Следующий пример лекции с использованием коллективной мыслительной 

деятельности по теме «Установившееся движение воздуха при наличии 

трения». Цель лекции активизировать знания обучающихся, полученные ранее. 

Научить проводить анализ и обобщение материала; внимательно слушать 

ответы своих сокурсников и работать в сотрудничестве; доказывать свою точку 

зрения и формулировать выводы. 

- При изучении темы «Конденсация водяного пара» применен метод лекции с 

разбором конкретных ситуаций. Целью данного занятия активизировать 

мышление обучающихся с помощью задаваемых микроситуаций, чтобы 

студенты, обсуждая, смогли прийти к выводам и обобщениям новой учебной 

информации. Указать важность обсуждаемой темы, для того чтобы повысить 

интерес и степень восприятия материала. Научить владеть устной речью. 

- Изучение темы «Классификация климатов» было проведено в виде игры 

«Что? Где? Когда?». Целью данного занятия было активизировать 

исследовательскую деятельность обучающихся с помощью задаваемых 

вопросов и сформировать определенные навыки и умения.  
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Дисциплина «Метеорология» является основополагающей при изучении 

междисциплинарного курса «Технология метеорологических наблюдений и 

работ», на котором успешно применяется проектная деятельность 

обучающихся. Обязательным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапах проектирования и реализации. Например, при реализации 

проекта «Я измеряю температуру воздуха», для того чтобы измерить 

температуру воздуха, перед обучающимися ставится проблема -  что 

необходимо знать и уметь чтобы измерить температуру воздуха. В процессе 

работы над данным проектом обучающиеся должны сформулировать: 

− что такое температура; 

− зачем я измеряю температуру? 

− единицы измерения температуры; 

− от чего зависит изменение температуры; 

− как она изменяется в пространстве и во времени; 

− способы и средства измерения температуры воздуха; 

− где и как должны быть установлены приборы для измерения 

температуры воздуха и т.д. 

Проектная деятельность активизирует мыслительную  и исследовательскую 

деятельность, учатся работать в группе и взаимодействовать и принимать 

самостоятельное решение. 

Таким образом, практика показала, что использование активных методов 

обучения в учебном процессе вызывает интерес у обучающихся и позволяет 

развивать у будущих метеорологов исследовательские и коммуникативные 

навыки, вырабатывать умения анализировать ситуацию, планировать свою 

деятельность и принимать решения. Методы активного обучения формируют у 

будущих выпускников необходимые практические навыки для 

профессиональной деятельности. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В 

РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Усик Олег Викторович, преподаватель общественных 

дисциплин ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

Сибирский колледж транспорта и строительства 

  

В последние годы, в связи с радикальной реформой системы образования в 

нашей стране, активно обсуждаются вопросы о соотношении инноваций и 

традиций в образовании. С одной стороны, необходимость и неизбежность 

взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики ни у кого не 

вызывает сомнения, с другой стороны, на практике, данный фактор нарушается 

в ущерб российским устоям в образовании. Несомненно, что инновации и 

традиции должны рассматриваться как два полюса мира образования. 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации говорится, 

что национальные интересы России в духовной сфере «состоят в сохранении и 

укреплении нравственных ценностей общества, традиций гуманизма и 

патриотизма», а среди угроз национальной безопасности числятся девальвация 

духовных ценностей и снижение духовно-нравственного потенциала общества. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации среди видов 

угроз указана «дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения 

культурных ценностей...». К этой системе принадлежит и институт 

образования. При этом среди источников угроз информационной безопасности 

упоминается о «снижении эффективности системы образования и воспитания». 

Разделение в этой формулировке понятий образования и воспитания очень 

симптоматично и широко распространено в наше время, что свидетельствует, 

видимо, о понимании образования как обучения без воспитания. Несомненно, 

что именно воспитательная составляющая сегодня необходима и затребована в 

современном обновляющемся образовании. В то же время само понятие 

«образование» предполагает формирование «образа жизни», фиксирующее 

наличие двух линий человеческого существования – смысло-целевую, духовно-

нравственную, с одной стороны, и знаниево-практическую, с другой [2]. Таким 

образом, возникшие в глубокой древности традиции играют определяющую 

роль в воспитании и образовании новых поколений. 

Традиции в педагогике любого народа всегда были основой для построения 

национальной образовательной системы, т.к. только народные традиции, 

вышедшие из жизни и проверенные жизнью, могут быть аксиоматичны. 

Педагогическую традицию в России рассматривают сегодня как наиболее 

устойчивый педагогический феномен, основной характеристикой которого 

является национальная специфика. Понятие педагогической традиции в России 

не только имеет тесную связь с ментальностью. Традиционные ценности 

российского национального образования постоянно актуализируют 

множественные формы мирового педагогического сознания. 

Необходимо отметить, что базу российского образования составили 

традиции народной педагогики и семейного воспитания, идеи М.В. 

Ломоносова, И.И. Новикова, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, 
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Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. представителей 

русской и советской педагогики. Однако, так называемая «классическая» 

модель российской школы сложилась так же под влиянием философских и 

педагогических идей Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Д. 

Дьюи. 

Термин «инновация» вошёл в обиход, по существу, в XX веке и 

первоначально обозначал внедрение элементов одной культуры в другую. В 

России к понятию «инновация» всегда относились с осторожностью, и чаще 

использовалось синонимичное понятие – «нововведение». 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов XX века в отечественной педагогике 

были начаты исследования в области педагогической инноватики, и данное 

понятие прочно вошло в педагогическую науку и практику. Под инновацией в 

целом понимается процесс создания, освоения, использования и 

распространения новшеств в образовании. В работах Э.Д. Днепрова, В.И. 

Загвязинского, М.М. Поташника, В.С. Лазарева, А.М. Саранова, В.А. 

Сластёнина и др. инновационный процесс рассматривается через 

инновационную деятельность человека, направленную на изменение 

компонентов репродуктивных видов его деятельности. 

При этом, ещё в 1990-е годы в условиях рыночных реформ существенно 

возрос и усилился интерес к истории отечественного образования и 

педагогической мысли, непосредственно связанный со стремлением к 

определённой переоценке процесса её развития, а также попыткой осмыслить и 

изучить отдельные, сравнительно малоисследованные на сегодняшний день 

общественные периоды и персоналии. Для исследований, увидевших свет в 

этот период, характерно не только вовлечение в научный оборот нового, 

сравнительно малоизученного материала, но и стремление сформировать новые 

подходы к осмыслению историко-педагогического процесса в целях 

определения специфичности его исторического развития. К числу работ, 

характеризующих стремление к системной интеграции научного знания в целях 

изучения явлений историко-педагогической действительности, следует отнести 

труды М.В. Богуславского, С.Ф. Егорова, Л.С. Зориловой, Т.Г. Киселевой, Б.Т. 

Лихачева, В.М. Меньшикова, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, Н.Н. 

Ярошенко. 

Принципиально важным и существенным для изучения процесса 

становления традиций образования и воспитания в России является обращение 

к истокам православно-христианской культуры [1]. Вопросам русской и 

византийской истории и культуры посвящены труды целой плеяды российских 

учёных, среди которых необходимо отметить исследования А.А. Васильева, 

В.Г. Васильевского, А.П. Каждана, Ю.А. Кулаковского, Г.Л. Курбатова, М.В. 

Левченко, Д.Д. Оболенского, Ф.И. Успенского. Обращение к истории 

византийской культуры позволяет постичь истоки, преемственность и основные 

особенности традиций православно-христианской культуры в целом, раскрыть 

роль и значение культурно-специфического начала в процессе становления 

традиций российского образования и воспитания. 
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Существенной характеристикой инновационных процессов являются идеи, 

выведенные из богатого традициями прошлого. Как писал русский историк и 

философ П.Н. Савицкий, «медленно, веками усилий, создаётся традиция. 

Сияющих вершин самостоятельного, основополагающего творчества народ 

достигает нелегко. К ним ведёт долгий и трудный путь постепенного 

восхождения. Каждый шаг вперёд становится возможным только потому, что 

сделан предыдущий. Утрачивающий традиции скатывается вниз. Но горе тому, 

кто ограничивается только охранением традиции. Если поступать так, это 

означает, что и традиции, которую охраняют, недолго осталось жить. Нет 

традиции вне непрестанного творчества, вне утверждения её в наиболее 

совершенных, наиболее отвечающих характеру именно данного времени 

формах...». Следовательно, традиции и инновации можно и необходимо 

рассматривать как особо значимый культурный и историко-педагогический 

феномен, так как именно благодаря их взаимодействию не только образование, 

но и все институты общественной жизни в эпоху социальных потрясений и 

реформ остаются способными к устойчивому саморазвитию [2]. 

Таким образом, необходимо понять, что сегодня связь между современным, 

качественным образованием, духовно-нравственным, патриотическим 

воспитанием и перспективой построения гражданского общества, эффективной 

экономики и безопасного государства более чем очевидна. Для России, которая 

ориентируется на динамичный и устойчивый путь развития, жизненно важно 

создать и сохранить баланс традиций и инноваций в образовании. 
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картины мира. В силу указанных причин, в методике преподавания географии 

ведётся поиск построения учебного процесса, обеспечивающего эффективное 

решение возникших проблем. Роль учителя в учебном процессе всё более 

сводится к консультированию учащегося в его познавательной, 

исследовательской деятельности. Для достижения цели повышения мотивации 

обучающихся были поставлены следующие задачи:  

1. Обосновать ученую игру как педагогическую технологию в рамках 

личностно-ориентированного и развивающего обучения.  

2. Определить значение игровой технологии на уроках географии.  

3. Разработать игровую технологию обучения географии. 

Игровые технологии всегда находились в поле активного зрения всех 

участников образовательного процесса, являясь комплексным носителем 

информации формой, помогающей вспомнить, осмыслить материал за короткий 

промежуток времени, пережить имеющийся личный опыт в новых ситуациях, 

тем самым организовать его, ориентировать в реальной жизни.В современной 

практике обучения географии большую популярность получили игровые 

технологии. В методической литературе описано большое количество игровых 

сюжетов, представлены классификации, рассматривающие в основном 

общепедагогические аспекты игровых способов обучения.В современной 

школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

- в качестве урока,(занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орленок», и 

др.). 

Особенности игровых технологий. Все следующие за дошкольным 

возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший 

школьный возраст - учебная деятельность, средний - общественно полезная, 

старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не 

вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс. 

Игра – одна из древнейших средств воспитания и обучения детей. Игры в 

сочетании с другими методическими приёмами и формами повышают 

эффективность преподавания географии. Они могут быть проведены на уроках, 

семинарах, факультативах, в кружках, их можно предложить в качестве 

домашнего задания. Игры разнообразны по содержанию, целям проведения, 

организации. Игры обучающего характера с творческим подходом: к ним 

относятся настольные и подвижные на местности. К настольным относятся 
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ребусы, кроссворды, чайнворды, лото, домино и т. д. В такие игры любят 

играть учащиеся с VI по XI класс как на физической так и на экономической 

географии. Настольные игры развивают воображение, сообразительность и 

наблюдательность. В них присутствует элемент соперничества (кто быстрее, 

кто больше знает, кто правильнее ответит). В результате школьники учатся 

быстро и логично рассуждать. 

В этих играх закрепляются умения применять полученные ранее знания, 

умения пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

географической картой. А главное – в процессе игры обучающиеся получают 

знания, испытывая удовольствие. Положительные эмоции способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала, влияют на развитие личности 

ученика в целом. Поэтому настольные игры – одно из средств развития 

способностей учащихся, расширение их кругозора. Такие игры проводят как 

индивидуально, так и входе групповой и коллективной работы. Они дают 

возможность дифференцированно подойти к оценке знаний и способностей 

учащихся. Они необходимый элемент подготовки к творческим играм. 

Функции игры: 

1. Обучающая- развитие общих географических умений и навыков 

(память, внимание, восприятие); 

2. Развлекательная- создание благоприятной атмосферы на занятиях, 

превратить урок в увлекательное приключение; 

3. Коммуникативная- объединяет учеников и учителя, устанавливает 

эмоциональные контакты, формирование навыков общения; 

4. Релаксирующая- формирование навыков подготовки своего психо- 

физического состояния, для более эффективной деятельности, перестройка 

психики для интенсивного усвоения; 

5. Функция самовыражения- стремление ребёнка; 

В процессе игровой деятельности происходит формирование всех четырёх 

компонентов содержания образования: ЗУН, опыта творческой деятельности и 

опыта эмоционального отношения к миру и к себе. 

Значение игровой деятельности в формировании знаний и умений: 

1) в процессе игры выявляются уровень знаний и умений применять их в 

новой, сложной ситуации; 

2) активизации обучения, наличие элемента состязательности, 

эмоциональности деятельности приводят к повышению качества учебного 

процесса (в ходе игры усваивается 90 % учебного материала против 20-3-% на 

обычном уроке); 

3) проблемное содержание в игре активизирует мыслительную 

деятельность школьников; 

4) учащиеся ощущают практическую значимость знаний основ 

географической науки; 

5) формальные знания превращаются в действенные; 
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Значение игровой деятельности в усвоении опыта творческой 

деятельности: 

1) происходит приобщение к исследовательской деятельности; 

2) раскрываются и развиваются творческие способности личности; 

3) ученики получают возможности применять воображение, развивать 

ораторские способности; 

Значение игровой деятельности в приобретении опыта эмоционально- 

ценностного отношения к миру, к деятельности, друг к другу: 

1) игра отражает различные мотивы поведения; 

2) происходит раскрепощение личности: преодолеваются неуверенность в 

себе, застенчивость, робость и развиваются такие качества личности, как 

самостоятельность, коммуникабельность, контактность; 

3) эмоциональные переживания в ходе игры оказывают влияние на 

формирование мировоззрения; 

4) расширяются кругозор и общая культура; 

5) формируется нестандартное, критическое отношение к 

действительности. 

Недостатки и достоинства игровой деятельности на уроках географии: 

 Достоинства  Недостатки 

1. Повышение интереса 1. Сложность в организации и 

проблемы с дисциплиной 

2. Активизация учащихся 2. Занимают много времени 

3. Лучшее усвоение 3. Не для любого материала 

4. Объединение коллектива 4. Требуют много подготовки 

5. Развитие мышления 5. Сложности в оценке 

учащихся 

6. Разрядка напряжения, смена  

деятельности 

6. Не позволяет формировать 

систему знаний 

7. Соревновательность, доступность 7. Работа одних и тех же 

учащихся 

8. Развитие творческих способностей  

9. Формирование ответственности  

10. Хороший способ закрепления  

Классификация географических игр. 

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании 

своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие 

воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр.Особенностями 

игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение 

перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, 

ориентация на речевую деятельность.Существует множество видов 

классификаций игр в зависимости от того, какие основания положены в её 

основу. По месту проведения игры: урочные и внеурочные 
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  По дидактической цели- игры на изучение нового материала, проверку 

знаний и умений, закрепление и обобщение. 

  По форме организации учебной деятельности- индивидуальные и 

коллективные.Ниже представлена классификация игр базируется на двух 

признаках: характере действия и содержания: 

 

 

Применение игровой технологии в сочетании с другими методами ведёт к 

развитию интереса учащихся к предмету. Способствует проявлению 

инициативы и самостоятельности, обеспечивает полную занятость учащихся на 

уроке, заставляют их активно мыслить рассуждать.В своей работе я обосновала 

учёную игру как педагогическую технологию. Определила значение игровой 

технологии на уроках географии.Освоение географических знаний, овладение 

географическими умениями, развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих качеств личности учащегося, воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к миру, формирование способности 

эффективно реализовывать полученные знания и умения в повседневной 

практике будут наиболее успешными, если учебная деятельность 

осуществляется в рамках игровой технологии и построена на принципах 

личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

Методические приемы, средства и методы обучения,  как средство 

повышения мыслительной и творческой деятельности учащихся на уроках 

химии 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель химии 

Дунаева Светлана Васильевна 

высшая кв.кат. 
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«Каковы бы ни были способности детей в раннем возрасте, без активной поддержки и специальных 

методов обучения, они вряд ли достигли бы тех высот, покорив которые, они стали знаменитыми». 

Бенджамин Блум. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту в 

преподавании предмета химии необходимо учитывать приоритеты 

современного образования, направленные на достижение высокого качества 

знаний и умений: 

 ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие личности 

школьника, формирование ключевых предметных компетенций, 

привитие навыков умения учиться; 

 использовать в преподавании активные методы обучения, 

продуктивные педагогические технологии; применять вариативные и 

дифференцированные подходы к обучению школьников с различными 

способностями к обучению и освоению материала, для чего 

целесообразно использовать широкие возможности электронных 

ресурсов, многообразие литературы и передовой педагогический опыт 

учителей химии. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения общего образования обусловило необходимость 

активизации таких методов преподавания, при которых процесс обучения и 

воспитания из системы усвоения и репродуктивного воспроизведения знаний, 

умений, навыков перестраивается в организацию педагогических условий и 

способов учебной деятельности обучающихся, в целях их успешной 

социализации. 

Именно поэтому при организации педагогического процесса, определение 

целей, отборе содержания и способов общения с обучающимися,  приоритет 

отдаю личностной ориентации, развивающему обучению, в котором особую 

роль играют психологические знания и подходы.  

Отбор методов и приемов обучения осуществляю таким образом, чтобы они 

являлись инструментом развития обучающихся: 

- формировали потребность в новых знаниях; 

- направляли обучения на связь с жизнью, с опытом обучающихся; 

- ориентировали мышления учащихся на решение общих и частных задач с 

целью творческой переработки учебной информации; 

- содействовали овладению учащимися учебными умениями как 

инструментом познания; 

- создавали оптимальные условия для активной мыслительной деятельности 

каждого обучающегося. 

Непременное условие реализации основных функций обучения – активная 

познавательная деятельность учащихся. Ее организация – одна из основных 

задач учителя. 

Активизация познавательной самостоятельности учащихся в 

образовательном процессе – это систематическое и целенаправленное 

взаимодействие учителя и обучающегося, направленное на совершенствование 

содержания, форм, методов, приемов и средств обучения  и самообучения с 

целью возбуждения познавательного интереса, повышения активности, 
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самостоятельности учащихся в познавательной деятельности, усвоении знаний, 

формировании умений, навыков и применение их на практике. В соответствии 

с поставленными целями и задачами педагогической деятельности для 

повышения мыслительной и творческой деятельности обучения, его 

эффективности, сочетаю различные формы и методы обучения, 

стимулирующие познавательную активность учащихся. Организация учебно-

познавательной деятельности реализуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок стал активным деятелем; чтобы не просто умел применять алгоритм 

последовательных действий в овладении знаниями и способами действий, а 

пытался бы найти средства для выражения собственных мыслей, для решения 

новых задач в новых условиях. 

Процесс активизации познавательной деятельности обучающихся 

осуществляется посредством: 

- активизации проблем, идей изучаемого материала; 

- организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

- преемственного раскрытия идей, формирования понятий, общих учебных и 

специальных умений в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- включение всех обучающихся в активную деятельность по решению 

учебных задач, даже при организации фронтальной работы. 

Роль самостоятельности учащихся в общей системе учебно-воспитательного 

процесса очень значима. В связи с этим в своей практике широко использую 

самостоятельную работу учащихся на всех этапах урока. Если содержание 

нового материала раскрывается в значительной мере на основе приобретенных 

ранее знаний, то можно с помощью специальных заданий организовать 

самостоятельное изучение. Таким образом, активизация познавательной 

самостоятельности обучающихся в образовательном процессе преследует не 

столько цель повышения успеваемости, сколько общее развитие личности 

обучающегося, выработку у них осмысленного подхода к обучению, активной 

позиции в познании. 

С большим интересом обучающиеся участвуют в учебном исследовании. Для 

проведения самостоятельного исследования выбираю учебный материал, 

который отвечает определенным требованиям, при его изучении можно 

использовать много опорных элементов знаний и умений, обеспечить простоту 

и доступность экспериментальной проверки гипотезы, сформулировать 

проблему. 

При организации на уроке исследовательской деятельности учащихся создаю 

ситуации, при которых им либо необходимо выбрать определенный путь 

решения из ряда возможных вариантов, либо разрешить противоречия между 

имеющимися знаниями и новыми фактами, требующими теоретические 

объяснения, либо осознать необходимость в систематизации, обобщении 

знаний, найти закономерности для объяснения нового факта, явления или 

процесса. Подобные ситуации вызывают интерес и стимулируют активную 

мыслительную деятельность обучающихся. 
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Для получения эффективных результатов по формированию у обучающихся 

исследовательских умений веду целенаправленную систематическую работу. 

Такую систему работы составляют: проблемное проведение уроков по 

изучению теоретических вопросов, проведение большинства лабораторно-

практических занятий исследовательским методом, тренировочные упражнения 

по отработке отдельных умений. 

К структуре творческого мышления относятся перенос ранее  усвоенных 

знаний в незнакомую ситуацию; видение новых проблем в обыденной 

ситуации; комбинирование разных способов решения. Кроме, того важно 

научить учащихся моделированию, выдвижению гипотез, принятию решений, 

построению аргументаций. 

Использование методов развития мышления обеспечивает условия, 

гарантирующие необходимость гибкость складывающихся у учащихся 

предметных представлений, готовность распознать нестандартную ситуацию, 

преодолеть «барьер прошлого опыта». Наиболее часто использую следующие 

приемы развития мыслительных операций. 

1. Классификация. В заданиях подобного типа требуется распределить 

данный набор объектов на группы. Особое внимание уделяется умению 

выбрать обоснование для классификации. Пример. Даны вещества: 

NaOH, Ca(OH)2, HCLO, Mg(OH)2, H2SO4, Ba(OH)2, H2CO3, KOH, K2O, 

HNO3, CO2. Задание: разделите указанные вещества на группы и назовите 

их. 

2. Исключение «лишнего». Из предложенного набора объектов 

требуется исключить «лишний». Пример. Даны вещества  

BaO                          CO2                        CaO               

HNO3                      HCL                    H2O 

Na2SO4                   H2SO4                       BaCL2 

Ca(OH)2                        AL(OH)3                   AL(NO3)3                  

P2O5                       SO2                               MgO 

В каждой строчке вычеркните формулу лишнего вещества. 

3. Установите сходства. Необходимо сделать обобщающее 

определение предъявленного набора объектов. Пример: укажите место 

химических элементов с порядковыми номерами 19 и 29 в периодической 

системе химитческих элементов. Чем они сходны и чем различаются. 

4. Установите аналоги. Необходимо усмотреть сходство, подобие в 

отношениях между разными объектами. Пример: вставьте пропущенное 

слово: K2O (оксид), CO2 (,,,),Ca(OH)2 (,,,), H2SO4 (,,,). 

5. Конкретизация понятий. Из предъявленного набора объектов 

требуется выбрать те, которые включают необходимые и существенные 

признаки данного понятия. Пример: какие свойства обязательно присущи 

кислотам: сложное вещество, кислородсодержащие соединение, кислый 

вкус, жидкость, бесцветное вещество, взаимодействие с металлами, 

взаимодействие с основаниями. 

6. Поиск закономерности. Учащиеся должны выявить принцип, 

который позволил бы систематизировать набор объектов (букв, слов, 
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формул). Обычно вопросы, обращенные к учащимся, формулируется так: 

продолжите ряд; расположите объекты в правильной 

последовательности.  

Пример №1: продолжите ряд:      Ca – CaО - Ca(OH)2;       S- SО2 - ….. 

В познавательной деятельности учащийся является субъектом 

деятельности, а учитель выступает в роли внешнего фактора. При этом 

учитель выполняет не просто мотивирующую роль, а своеобразную роль 

помощника: он помогает ставить учебную задачу  и помогает обучающемуся 

справиться с ней, стимулирует желание ребенка использовать в той или иной 

учебной ситуации ранее приобретенные знания. Эти действия осуществляю 

для того, чтобы решить следующие педагогические задачи: 

- способствовать осознанному восприятию учащимися нового учебного 

материала; 

- содействовать установлению в сознании ребенка прочных и устойчивых 

связей между ранее накопленным и новым опытом познавательной и 

практической деятельности. 

Например, на уроке по теме «Строение и свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот» на этапе актуализации знаний задаю 

учащимся следующие вопросы: 

1. Дайте определение кислот с точки зрения электролитической 

диссоциации. 

2. Перечислите свойства неорганических кислот. 

3. Укажите главную причину сходства в свойствах неорганических 

кислот. 

Затем предлагаю учащимся экспериментально проверить,  характерны ли 

для органических кислот свойства неорганических кислот на основе 

эксперимента высказать предположения об особенности их строения. 

Подобные задания способствуют формированию у учащихся умения 

выделять главное в изученном материале и правильно систематизировать 

полученную информацию, содействовать росту личностной значимости и 

интереса к предмету и познавательной деятельности в целом. 

Использование приемов актуализации субъектного опыта учащихся 

способствует более глубокому осмыслению новой информации, 

установление более прочных связей между уже имеющимися и еще 

формирующимися знаниями. 

Актуализации субъектного опыта учащихся является необходимым 

условием развития интереса к познанию, желания и умения занимать 

субъектную позицию в учебной и других видах деятельности. 

С целью активизации познавательной деятельности использую 

дидактические материалы, которые при известной экономии времени 

позволяют привлечь к активной деятельности весь класс даже при 

организации фронтальной работы. Экономия достигается за счет 

единообразия всего комплекта дидактических материалов и примерно 

одинаковой работы с ними. Содержание деятельности, организуемой 

учителем, может быть очень разнообразной, сама работа не утомляет 
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учащихся, поскольку на нее затрачивается немного времени: от 3-5 до 10 

минут, и практически все обучающиеся принимают в ней активное участие. 

Для этого использую тематические карточки. Каждая карточка содержит 

несколько вариантов тренировочных заданий. Получив карточку, учащийся 

узнает из нее номер своего варианта (он отмечен звездочкой) и 

просматривает соответствующий перечень записей. Работа строится 

следующим образом: объясняю учащимся цель предстоящей работы и 

формулирую задание. Затем учащиеся с места называют номер своего 

варианта и отвечают по нему. Весь класс следит за ответом, а при наличии 

ошибок в ответе, вносят поправки в ответ. Учитель может остановить 

отвечающего и предложить продолжить ответ другому учащемуся. 

Пример. Образец дидактической карточки: дидактический материал о 

важнейших классах неорганических соединений 

№

 

п\п 

ВАРИАНТ 

I II* III IV 

1 CиCl2 CO2 SO2 Al2O3 

2 NaOH ВaSO4 ZnCl2 MgCl2 

3 HCl Cа(OH)2 HCl CаO 

4 Zn(OH)2 HCl NaOH H2SO4 

5 CаO FeCl2 Н2CO3 SO3 

6 Р2O5 Н3PO4 CиO HNO3 

7 Fe2O3 SiO2 Na2SO4 KOH 

Примеры заданий 

1. Назовите вещества, формулы которых представлены в вашем 

варианте. 

2. На основании, каких особенностей состава каждого из названных 

веществ вы распределяете их по классам неорганических соединений? 

3. Какие особенности характеризуют состав оксидов, кислот, 

оснований, солей? Выберите их из перечня формул в вашем варианте. 

4. Охарактеризуйте вид химической связи в частицах или молекулах 

веществ, формулы которых приведены в вашем варианте. 

5. Определите и назовите заряды ионов, образующих вещества, 

формулы которых приведены в вашем варианте, характеризующиеся 

ионным строением. 

6. Из формул веществ вашего варианта выберите формулы сильных и 

слабых электролитов. 

Для достижения умения применять знания на каждом этапе обучения 

использую специально подобранные и составленные задания, рассчитанные на 

работу с различными группами учащихся. 

Особое внимание уделяю формированию предметных умений: 

- применять знания теории, законов, понятий, фактов; 

- пользоваться химическим языком; 

- решать химические задачи; 

- выполнять химический эксперимент. 
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Очень важно при  проведении урока учитывать индивидуальные особенности 

учащихся, создание условий для преодоления и развития его потенциальных 

возможностей. 

Создание на уроке ситуации выбора – одно из важнейших педагогических 

условий становления индивидуальности учащегося в процессе обучения. 

Предлагая ребенку совершить осознанный и желаемый выбор, мы помогаем 

формировать свою неповторимость. Прежде чем использовать на уроке 

ситуацию выбора, стараюсь научить обучающихся делать выбор в соответствии 

со своими возможностями. Для этого постепенно ввожу ситуацию выбора в 

учебный процесс и формирую у учащихся умение адекватно действовать при 

совершении выбора. От урока к уроку увеличивается количества вариантов для 

выбора, усложняются решаемые задачи, возрастает требования к проявлению 

самостоятельности учащихся.  

На уроках предлагаю учащимся задания различного уровня сложности. При 

этом усложнение может происходить за счет пройденного материала, 

различными фрагментами содержания. Усложнение заданий может 

происходить и за счет усложнения видов работ, усиления уровня творческой 

деятельности, необходимой при выполнении задания.  

Задания для самостоятельной работы, контрольной работы дифференцирую 

по уровням сложности. Уровень А включены задания нестандартные, 

творческого характера. Задания уровня В стандартны, но содержат элементы 

усложнения, задания уровня С репродуктивны. Стимулируя учащихся к 

выбору, четко поясняю каждое из предложенных на выбор учебных заданий, 

показываю значимость выполнения, раскрываю критерии его оценки. 

Особого подхода в обучении требуют учащиеся с низкой мотивацией. Эти 

обучающиеся медленно включаются в учебный процесс, тратят значительное 

количество времени на понимание цели учебной деятельности, испытывают 

затруднения при выполнении заданий, требующих проявления 

самостоятельности. В работе с такими учащимися применяю методы и приемы 

развития памяти и внимания, практикую выполнения заданий по образцу, 

заданий с готовым решением для самопроверки, использую инструктивные 

карты. Данные задания применяю для отработки и закрепления важнейших 

умений по предмету. Использование таких заданий создает условия для его 

успешного выполнения каждым учащимся, а значит создается ситуация успеха 

каждого учащегося, порождающая уверенность обучающегося в собственные 

силы. Например, для закрепления знаний, готовлю на урок 6-8 вариантов 

заданий с готовым решением для самопроверки. Выполнив один вариант и 

проверив правильность выполнения задания, учащиеся получают задания 

следующего варианта. Как правило, учащиеся с проблемами в обучении с  

желанием  выполняют эти задания, стараются выполнять как можно больше 

вариантов и впоследствии успешно справляются с подобными заданиями, 

заданными им в обычной форме. 

Одна из центральных проблем современной школы – формирование учебной 

мотивации. Само по себе содержание обучения, учебная информация вне 

потребностей ребенка не имеет для него какого-либо значения, а 
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следовательно, не побуждает к учебной деятельности. И поэтому учебный 

материал должен подаваться в такой форме, чтобы вызвать у учащихся 

эмоциональный отклик, активизировать познавательные психические 

процессы. 

Для этого использую: 

1. Особый подход к освещению учебного материала, характер его 

преподнесения. 

2. Показ, подчеркивание различных элементов, привлекательных 

сторон содержания. 

3. Задания с интересным содержанием, занимательными вопросами. 

4. Метапредметные и межпредметные связи. 

5. Нестандартные формы уроков (уроки-игры, уроки-соревнования, 

уроки-исследования и др.). 

Для поддержания мотивации к учебной деятельности важно добиваться, 

чтобы учащиеся начали действовать. Для этого необходимо создание ситуаций 

различного характера: интеллектуального (проблемная, поисковая), игрового 

(познавательная игра, соревнование), эмоционального (успеха, увлеченность 

темой). 

Формируя мотивы, исхожу из того, что суть индивида составляет «Я-

концепция», т.е. представление человека о самом себе, в состав которой входят 

следующие компоненты: 

- познавательный (образ своих качеств, способностей, внешности, 

значимости в системе межличностных отношений); 

- эмоциональный (оценка собственных чувств – самолюбие, самоуважение); 

- оценочно-волевой (стремление повысить самооценку, добиться уважения 

сверстников, учителей, родителей). 

Во многих случаях групповая форма учебной деятельности создает лучшую 

мотивацию, чем индивидуальная. Групповая работа «втягивает» в активную 

работу даже пассивных, слабо мотивированных учащихся. Использование 

групповых форм работы на уроке имеет большое воспитывающее значение: 

учащиеся учатся работать коллективно, радоваться успехами одноклассников, 

сопереживать их неудачам. В коллективе формируется общественное мнение, 

создается творческая атмосфера и благоприятные условия для развития 

каждого обучающегося. Работая в группе, учащиеся приобретают опыт 

делового общения.  При использовании таких форм работы активизируется 

мыслительная деятельность учащихся, создается положительный 

эмоциональный настрой, который содействует успеху в работе и повышает к 

ней интерес обучающихся. Работая в группе, учащийся на собственном опыте 

убеждаются в пользе совместного планирования, распределения обязанностей. 

Учащиеся приучаются действовать согласно и слаженно, испытывая чувство 

коллективной ответственности за результат совместной деятельности. 

Используя разнообразные виды заданий для групповой работы: задания по 

учебнику и задания, включающие эксперимент, задания, одинаковые для всех 

групп, и задания, разные для каждой группы. 

Приведу пример заданий для групповой работы. 
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1. Тема «Характеристика металлов главных подгрупп I-III группы». 

Задание. Каждой группе: подготовить шпаргалку по теме урока. Провести 

защиту своей шпаргалки. После выполнения задания группы по очереди 

проводят презентацию своих шпаргалок, отвечают на вопросы 

одноклассников. После презентации каждой группой своей шпаргалки, 

остальные учащиеся рецензируют шпаргалку и дают ей оценку. 

2. Тема «Реакции ионного обмена». Задание: 1. Проведите реакции 

между растворами приведенных веществ и установите общий признак, по 

которому можно судить о том, что реакция прошла до  конца.  

Первый учащийся: CuSO4 и  NaOH 

Второй учащийся: BaCL2 и   Na2SO4 

Третий учащийся:H2S  и  Pb(NO3)2  

Четвертый учащийся: Na2СО3 и СаCL2 

 Проверьте результаты опытов друг у друга, сделайте общий вывод.   

2. Пользуясь таблицей «Растворимость солей, кислот, оснований в 

воде», установите, в чем сущность проведения реакций. Составьте 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций. Проверьте 

результаты работы друг друга и обсудите их. Сделайте вывод – при каком 

условии реакции обмена идут до конца.                

Практика показала, что если использование разнообразных методов обучения 

носит не случайный, а систематический характер, тесно связанный с 

изучаемым материалом, то на фоне такой деятельности учащиеся легче будут 

понимать теоретический материал, способы решения примеров и задач. Они 

выполняют познавательные и воспитательные функции. На них обучающиеся 

применяют приобретенные знания, открывают новые приемы решений и 

рассуждений, привлекаются к работе слабые школьники. Такая работа 

способствует развитию логического мышления, тренирует смысловую и 

образную память, активизирует мыслительную деятельность. Это позволяет 

разносторонне развиваться личности учащихся, способствует выработке 

умения аргументировано доказывать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию, прислушиваться к мнению других, развивает чувства взаимопомощи 

и взаимоуважения, формирует осознанные нормы поведения, учит 

внимательности, терпимости и самообладанию сообразительности и скорости 

мышления.  
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Инновационные формы организации внеклассной работы 

 по русскому языку 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель русского языка и литературы 

Черных Ольга Николаевна 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Главной  задачей  российской  образовательной политики в условиях 

модернизации образования является достижение такого уровня, который 

 соответствовал бы актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства.   Современному обществу требуются «хорошо 

образованные люди, с широким кругозором, инициативные, умеющие 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны».  

Обучающиеся  должны получить возможность раскрыть свои способности, 

сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Реализация этого направления требует возобновления  в школьной  практике  

внеклассной работе по предмету ( русскому языку), разработку системы  

инновационных форм организации внеклассной работы, которая предполагает  

достижение  следующий результатов:    

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение управлять своими учебными действиями (соотносить их с 

планируемыми результатами, контролировать свою деятельность в процессе 

достижения результата, определять способы  действий, корректировать 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией);  

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение работать индивидуально и в группе;  
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10) смысловое чтение, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

Данные результаты не будут достигнуты, если  у обучающих  нет мотивации. 

Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Однако без пробуждения интереса к учению, без внутренней 

мотивации освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника 

знаний? Как мотивировать познавательную деятельность школьников? Чтобы 

формировать у учащихся познавательную мотивацию, необходимо воспитывать 

у них интерес к учению, потребность в знаниях.  

Урок не может вместить все то, что интересует учащихся, и все то, что 

необходимо для подготовки обучающихся к итоговой аттестации. На 

внеклассных занятиях учащиеся выходят за тесные рамки учебников, 

приобретают многие жизненно необходимые навыки.  

Внеклассная работа имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и 

формы проведения, свои методы и приемы. Прежде всего, необходимо 

отметить, что и урок, и внеклассные занятия имеют одну и ту же цель: 

подготовить грамотных учащихся, свободно владеющих русским языком в его 

устной и письменной форме. 

В то же время внеклассная работа по русскому языку имеет свои цели: 

 

- развить интерес к русскому языку как к учебному предмeту; 

- привить любовь к русскому языку; 

- повысить общую языковую культуру; 

В основе организации внеклассной  деятельности по русскому языку лежат 

следующие методические принципы. 

Принцип: 

- связи внеклассной работы с уроками русского языка.  

-систематичности в подаче языкового материала.  

- учета индивидуальных интересов и способностей учащихся.  

-занимательности,  

- разнообразия форм и видов внеклассной работы.  

- взаимосвязи отдельных видов внеклассной работы.  

-добровольности.  

-массовости.  

Содержание внеклассной работы по русскому языку составляют два круга 

вопросов: 1)вопросы, связанные с программным материалом, направленные на 

углубление знаний учащихся по русскому языку; 2) вопросы, не связанные с 

учебным материалом, предусмотренные программой, способствующие 

расширению общего кругозора учащихся. 

     В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку характеризуется 

многообразием форм и видов. 

Выделяют следующие формы внеклассной работы: по способу подачи 



147 
 

языкового материала — устные и письменные; по частоте проведения — 

систематические (постоянные) и эпизодические (разовые); по количеству 

участников — индивидуальные, групповые, массовые. 

      Каждая из указанных форм внеклассной работы имеет несколько видов, 

которые отличаются друг от друга методикой проведения, объемом 

используемого языкового материала, характером участия школьников в работе. 

     К письменным формам внеурочной деятельности по русскому языку 

относятся стенная газета, листки русского языка, стенды. Все остальные виды 

внеклассной работы по русскому языку проводятся в устной форме. По охвату 

учащихся они могут быть индивидуальными, групповыми и массовыми. К 

индивидуальным видам внеклассной работы относятся заучивание наизусть 

стихотворений и прозаических отрывков, работа над ролью, подбор языкового 

материала, индивидуальные консультации, чтение детских книг, сказок и 

другие. Все эти виды индивидуальной работы являются по существу 

подготовительным этапом к проведению групповых и массовых внеклассных 

мероприятий. 

    К групповым относятся следующие виды работы: кружок русского языка, 

элективные курсы, консультации, экскурсии, викторины и некоторые другие. К 

массовым видам внеклассной работы относятся: утренники русского языка, 

праздники (например, праздник сказки, праздник детской книги), выставки 

(например, выставка детских книг, выставка детских рисунков), конкурсы 

(например, на лучшую тетрадь, на лучшую творческую работу, на лучшего 

чтеца), олимпиады, дни русского языка и некоторые другие. 

    Одни из видов работы проводятся систематически, по особому расписанию, 

другие - эпизодически, один-два раза в год. Постоянно действующие 

внеклассные занятия  (кружки, клубы, консультации, элективные курсы, 

журналы, стенная печать, информационный стенд) работают в течение всего 

учебного года,  

- эпизодические - викторины, конкурсы, вечера, олимпиады, КВНы, экскурсии. 

Комбинированные формы внеурочной работы – день русского языка, неделя, 

декада Русского языка. В их состав входят обычно конкурсы, доклады, 

викторины, лекции, беседы, вечера и много другого. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать язык.  

      В последнее время активно реализуется опыт организации внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе с использованием 

инновационных форм. 

Первое направление – это интеграция учебных дисциплин 

образовательных областей «Филология» и «Искусство». Традиционные 

литературные викторины можно проводить как литературно-художественные, в 

которые включаются не только задания на знание текстов литературных 

произведений, но и задания сопоставительного характера. К примеру,  выбрать 

из предложенных произведений живописи картины, созвучные стихотворным 

строкам, подобрать музыкальные фрагменты к стихотворениям, сочинить 

лирическую миниатюру на основе прослушанного музыкального фрагмента.   
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Такие литературно-художественные викторины развивают умение 

сопоставлять произведения разных видов искусства, учат детей видеть 

ассоциативные связи, развивают художественный вкус. В старших классах на 

основе данных умений следует предлагать учащимся подготовку 

интегрированных исследовательских проектов, связанных с интерпретацией 

образов и сюжетов в литературе и других видах искусства.  

        Второе направление внеурочной деятельности связано с 

использованием образовательных возможностей интернета. Это прежде 

всего участие в различных дистанционных конкурсах и викторинах, подготовка 

сетевых проектов.  

Интересной для учащихся формой внеурочной деятельности являются 

виртуальные экскурсии. Уместно здесь использовать групповую форму 

работы. Учащиеся класса могут подготовить групповые проекты - экскурсии, а 

затем провести конкурс на лучшую виртуальную экскурсию.  Для этого нужно 

обязательно продумать маршрут экскурсии, подобрать интернет-ресурсы, 

составить текст экскурсии, а затем и попробовать себя в роли экскурсовода. 

Исследовательская деятельность также является одной из инновационных 

форм внеурочной работы. Как подготовить ученика, способного к научной, 

исследовательской деятельности? Считаю, что интерес к науке нужно 

прививать ученикам уже с 5 класса. Одной из форм такой работы может быть 

конкурс читателей научно-популярных книг. К сожалению, современные 

школьники мало читают, а такой жанр, как научно-популярная книга, и вовсе 

забыт ими. Можно предложить ребятам для чтения книги Л. Успенского 

«Слово о словах», Б. Казанского «Приключения слов», М.Аксеновой «Знаем ли 

мы русский язык»,  Ю. Федосюк «Что непонятно у классиков, или 

Энциклопедия русского быта XIX века» и другие. 

Конкурс на самого внимательного читателя научно-популярных книг 

можно провести в рамках Декады русского языка и литературы, Дней науки. 

Заранее определяется книга для конкурса, учащимся дается определенное 

время на прочтение книги (примерно две недели). Учитель или 

старшеклассники, помогающие в проведении конкурса, составляют вопросы 

викторины по прочитанной книге, задания с пропусками слов в тексте из книги 

(так называемый «слепой текст»).  Участники конкурса могут придумать свои 

задания по прочитанной книге для других конкурсантов. Ребятам, умеющим 

хорошо рисовать, предлагаем проиллюстрировать книгу по лингвистике 

забавными рисунками, связанными с какими-либо языковыми явлениями. 

Кроме конкурса на самого внимательного читателя, можно создать 

видеоролики, презентации, рекламирующие научно-популярные книги. 

Реклама – жанр, популярный у детей. Можно использовать возможности 

рекламного жанра для популяризации научных книг. Целесообразно при 

создании реклам использовать работу в группах. Одну и ту же книгу могут 

прорекламировать разные команды учащихся, а затем определяем победителя. 

Таким образом, можно провести в школе День науки для учащихся 5 – 8 

классов. 
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Безусловно, одной из важнейших форм внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе является подготовка проектов, 

лингвистических исследований. В 7-8 классе при изучении русского языка 

можно дать интересные задания, связанные с проектной деятельностью. В 

частности, лингвистические исследовательские проекты «Грамотность в 

современном мире», «Программа сохранения русского языка». Важными 

этапами проектного обучения являются презентация и рефлексия. Презентация 

проводится на школьной научной конференции. 

Большой интерес у учащихся вызывают творческие проекты. Создание 

тематических альбомов и презентаций по творчеству любимых писателей и 

поэтов — один из них.   

 Работа над проектами ставит уровень преподавания на более высокую ступень. 

Такая работа служит развитию коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций, то есть формированию компетентности 

личности.  

Сочинение лингвистических сказок, стихотворений, кроссвордов также можно 

предложить учащимся уже с 5 класса. Такие задания развивают языковое чутье, 

способствуют повышению мотивации школьников к изучению русского языка 

и литературы. 

Внеклассная работа по предмету – важнейшее средство комплексного 

подхода к обучению и воспитанию учащихся. Именно такая целенаправленная 

работа с использованием инновационных форм  позволяет учителю выявить 

способных, талантливых детей, а им в свою очередь раскрыть свои творческие 

способности, окунуться в мир словесности вне школьной программы. 

 

Инновации в образовательном процессе современной сельской школы 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель физики и математики 

Сергеева Любовь Васильевна 

 

Образовательное пространство современной России, характеризуется 

развитием новой системы образования, направленной на вхождение России в 

мировое образовательное пространство. Характерной чертой данного процесс 

является процесс внедрения инноваций во все сферы образовательного 

процесса.  

Данные процессы характерны для всей системы образования нашей страны, в 

том числе и для сельских школ. Под инновацией, чаще всего, понимается 

целенаправленное изменение, по средствам внедрения новых элементов, 

вызывающих переход системы из одного состояния в другое. Так под 

инновационной сельской школой мы будем понимать школу, в которой 

проходят целенаправленные, системные изменения, включающие поисково-

исследовательскую деятельность педагогов как необходимый элемент развития 

учреждения, и вызывающий в ней процесс перехода из одного состояния в 

другое.  
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Рассмотрим классификацию инновационных школ, предложенных Э.Д. 

Днепровым, основанной на существенных признаках инноваций в образовании. 

Ученый предлагает классифицировать школы по уровню и характеру 

опережающего развития:  

1) Пилотные школы, школы-лаборатории – лидеры в области внедрения 

инноваций. В данных школах ведется систематическая исследовательская 

деятельность, разработка и внедрение новых подходов в области содержания 

образования.  

2) Экспериментальные и опытно-экспериментальные школы – реализуют 

новые модели образовательной деятельности. 

3) Поисковые школы – стремятся к обновлению и приобретение 

индивидуальных особенностей инновационной направленности. 

Среди сельских школ как правило преобладает третий тип – поисковых 

школ. Это связано с тем, что сельские школы как правило удалены от города 

где внедрение инноваций происходит на много быстрее. Проанализировав 

инновационные практики сельских школ, можно выделить следующие 

инновационные направления: 

- адаптивная школа (школа способная обучать одновременно 

одаренных детей и детей, нуждающихся в обучении по адаптивной 

образовательной программе). 

- предпрофильная и профильная подготовка обучающихся 

(ориентация содержания образования на сельские профессии, с учетом 

материально-технической базы).  

- социокультурный центр села (внедрение инновационных моделей 

взаимодействия села и школы).  

Выделены лишь не многие направления реализации инноваций в сельских 

школах. Внедрение инноваций в основном носят не систематичный характер, 

на мой взгляд это связанно со спецификой образовательного процесса, 

протекающего в сельской школе и трудностях, с которыми приходиться 

сталкиваться педагогам сельской школы. Начиная от «информационного 

голодания» по систематичному обмену опытом, заканчивая сложным 

социально-экономическим положением жителей сельской местности, а также 

финансирование и материально-технической базой, которая является не мало 

важным фактором развития и внедрения инновационных подходов в 

образовании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе внедрения 

инноваций в сельские школы носят не повсеместный характер, основная 

проблема состоит не в их отсутствии, а в том, что внедрение инновации в 

школах не связанны между собой, фрагментарны, поверхностны и носят 

стихийный характер внедрения инновационных проектов. 
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 Проектная работа по биологии:  «Тюльпаны для мамы» 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель географии 

Буссе Ольга Николаевна 

1 кв.кат. 

 

"Цветы, как люди, на добро щедры и,  

людям нежность отдавая, они цветут,  

сердца обогревая, как маленькие,  

тёплые костры." (К. Жане) 

 

Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, а подарок 

выращенные своими руками – лучший вдвойне. Современные магазины 

переполнены всевозможными оригинальными подарками для мам на 8 марта, 

но что важно маме – внимание своего ребенка. Одни из первых цветов, которые 

появляются весной это подснежники, но так как подснежники все-таки лесные 

цветы мы решили вырастить тюльпаны совместно с учителями для наших мам.  

Основной целью нашей исследовательской работы было выгонка тюльпанов 

к 8 марта в комнатных условиях. Задачи, которые мы перед собою поставили:  

1. Изучить классификацию тюльпанов, особенности роста и 

развития. 

2. Определиться с сортами и необходимым оборудованием. 

3. Выполнить выгонку тюльпанов. 

Объектом исследования являлись луковицы тюльпанов.  

Предметом исследования процесс выращивания тюльпанов в комнатных 

условиях. 

Тюльпаны – это род многолетних травянистых луковичных растений 

семейства лилейные1. Благодаря высокой адаптивности, они успешно 

выращиваются в разных климатических зонах, включают около 2500 сортов и 

разновидностей.  

Многие ошибочно полагают, что тюльпаны впервые появились в Голландии. 

На самом деле, это не так. Родиной этих цветов является западная часть 

Средиземноморья и часть Центральной Азии (Пакистан, Афганистан и Турция). 

Некоторые виды тюльпанов росли, как дикорастущие в Северной Африке, 

Южной Европе и Японии. В Европу этот цветок попал в 1554 году. В Аугсбург 

(Германия) посол при турецком дворе Бусбек прислал луковицы. Красивый 

цветок он увидел во время одной из поездок по стране. 

Относительно происхождения названия цветка есть любопытная теория. В 

1562 году первая крупная партия турецких тюльпанов достигли Антверпена, 

который в то время был частью голландской территории. Вскоре поставка 

луковиц была поставлена на поток. Садоводы из Европы видели сходство 

между формой цветка и турецким головным убором. Они начали называть 

                                                           
1 Свободная энцеклопедия «Википедия». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпан (дата обращения 01.05.2018) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпан
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цветок «Tulipan», от «tuilbend», турецкое слова «тюрбан». Так появилось 

название этого прекрасного цветка2. 

По современной классификации тюльпаны разделены на 15 классов, которые, 

в свою очередь, входят в 4 группы. На группы тюльпаны подразделяются, в 

основном, по срокам цветения: 1 группа — раноцветущие, 2 группа — средне 

цветущие и 3 группа — поздноцветущие тюльпаны. И только в 4 группу 

включены тюльпаны не по сроку их цветения, а по происхождению — это все 

дикорастущие виды и сорта, которые произошли от них. 

Таким образом, современная международная классификация тюльпанов 

имеет следующий вид3: 

I группа — раноцветущие: 

1 класс — Простые ранние тюльпаны;  

2 класс — Махровые ранние тюльпаны. 

II группа — среднецветущие: 

3 класс — Триумф-тюльпаны; 

4 класс — Дарвиновы гибриды. 

III группа — поздноцветущие: 

5 класс — Простые поздние тюльпаны;  

6 класс — Лилиецветные тюльпаны;  

7 класс — Бахромчатые тюльпаны;  

8 класс — Зеленоцветные тюльпаны;  

9 класс — Рембрандт-тюльпаны;  

10 класс — Попугайные тюльпаны;  

11 класс — Махровые поздние тюльпаны. 

IV группа — виды тюльпанов и их гибриды: 

12 класс — тюльпаны Кауфмана, разновидности и гибриды; 

13 класс — тюльпаны Фостера, разновидности и гибриды; 

14 класс — тюльпаны Грейга, разновидности и гибриды; 

15 класс — другие виды, их разновидности и гибриды. 

 Нами была выбрана вторая группа – средне цветущих тюльпанов. 

Представителями которых являются Дарвин гибриды и Триумф тюльпаны, 

являющиеся результатом скрещивания Дарвин гибридов и простых ранних 

тюльпанов.  

Дарвин гибриды средне цветущий тюльпаны, выделенные в отдельный класс 

в 1960 г. благодаря известному голландскому селекционеру Дереку Лефеберу, 

который в 1920-х годах приобрел в России луковицы диких тюльпанов. Путем 

скрещивания голландских Дарвиновых тюльпанов с дикорастущими в 

Казахстане и Средней Азии природными видами (в первую очередь тюльпаном 

Фостера) он получил новую расу тюльпанов Мадам Лефебер. Эта раса потом и 

явилась основой Дарвиновых Гибридов4. Особенностями этого класса 

тюльпанов являются: высокорослость (средняя высота 55-60 см), 

                                                           
2 Манудина О.В. «Новое веяние» Журнал «Сад своими руками» 2010г, № 4, С. 46-48 
3 Мухина О.А. Совершенствование ассортимента ранневесенних луковичных и клубнелуковичных цветочных культур в условиях 

лесостепной зрны Алтайского края: автореферат.дис. канд. С.-х. наук: 06.01.07 / О.А. Мухина – Барнаул, 2004. – 14с. 
4 Клуб любителей дач «7 Дач» URL: https://7dach.ru/Larissalora/20-luchshih-tyulpanov-darvinovyh-gibridov-15921.html (дата обращения: 

01.05.2018г.) 

https://7dach.ru/Larissalora/20-luchshih-tyulpanov-darvinovyh-gibridov-15921.html
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раннецветущие растения с мощным прочным цветоносом, большими 

насыщенно зелеными листьями, крупными классической формы 

бокаловидными и чашевидными цветками, в основном красного цвета. 

Высокий коэффициент вегетативного размножения, способность к ранней 

выгонке, устойчивость растений к воздействию неблагоприятных сюрпризов 

погоды, продолжительное цветение, хорошую транспортабельность цветков и 

длительное хранение в их в срезке. 

Тюльпаны Триумф представляют собой цветы, которые были выведены 

только в начале XX века селекционерами, в результате скрещения 

дарвиновских гибридов с простыми ранними тюльпанами. Получившиеся сорта 

имеют бокаловидные формы цветов и высотой могут достигать до 60-80 

сантиметров. 

Благодаря селекции, цветовая гамма этих цветов настолько разнообразная, 

что существует практически все оттенки, кроме голубого. Цветение тюльпанов 

этих сортов начинается во второй половине апреля, а в зависимости от вида 

могут цвести до середины мая. Отличительно чертой этих цветов является то, 

что: 

 Стебли этого растения намного выше чем в обычных сортах и 

намного крепче; 

 Бутоны представляют бокаловидную форму, и могут быть как 

простыми, так и махровыми; 

 Разнообразность цветов, и к тому же, они бывают одноцветными, а 

так и, многоцветными; 

 Что касается предназначения этих цветков, то они используются в 

основном для среза, но также они могут быть оригинальным украшением 

садовых клумб. 

Кроме этого, тюльпаны класса Триумф не прихотливые растения и могут 

произрастать не только на солнце, но также хорошо переносят полузатененные 

места посадки. Но чтобы они радовали своим цветением обязательно нужно 

следить за влажностью грунта. 

Чтобы получить цветущие тюльпаны к 8 марта нам необходимо было 

провести комплекс мероприятия, называемый у цветоводов выгонкой, чтобы 

заставить растения цвести в несвойственное для них время года. 

Рассмотрели причины не качественной выгонки тюльпанов и что этому 

способствует:  

 желтые листья: наиболее вероятная причина – сквозняки. 

Другими причинами могут быть неправильный полив и недостаточное 

освещение. 

 бутоны не раскрываются: неправильный полив может привести к 

опаданию бутонов, к тому же результату может привести попадание воды 

на бутоны при небрежном поливе. 

 неодновременное цветение луковиц: наиболее вероятная причина - 

изначально разный размер или сила луковиц. Если луковицы были 

подобраны по величине, то причина может быть, в том, что ящики не 

поворачивали. 
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 длинные вялые листья: растения слишком долго держали в 

темноте. Другой причиной может быть недостаточная освещенность в 

период цветения. 

 замедленный рост: недостаточно долгий период покоя: переносить 

растение в светлое помещение можно только тогда, когда ростки 

достигнут 2,5-5 см в высоту. Другая причина недостаточный полив. 

 отсутствие цветов: выбраны недостаточно крупные луковицы. К 

тому же результату может привести содержание емкости при слишком 

высокой температуре или слишком поспешный перенос на яркое солнце. 

Цветение может сдерживать недостаточный полив. 

Если постараться учесть все эти факторы, то мы получим красивые бутоны к 

назначенному сроку. Перейдем непосредственно к процессу выращивания 

тюльпанов в комнатных условиях. 

Нам понадобились следующие материалы и оборудование:  

 Горшки для тюльпанов; 

 Линейка; 

 Термометр; 

 Цветочный грунт; 

 Дренаж; 

 Лейка; 

 Луковицы тюльпанов в количестве 10 шт.  

№ п/п Название этапа Описание этапа 

1 этап Выбор посадочного 

материала 

В цветочном магазине покупаем 

луковицы тюльпанов нужных сортов. 

Чтобы получить большие и красивые 

тюльпаны, луковицы должен быть 

крупными, в диаметре не менее 4 см, 

правильной округлой формы, массой 25-

30 грамм и без повреждений. 

Покупаем универсальный грунт для 

цветочных растений. 

2 этап Подготовка 

посадочного материала 

Непосредственно перед посадкой 

аккуратно очищаем луковицы от кожуры. 

Очищенная луковица легче впитывать 

необходимые микроэлементы из почвы 

для полноценного развития. 

3 этап Высадка тюльпанов в 

грунт 

Для выгонки луковиц мы использовали 

ящики для рассады с разделениями, 

имеющие водосточные отверстия. 

Засыпаем землю, оставляя место для того 

чтобы после проращивания луковиц 

можно было её досыпать.  

4 этап Укоренение 

тюльпанов 

После посадки емкости с луковицами 

переносят в темное прохладное 

помещение с температурой от 0 до 10°С. 
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Еженедельно поливаем луковицы. На 

данном этапе происходит укоренение 

растения, затем появляются ростки. 

5 этап Подготовка к 

цветению 

Процесс охлаждения завершился.  

После того, как ростки достигнут высоты 

1,5 – 2 см ящик необходимо занести в 

комнату со слабым освещением, 

температурой +12-15°С. Когда процесс 

адаптации пройдет, а это обычно 3-4 дня, 

нужно поднять температуру воздуха до 

+18-20°С и обеспечить цветы полным 

освещением и ежедневным поливом.  

В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута 

частично, из 10 посаженных луковиц зацвели только 8. Из которых 5 были 

цветы сорта Триумф. Цветы тюльпанов зацвели немного раньше 

запланированного срока на неделю. Но всё же все задачи были решены, мы 

использовали доступные нам приёмы и методы исследования. 

Анализируя результаты проведенных исследований, пришли к выводу что, 

соблюдая все правила выгонки, можно управлять сроками цветения растений 

вырастить тюльпаны, которые будут прекрасным подарком мамам к 8 Марта. 

При работе над проектом немало важным условием было правильно 

воссоздать природный климат. Очень было интересно наблюдать за ростом 

тюльпанов. Видеть, как наполняется цветом бутон, как с каждым днем 

приближается момент, ради которого задумывался этот проект, и выращенный 

своими руками цветок распустился. Мы планируем повторить свой 

эксперимент в следующем году и учесть все ошибки, которые мы допустили. 

 

Список литературы: 

1. Клуб любителей дач «7 Дач» URL: https://7dach.ru/Larissalora/20-

luchshih-tyulpanov-darvinovyh-gibridov-15921.html (дата обращения: 
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 «Реализация программы  «Агробизнес в начальной школе»  

для обучающихся 1  класса» 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель начальных классов 

Курегова Светлана Николаевна 

1кв.кат. 

 

Сельская школа – важнейший компонент российской системы образования, 

которая сохраняет значительные возможности влияния на социализацию 

выпускника сельской школы путем модернизации. А через него – и на 

формирование всего сельского социума, основу которого в будущем должны 

составлять жители, активно влияющие на производственную, бытовую и 

информационную культуру села. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской 

области от 19.11.2015 № 932-мр МОУ ИРМО «Оёкская средняя 

общеобразовательная школа» является пилотной площадкой по реализации 

проекта "Агробизнес - школа и формирование системы непрерывного 

агробизнес-образования в Иркутской области". 

  Агробизнес-образование – это раннее формирование у обучающихся 

предпринимательской компетентности, мотивации их на самореализацию в 

условиях села. 

Рыночная система требует даже от младшего школьника усвоения 

элементарных экономических и агробизнес-понятий и приобретения 

соответствующих навыков поведения, поскольку развитие благосостояния 

страны находится в прямой зависимости от уровня знаний и практических 

умений, полученных еще в начальной школе. Непрерывное  агробизнес-

образование и воспитание необходимо начинать с младшего школьного 

возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в экономических 

отношениях.  

Задача педагогов и родителей помочь младшему школьнику адаптироваться 

к современной действительности, стать социально полноценной личностью, 

правильно понимать и оценивать те явления окружающей жизни, которые 

невольно вторгаются в его жизнь. Решение задач агробизнес-образования, 

естественно, должно осуществляться в единстве с трудовым и нравственным 

воспитанием. Более того, усвоение экономических знаний на ступени младшего 

школьного возраста - один из путей совершенствования нравственного и 

трудового воспитания. 

При реализации программы  «Агробизнес в начальной школе» педагог ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

1. Формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ 

растениеводства и животноводства, современных технологий 

сельскохозяйственного производства, видов оборудования и сельхозмашин и 

др.; 
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2. Познакомить учащихся с профессиями аграрного направления; 

3. Обучить правилам техники безопасности и специальным умениям и 

навыкам при проведении практических работ; 

4. Развивать самостоятельность и творчество при решении практических 

задач; 

5. Воспитывать трудолюбие через вовлечение учащихся в значимый для них 

производственный труд; 

6. Прививать чувство любви к родной земле. 

 Реализация программы  «Агробизнес в начальной школе» осуществляется 

через проведение мероприятий как в урочное так и внеурочное время. Ниже 

представлен план реализации данной программы на 2018 – 2019 учебный год в 

1 «В» классе МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

№ Направления Мероприятия Сроки 

1 Уроки 

окружающего мира и 

технологии 

Темы уроков по окружающему 

миру: 

Заглянем в кладовые земли. 

 Практическая работа 

По КТП 

Какие бывают растения 

Что растёт на клумбе? 

Дикорастущие и культурные 

растения 

Комнатные растения.  

Практическая  работа 

Темы уроков по технологии: 

Земледелие. Выращивание лука. 

Растения в жизни человека. 

Изделие «Получение и сушка 

семян» 

Выставка - отчёт «Осенний 

урожай» 

Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Практическая 

работа «Проращивание семян» 

2 Работа на 

пришкольном участке 

Выращивание рассады Март-май 

Высадка рассады в грунт Июнь 

Полив растений Ежедневно 

Уход за растениями (прополка, 

рыхление) 

По 

необходимости 

Уборка урожая Сентябрь 

3 Выращивание 

комнатных растений 

Посадка и пересадка горшечных 

культур 

По 

необходимости 
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 (в школе, в классе) Полив горшечных культур 2 раза в неделю 

Уход за комнатными растениями  По 

необходимости 

4 Проектная 

деятельность 

Мой цветник Октябрь 

Чем питаются растения. Январь 

Витаминный калейдоскоп. Апрель 

5 Праздники и 

внеклассные 

мероприятия 

Осенний бал Октябрь 

Фотоконкурс и конкурс рисунков 

«Вырастили в огороде вот 

такую…» 

Сентябрь 

Конкурс поделок из пластилина 

«Богатый урожай» 

Сентябрь 

6 Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Осенняя ярмарка Октябрь  

Весенняя ярмарка Май 

 

 «Использование электронных образовательных ресурсов на уроках  

музыки и проектной деятельности» 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

учитель музыки 

Маркова Елена Геннадьевна 

высшая кв.кат. 

 

С появлением информационных технологий, уроки стали более 

интересными, разнообразными, мы путешествуем с ребятами по странам 

знаменитых композиторов и музыкантов, создаём удивительные проекты, 

участвуем в спектаклях и концертах, что повышает мотивацию к 

самостоятельной и исследовательской деятельности. В сельской местности 

компьютеры есть не у многих обучающихся, а если есть, то умеют играть 

только в игры - что усложняет задачу для педагога. И когда я вижу восторг в 

его глазах и гордость, понимаю, что это и есть самое важное в моей работе. 

Моя главная задача не только дать знания и показать, где их можно найти, 

проанализировать, обменяться мнениями, сделать выводы, но и применить их 

на практике. Применяя в своей работе электронные ресурсы, наши уроки 

становятся нетрадиционными и более динамичными. Практически на все 

изучаемые темы можно найти модули: средства музыкальной выразительности, 

инструментальные музыкальные жанры, музыка русских и зарубежных 

композиторов и др. В старших классах обучающиеся занимаются по 

электронным учебникам по программе Е. Д. Критской, создают презентации, 

виртуальные путешествия. Ведь самое главное для педагога, научить искать 

информацию, а затем правильно её использовать. Изучаю новую тему на уроке 

или проверяю знания обучающихся, практически на каждом занятии я 

использую модули ОМС информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», проекта федерального центра информационно - 
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образовательных ресурсов (ФЦИОР). Доступ к этим ресурсам бесплатный. 

Модули ОМС по предмету «музыка» представлены на сайте http://fcior.edu.ru/ 

(более 300 модулей), http://eor-np.ru/ (40 модулей) для начальной школы. На 

сайте http://files.school-collection.edu.ru представлены более 60 электронных 

проверочных тестов по различным темам. Самое главное, что это очень просто 

и доступно каждому, можно скачать и использовать на уроке уже без 

подключения к интернету.  На сайте «Российская электронная школа» можно 

не только посмотреть видеоматериалы во время урока, но и пройти 

тестирование по изученному материалу дома, зарегистрировавшись на этом 

сайте. Дети с удовольствием выполняют как практические, так и контрольные 

задания по музыке. Применение электронных образовательных ресурсов на 

уроках музыки облегчает учителю работу и одновременно усложняет, так как, 

чтобы использовать компьютерные технологии, надо самому хорошо владеть 

ИКТ, уметь применить модуль на уроке и в проектной деятельности. Эти 

ресурсы очень полезны и привлекательны для детей, так как предоставляют 

возможность для самостоятельной работы дома. Знакомлю детей с 

компьютерными программами: Boilsoft Video Splitter (обрезка видео или 

музыкальных файлов), Video Joiner (соединение файлов), с музыкальными 

редакторами для изменения тональности и темпа песни, конвертации 

различных музыкальных и видео файлов. Эти программы будут полезны и для 

педагогов, например, для создания слуховой контрольной работы в конце 

четверти, можно обрезать и соединить музыкальные фрагменты, звучавшие на 

уроках. Для педагогов могу рекомендовать программу AV Video Karaoke Maker 

для создания караоке к песням на уроках музыки, так и во внеурочной 

деятельности. В завершении хочу отметить, что для реализации поставленных 

на уроке задач, педагогу необходимо овладеть всеми возможностями ЭОР, 

уметь грамотно их применять, соблюдая здоровьесберегающие технологии, так 

как мы живём в современном обществе.  

Список литературы: 

1.Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: 

открытые образовательные модульные мультимедиа системы // Интернет-

порталы: содержание и технологии. Сб. науч. ст. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 

2007г. 

Народные традиции в агробизнес образовании 

Н.В. Иванова, МБОУ Хадаханская СОШ 

 

С 2015 года Хадаханская средняя общеобразовательная школа является 

пилотной площадкой АГРОБИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЯ. 

Одним из направлений системы непрерывного бизнес образования школы, 

является внеурочная деятельность обучающихся. Для реализации данной 

программы мною был разработан творческий проект « Изделия из шерсти». 

Цель проекта : приобщение учащихся к культуре, традициям, народным 

промыслам бурят. 
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Задачи: 

-воспитывать интерес к истории и творчеству своего народа; 

- познакомить с обычаями, традициями, народными промыслами бурят. 

Актуальность данного проекта : познавая традиции, обычаи и народные 

промыслы, школа тем самым способствует сохранению национальной 

самобытности народа. 

Неотъемлемой частью декоративно – прикладного творчества и народных 

промыслов бурят, являются предметы материальной культуры, это изделия из 

кожи, меха, шерсти. Из шерсти вязали чулки, варежки и валяли войлок.  

Валяние – древняя техника изготовления шерстяных изделий. В настоящее 

время существует два способа валяния шерсти, это мокрое валяние и сухое 

валяние. Мокрое валяние подразумевает использование воды, мыла для более 

быстрого сваливания шерсти. А сухое валяние, это валяние при помощи 

специальных иголок и губки. Валяние это увлекательный и творческий процесс, 

с ее помощью можно создавать красивые и оригинальные изделия для 

интерьера, одежду, игрушки, украшения. 

 В своей работе мы пользуемся этими 2 способами валяния. Шерсть для 

сухого валяние покупаем в магазине, она уже готова к использованию и 

окрашена, цвета можно подобрать по своему желанию. Для мокрого валяния 

также шерсть покупаем в магазине. Но для изготовления бурятской 

декоративной обуви (гутул) , небольших войлочных ковриков(шэрдэг) 

используем домашнюю шесть. Домашнюю шерсть обрабатываем 

самостоятельно. Летом собираем шерсть у односельчан, чистим от примесей, 

сортируем, стираем, высушиваем и тщательно прочесываем. Наши войлочные 

изделия красивые, оригинальные и экологически чистые. 

В рамках реализации проекта участвовали в выставке посвященной 

празднику «Сагаалган» на территории нашей школы. В 2018 г принимали 

участие на БАЙКАЛЬСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

где показали мастер- класс по мокрому и сухому валянию. 

В дальнейшем планируем сотрудничество с индивидуальными 

предпринимателями с. Хадахан для реализации изделий через торговую сеть.  

Литература  

1.Банаева В.А. Декоративно – прикладное искусство бурят / В.А. Банаева. – 

Иркутск, 2018 

2. Сборник научно – практических работ «Бурятский мир: от истоков к 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Никитина Светлана Владимировна 

педагог-психолог,  МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

 
Земля – единственный источник 

 богатства, и лишь сельское  

хозяйство его приумножает. 

Франсуа Кенэ 
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Целью современного сельского школьного образования становится 

социальная зрелость выпускников школ на каждом этапе образования, как 

важнейший параметр развития личности и сохранения индивидуальности.  Не 

только выпускник сельской школы заинтересован в получении практико-

ориентированных знаний, но каждый обучающийся нуждается в осознанном 

выборе своего профессионального пути. Школа предоставляет такую 

возможность реализовать замыслы, вступающих в современный рынок труда и 

выполнить запрос на новый тип образования. 

Эту задачу решает предпрофильное обучение, оно преследует цели: 

-дать учащимся знания о самих себе, на основе которых научить делать 

осознанный выбор. 

Расширить содержание базовых знаний по выбранному профилю позволяет 

элективный курс, разработанный для профильных классов. А также через 

внеурочные занятия в начальной и средней школе также идет знакомство с 

начальными знаниями по агробизнесу. Но так как ни одна из существующих 

программ по предпрофилю полностью не отвечает требованиям преподавания 

спецкурса   в профильных классах  составлена авторская программа, по которой 

с успехом работаю с 2014-2015 учебного года.  

Программа курса  «Путь к профессии» разработана на основе  программ по 

профориентации Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии»,  

рассчитана  на 34 часов (10-11 кл 

Структура программы: 

 Что я знаю о своих возможностях - 9 часов 

 Что я знаю о профессиях сельского хозяйства - 9 часов 

 Способности и профессиональная пригодность - 9 часов 

 Планирование профессиональной карьеры -7 часов                                      

Главной целью курса  является формирование адекватного представления 

учащихся о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и 

знания мира о профессиях сельского хозяйства. 

Актуальность данного курса диктуется логикой развития общества и 

потребностями современного образования, т. к. вооружает учащихся знаниями, 

которые нужны для понимания основных направлений развития современного 

мира .В предлагаемом  курсе «Путь к профессии» у каждого ученика 

сформируется способность к осознанному выбору профессии в данном 

направлении. Каждый раздел включает в себя изучение принципов, 

закономерностей, моделей размещения и методов пространственного анализа. 

Практические  занятия позволяют учащимся самостоятельно проанализировать, 

на основе работы с пакетом диагностических методик, проявление общих 

закономерностей размещения хозяйства и общества в направлениях сельского 

хозяйства. Такая  структура курса закладывает основы пространственного 

мышления, помогает школьнику выстроить знания  о современном мире 
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профессий  в направлении агробизнес образования, понять логику развития 

экономики и выявить место человека в ней. 

Пути реализации задач  программы. 

Педагогические технологии: 

 Технология сотрудничества; 

 Проектная технология; 

 Технология опережающего обучения; 

 Гуманно-личностные технологии; 

 Информационно-комммуникативные технологии;  

Значительное место в учебном процессе по  программе занимает обратная 

связь. Учащимся предлагаются различные виды работы.  На уроке, так и во 

внеурочное время широко используются  технологии : разработка и защита 

проектов по актуальным темам для нашего региона: «Причины оттока 

населения из сельской местности в город».  «Как сделать село, 

привлекательным для развития сельского хозяйства?», а также методы  

исследования,  рефераты. Очень эффективно используются  информационно-

коммуникационные технологии. Их результатом являются презентации 

ученических проектов, например: «Разведение овец!..» Практические работы, 

заложенные в программе,  формируют    устойчивую мотивацию к учению, 

стимулируют поиск  новой информации в Интернет,  создают радость  и 

удовлетворение от успешно проделанной работы. 

Разумное сочетание различных форм  и методов обучения  позволяют  

развивать познавательный интерес  к предмету и раскрывать творческие 

способности учащихся. 

Современная школа ориентируется на такие приоритетные ценности как 

патриотизм, толерантность, умение жить в гармонии с окружающими людьми, 

с природой и с самим собой. Предлагаемая программа с успехом реализовывает 

задачу по развитию целеустремленной, гармоничной, творческой, мыслящей 

личности.  

Новая школа - это новый учитель, открытый ко всему новому, понимающий 

детей, знающий свой предмет, чуткий и внимательный  к интересам 

школьников. Учитель - ключевая особенность школы будущего. И в этой 

сельской школе нам работать! 

Литература 

1. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. М.: Генезис 2006г. 

 

Патриотическое воспитание обучающихся в школьной библиотеке 

Ярошенко Наталья Федоровна 

Библиотекарь МКОУ СОШ с. Верхний Булай  

natali.yaroshenko.68@mail.ru 
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 «Её не выбирают, как и мать. 

Её приобретают вместе с жизнью. 

Нельзя её забыть и потерять, 

Врастает в сердце навсегда, отчизна…» 

Хлопкова Т. 

Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена изменениям 

происшедшим в последние годы, новые проблемы, связанные с воспитанием 

подрастающего поколения, обусловлено переосмыслением сущности 

воспитания, его места и роли в собственной жизни. В последнее время 

внимание российской общественности приковано к проблемам 

патриотического и гражданского воспитания. 

Патриотическое воспитание выступает неотъемлемой частью всей 

деятельности по подготовке подрастающего поколения к выполнению 

важнейших социальных функций в различных сферах жизни. 

Школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения. Приоритетным направлением нашей 

школьной библиотеки является патриотическое воспитание через привитие 

любви к чтению и книге. 

Главные цели – формирование патриотического сознания школьников 

через приобщение к чтению с использованием информационных технологий; 

формирование гордости за историческое прошлое своей Родины и 

края, уважения к российской культуре и традициям предков. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

- формировать у школьников жизненные ценности, основанные на 

исторических традициях, нравственном, духовном и культурном наследии 

своего Отечества; 

- приобщать детей и подростков к чтению лучших произведений; 

- закрепить и углубить исторические познания по теме «Войны в истории 

России»; 

- формировать умение выразить собственное представление о войне; 

- расширить читательский кругозор. 
«К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно заботливо воспитывать». 

Лихачев Д.С.  
Современный патриотизм проявляется не столько в сфере политической 

борьбы и дискуссий, сколько в области повседневных межличностных 

взаимоотношений, практической деятельности людей. Патриотизм - в 
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укреплении семьи и воспитании детей, уважении традиций, работе с полной 

отдачей. Патриотизм - в значимых публичных и политических формах - 

голосовании на выборах, праздновании исторических событий и юбилеев, 

участие в работе патриотических организаций. 

Чтобы ни делала библиотека, главная её цель приобщение к чтению, к 

родному слову, к истории и современной жизни страны Родины. Патриотизму 

нельзя научиться, его надо воспитывать в полном смысле этого слова. Роль 

книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна, причем 

именно школьной библиотекой, учитывающей психологические и 

индивидуальные различия детей разных возрастных групп. Чувство 

патриотизма сродни чувства любви к матери. Недаром слова «родина» и «мать» 

часто употребляются как синонимы. И если дошкольник всегда убежден в том, 

что его мама самая лучшая, то подросток уже понимает, что она может иметь 

какие – то отрицательные стороны характера, но несмотря на это, продолжает 

любить свою мать как самого родного человека. Нечто подобное происходит и 

с развитием чувства патриотизма. [Харьковская 2007:134] 

Задача библиотеки не только сохранить, но и передать молодому поколению 

то богатство, которое определяется словами «историческое наследие», научить 

дорожить им. 

В нашей школьной библиотеке используются разнообразные формы работы 

для патриотического воспитания школьников. Это громкие чтения, 

виртуальные экскурсии, тематические вечера, театрализованные 

представления, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, фестивали и 

читательские конференции. [Илдаркина 2010: 53] 

  Самой распространённой формой библиотечной работы по 

патриотическому воспитанию является выставка, в том числе виртуальная 

выставка. Любое библиотечное мероприятие сопровождается книжно-

иллюстративной выставкой. Она является основой любого мероприятия. 

Сегодняшнего читателя не интересуют мероприятия, рассчитанные на 

пассивное восприятие, его привлекают те, в которых он является активным 

участником. Большой популярностью пользуются исторические диалоги, 

информационно-познавательные часы, актуальные разговоры, исторические 

экскурсы, литературно-музыкальные вечера, диспуты. Для лучшего восприятия 

в проведении основной массы мероприятий используются мультимедийные 

средства. 

К инновационным библиотековедческим методам относятся: презентация 

книги, турнир знатоков битв, литературный полигон, пресс-ринг и другие 

игрового характера методы. Среди них - громкие коллективные чтения 

отрывков художественных произведений с последующим обсуждением их 

познавательного и научно-художественного значения для развития духовно - 

нравственных качеств личности. Возрождение этого метода существенно 

повышает качественный уровень системы методов воспитания школьников в 

духе патриотизма 

Что же в этой связи должны рекомендовать читателю библиотекари? Те 

книги, которые говорят о войне объективно и правдиво, но при этом 
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подчёркивают гигантское значение всего, совершённого советским народом. 

Тяготы войны были неисчислимы, на её фронтах полегли миллионы солдат, 

граждан нашей страны. Но главное - Отечество наше было сохранено. Его 

отстояли те, кто шёл под пули врага ради спасения Родины, проявляя 

беззаветное мужество. [Харьковская 2007:109] 

Таким образом, можно говорить о сложившейся системе и традициях 

патриотического воспитания в нашей библиотеке. Хочется сказать о том, что 

любая деятельность библиотеки в конечном итоге направлена на воспитание 

патриотизма. И в этой деятельности мы очень тесно сотрудничаем со всеми 

членами педагогического коллектива школы, с классными руководителями и с 

учителями-предметниками. 

Источники: 
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2. Встречи в школьной библиотеке: тематические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, уроки мужества / авт.-сост. 

Н.Г. Растегаева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 158с.  

3. Чтение с увлечением: библиотечные уроки, внеклассные 

мероприятия / сост. Е.В. Задорожная –  Волгоград: Учитель, 2011. – 
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Роль слова в воспитании социокультурного развития школьника на 

уроках гуманитарного цикла 

Алексеева Виктория Владиславовна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 
Школа будет способствовать умиранию 

своего народа, если она во имя глобализации отойдет от его 

национальных корней. 

Шалва Амонашвили 

Сегодня агробизнес является одной из наиболее перспективных и 

рентабельных отраслей в России. Сельская школа, являясь важным 

компонентом российской системы образования, сохраняет значительные 

возможности влияния на формирование всего сельского социума. 
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Что же такое агробизнес-образование?  Его следует понимать, как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, направленный на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое, 

профессиональное развитие обучающихся на базе приоритетных ценностей: 

Человек. Природа (Земля). Сельскохозяйственный Труд (бизнес, 

предпринимательство). 

  Цель агробизнес-образования - сформировать готовность к 

добросовестному творческому труду в технологическом обществе, 

способствовать творческому развитию личности. Миссия современной 

сельской школы - воспитание ученика как гражданина и труженика, способного 

к осознанному и добровольному выбору сельского образа жизни, 

сельскохозяйственного труда, на основе знания современных агротехнологий и 

агробизнеса, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности как в 

агросфере, так и в социокультурной сфере сельских поселений с заботливым и 

бережным отношением к земле, технике, окружающей природе и к 

собственному здоровью. 

Именно поэтому возникает острая необходимость приблизить детей к 

народным истокам, знакомить их с историей своего народа, его традициями, 

обычаями, прививать любовь к родной культуре.   Знакомство детей с историй 

России, её народными традициями, праздниками, творчеством, изучением 

жизни наших предков – это способ вернуть утраченные культурные ценности, 

возможность вырастить новое поколение, уважающее историю нашей страны, 

знающее свои корни. 

       Уроки русского языка и литературы – одна из возможностей приобщения 

учащихся к своим истокам, и эта возможность заложена, в первую очередь, в 

подборе дидактического материала к уроку. Сегодня один из главных 

принципов урока – текстоцентрический, то есть в центре должен быть текст, и 

не просто текст, а высокохудожественный, ведь урок – это не только обучение, 

но и воспитание, поэтому необходимо использовать такой материал, который 

поможет в формировании у школьников высоких нравственных качеств, 

чувства патриотизма. Поэтому и перед учителем стоит задача подбора 

необходимого материала, благодаря которому учащиеся будут сопричастны 

народной культуре. Этому способствуют тексты разной тематики, и одна из 

ведущих - тема природы. Из поколения в поколение люди замечали, что 

природа вызывает в душе человека перерождение, делает его чище, а помыслы 

бескорыстнее. Но в наше время связь с природой оказалась прерванной, и не 

только для большинства городских, но и для многих деревенских жителей: им 

не известны названия многих трав, цветов, не говоря уже о каком-то опыте 

наблюдения природы. Но у каждого человека есть врождённое чувство любви к 

природе, оно нередко дремлет где-то в душе, и разбудить его – в наших, 

учительских, силах, ведь каждый урок – это приобщение к чему–то 

прекрасному, удивительному, тексты о природе дают такую возможность. 

Вчитаемся в строки В.П. Астафьева: «Жизнь доказала, что даже на войне 

настоящий человек не теряет своего облика и начинает понимать мир, ценить 

жизнь дороже, любить родную землю и понимать природу глубже. Я, 
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например, только на поле боя обнаружил, как красиво цветет картошка. Лежал 

как – то под обстрелом на картофельном поле и пытался «отвлечься», стал 

рассматривать листок картошки. И таким он мне показался красивым, и так мне 

захотелось жить, что я …выжил»! Сколько любви в этих, казалось бы, простых 

образах, но именно они помогают остаться в живых и остаться Человеком. В 

«Оде русскому огороду» сердцевиной сюжета являются воспоминания. 

Особенные моменты из детства, которые так хорошо запомнились В.П. 

Астафьевым, а позже уже были иначе осмыслены. 

 Л. Ф. Ершов считает, что «писатель воскрешает в своем воображении 

ощущение полноты мира детства, его покоя и непогрешимости. В этом 

произведении писателем затронуты проблемы связи и преемственности 

поколений». 

С уважением описываются традиции и «суеверная старина». 

 И с большой любовью описывается земля, огород, сад, деревня. 

«Спаситель наш – огород» да и деревня… они всегда помогали и спасают 

народ». 

 «Ода русскому огороду» - живое, пластическое и зримое воплощение того, 

как регулярное природо- и землепользование подпитывает натуралистическое 

сознание крестьянина и выступает источником особой духовности в единстве 

труда и быта. Земля предстает таинственной одухотворенной силой, рождавшей 

все живое, «огород-спаситель» дает пищу телесную и помогает жить не только 

телу, но и душе: «Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием 

постигает замкнутый бесконечный круг жизни и... чувствует: всё на земле 

рождается не зря, достойно всякого почитания, а может, и поклонения». 

 «Так в жизни заведено – от труженика не праздничного наряда и увеселений 

требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается 

беда – на него уповают, ему кланяются и молят о спасении». 

 «Но не могут люди бросить землю, велика привычка и тяга к ней, вера в неё: 

а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай Бог, снова? На кого и на 

что надеяться тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила, она – 

кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная». 

Как интересно читать, как ребята восстанавливают текст произведения, 

вставляя вместо пропусков названия растений, о которых идет речь.  

ЦИТАТЫ. В огороде же том самоглавнейший спаситель скромное, 

многотерпеливое существо, участью- долей схожее с русской женщиной, В 

честь. надо бы поставить памятник в России. Что же есть, скажите, лучше этого 

растения? Хлеб? Да! Однако хлебу сколь воздано! Сколько о нем спето! Так 

отчего же, почему мы, российские люди, не раз, не два спасенные.. от глада и 

мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш, русский, многим обязан ей, 

родимой! Где угодно готов это утверждать!  

Или 

Как-то отчужденно, напористо растет.до поры до времени никем не 

замечаемая, багровеет, кровью полнится; Сожжение на костре – забава по 

сравнению с сибирской жалицей. На костре, если дрова хорошие, - пых –и 

сгорел! А вот после жалицы недели две свету белого не видно, ни сесть, ни 
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лечь. Выть, только выть, слезами обливаться и каяться перед бабкой, умоляя ее 

помазать сметаной место, подвергнутое истязанию. 

Обращение к местному языковому материалу на примере художественного 

текста предполагает воспитание любви не только к высокохудожественному 

слову, но и любви к родной земле, к столь привычным овощам, растущим на 

огородах. «Вкусив радости цветения, смелели, лохматились, зеленые 

бородавочки из себя вымучивали, уж, под огородный шумок да под земельный 

шепоток, обвешивались щекастыми кругляками плодов, и ну дуреть, ну расти – 

аж пасынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать 

кусты палками, иначе обломятся, рухнут ветви от тяжести. Вкусив радости 

цветения, смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, уж, 

под огородный шумок да под земельный шепоток, обвешивались щекастыми 

кругляками плодов, и ну дуреть, ну расти – аж пасынковать их приходилось, 

обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломятся, 

рухнут ветви от тяжести. Под жилистыми листами, под зелеными усатыми 

бечевками светлело от желтых огоньков, гряда, что именинный пирог, 

пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней, ос вел на них шумную 

и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом притихшем укрытии уже и 

огурец ловко затаился, пупыристый, ребристый, и в носу у него шушулиной 

сохлый цветок торчит.»; ««Нет, я снова о памятнике речь завожу! Картошке, из 

которой люди наловчились по всему белу свету готовить с лишком две тысячи 

блюд, опоре нашей жизни – никакого внимания. По гривеннику всем людям 

труда – главным картофелеедам – собрать, и пусть самые талантливые 

художники, самые даровитые скульпторы придумают ПАМЯТНИК! Тот, кто 

умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова, и самые 

голосистые певцы споют картошке ГИМН на самой широкой площади, при 

всем скоплении народа. Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн!»» 

Живое слово земляков и о земляках на уроках русского языка воспитывает 

интерес к малой родине, расширяет представление об её истории и 

сегодняшнем дне, что способствует общей гуманизации школьного 

образования. Улицы нашего города, родная земля хранят память о прошлом, а 

произведения, написанные земляками, позволяют услышать живую речь . 

Таким образом, педагог-словесник обладает большим количеством 

краеведческого материала, используя который, может эффективно работать над 

воспитанием патриотизма школьников на уроках русского языка. 

Человеку присуща любовь к Родине. С чего она начинается? Один скажет: «С 

маленькой деревеньки». Другой добавит: «С большого города». Третий скажет: 

«С великих людей края», а четвёртый: «С бескрайних степных просторов» и т. 

д. И каждый будет по-своему прав. Родина – это много: это тропинка, ведущая 

в берёзовую рощу, это и родная улица, где мы живём, это дом, семья. Это все 

мы с нашими радостями и заботами. 

Родины себе не выбираем, 

Имени себе мы не даём. 

Землю, где родились и живём, 

С детства называем отчим краем. 
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Подводя итог, хочу процитировать слова Д. С. Лихачёва: «К патриотизму 

нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать». Эту возможность 

предоставляет нам использование в своей работе материалов литературного 

наследия родного края, воспитание в школьниках положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, отдельным личностям, их деятельности, к 

явлениям общественной жизни. 

 

Литература: 
Райцева Е. В. Использование краеведческого материала на уроках русского 

языка как средство формирования патриотизма у школьников [Текст] // 

Актуальные проблемы филологии: материалы Междунар. науч. конф. (г. 

Пермь, октябрь 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 83-85. — URL 

https://moluch.ru/conf/phil/archive/28/2553/ (дата обращения: 15.01.2019). 

 Плохотнюк Т.Г. //Мифопоэтика рассказа В. Шукшина «Стенька Разин» // 

Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997.  

8. Астафьев В. //Посох памяти. М., 1990.  

9. Астафьев В. //Проза. М., 1990.  

10. Хмельницкая Т.// Северные наследники Пришвина. М., 1990.  

11. Яновский Н. В. // Астафьев. М., 199 

 

Современный взгляд на агробизнес образования в школе 

Собинова Любовь Михайлова-учитель 

технологии, педагог дополнительного 

образования МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №1» 
Единственное средство удержать государство от кого либо – это сельское  хозяйство. Обладай вы хоть 

всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других… Торговля создает богатство, 

но сельское хозяйство обеспечивает свободу.  

Жан Жак Руссо 

Современная сельская школа – важнейший компонент российской системы 

образования, которая сохраняет влияние на социализацию выпускника сельской 

школы. А через него – и на формирование всего сельского социума, основу 

которого в будущем должны составлять жители, влияющие на 

производственную, бытовую и информационную культуру села. Ключевыми 

элементами модернизации общего, среднего образования следует отнести 

задачу разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и 

навыков самообразования, формирования у молодежи готовности и 

способностей адаптироваться к стремительно меняющимся социальным 

условиям. Решение этих задач невозможно без дифференциации содержания 

школьного образования. Вариативность содержания, организационных форм, 

методов обучения в зависимости от познавательных потребностей, интересов и 

способностей учащихся важна на всех этапах школы. Именно поэтому сейчас и 

ставится задача введения на всех ступенях профильного обучения, 

ориентированного на удовлетворение познавательных запросов, интересов, 
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развитие потенциала и склонностей каждого школьника. Необходимо дать 

учащимся тот минимальный объем знаний и умений по сельскому хозяйству, 

который позволит им сделать всё то, чего не было доныне в агробизнес 

образовании. 

Наше село,Хомутово находится недалеко от г. Иркутска, в 17 км и славится 

своими сельскохозяйственными традициями. Мы гордимся аграрной историей 

нашего села, стараемся поддерживать и развивать традиции.МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №1» с 2015 года реализует программу агробизнес 

образования.  

В 2018 году я пришла работать в школу и, имея агрономическое образование, 

сразу присоединилась к проекту озеленения пришкольного участка. В прошлом 

году, в связи со строительством школы, территория приусадебного участка 

значительно уменьшилась. Это дало возможность реализовать новые 

технологии посадки культурных растений. Мы попробовали устроить так 

называемую «французскую грядку», когда овощи растут вперемежку с цветами. 

Это и сложно, и легко одновременно. 

Мы с ребятами самостоятельно подготавливали рассаду овощей и цветов, 

учились пикировать, пересаживать, подкармливать. Часть рассады  цветов была 

предусмотрена для посадки возле обелиска Памяти односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ. 

Вся территория приусадебного участка разделена между классами. Каждый 

класс отвечает за свою часть работы по проекту. С началом полевых работ 

бригады от каждого класса выходят на посадку растений. Уход за растениями 

осуществляется во время летних каникул ежедневно. Ребята приходят по 

графику и, в зависимости от необходимости производят разные работы по 

уходу за культурными растениями: полив, прополка, окучивание, рыхление, 

пасынкование. Так же на классных участках производятся опытные работы, 

которые в дальнейшем завершаются защитой исследовательских работ на 

конференциях различных уровней. Эта часть является наиболее сложной, но и 

наиболее интересной, на мой взгляд. Тут ребята могут применить свои знания, 

полученные на уроках окружающего мира, технологии, химии, физики, 

обществознания. Провести своё исследование и поделиться им на НПК. Такой 

опыт, несомненно, будет очень ценен в дальнейшем для выбора профессии и 

жизнеобеспечения.  

Для организации четкой и слаженной работы детских бригад необходимо 

формирование методической грамотности всего педагогического коллектива. 

Создана педагогическая копилка методических материалов, накопленный опыт 

передается молодым педагогам. Руководство реализацией программы 

осуществляется опытным педагогом-стажистом. 

Кроме участия в конференциях мы проводим акцию «День бесплатного 

питания» для всех учащихся школы. Из выращенных овощей приготавливаются 

первые и вторые блюда, и любой желающий может угоститься. Излишки 

собранного урожая мы передаем безвозмездно в социальную деревню «Исток», 

где проживают люди с ограниченными возможностями. Также в мае мы 

делимся с ними рассадой для выращивания овощей.  
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Цветы украшают территорию школы до самых холодов. Школа участвует в 

августовском конкурсе «Лучшее содержание зданий и прилегающей 

территорий организаций всех форм собственности» и ежегодно занимает 

призовые места. 

Агробизнесобразование –единый процесс в воспитании и обучении 

направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, 

физическое, профессиональное развитие обучающихся на базе приоритетных 

ценностей всовременной России. Сельская школа, являясь важным 

компонентом российской системы образования, сохраняет значительные 

возможности влияния на формирование всего сельского социума.Школа  

вносит огромный вклад в будущее села, страны. 

Участие в реализации мероприятий концепции агробизнес образования 

предоставляет уникальную возможность удовлетворения своих интересов всем 

его участникам.И только путем современных усилий мы можем поднять 

экономический уровень страны. 
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Задачи на оптимизацию как средство интеграции  содержания 

агробизнес-образования на уроках математики 

Шеманова Анастасия Сергеевна –  

учитель математики МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» 

 
Изучение математики без должной связи с жизнью, без 

наглядности мешает развитию логического мышления, снижает 

уровень математической подготовки… 

Маркушевич А. И. 

 

Непрерывные и стремительные перемены, происходящие в различных 

областях жизни, возросшая скорость обновления научных знаний, быстрая 

смена ситуаций деятельности характеризуют развитие современного общества. 

Сегодня в национальном проекте РФ обозначена задача возрождения сельского 

хозяйства, села. Нужны грамотные специалисты, знающие руководители. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства основано на базе научного познания. 

Для овладения и управления современной техникой и технологией нужна 

серьезная подготовка, включающая активные знания по математике. Наличие 

http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/rar/nemirich.pdf
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знаний не означает, что они являются активным запасом учащихся, что ученики 

способны применять их в различных конкретных ситуациях. Эта способность 

формируется в процессе целесообразного педагогического воздействия. Наша 

задача – обеспечить приобретение школьниками таких знаний, на которые они 

смогут широко опираться в трудовой и общественной деятельности. Подобный 

уровень математической подготовки достигается в процессе обучения, 

ориентированного на широкое раскрытие связей математики с окружающим 

миром, с современным производством. 

 Согласно распоряжению Министерства образования Иркутской области от 

19.11.2015 №932-мр «Об утверждении пилотных площадок и ресурсно-учебно-

методических центров агробизнес-образования, МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №1» является пилотной площадкой по реализации модели агробизнес-

школы. Таким образом, агробизнес-образования стало одним из приоритетных  

и стратегических направлений образовательных программ развития нашей 

школы. 

С 2015-2016 учебного года агробизнес-образования интегрировано в 

содержание учебных программ, в том числе и математического образования на 

всех ступенях. Агробизнес - это экономическая деятельность, близко связанная 

или непосредственно зависящая от земледелия, включая выпуск товаров 

производственного назначения для сельского хозяйства (например, фермерские 

машины, удобрения), а также продажу сельскохозяйственной продукции – 

продовольствия и сырья. Агробизнес-образование – это раннее формирование у 

обучающихся предпринимательской компетентности, мотивации их на 

самореализацию в условиях села. 

Важнейшим видом учебной деятельности при обучении учащихся 

математике является решение задач. Причем, основное внимание направлено на 

развитие способности учащихся,  применять полученные в школе знания и 

умения в жизненных ситуациях. Интеграция содержания агробизнес 

образования на уроках математики осуществляется за счет введения задач 

агрономической и агроэкономической направленности, начиная с 5 класса и 

заканчивая решением задач на оптимизацию в 11 классе. Именно умение 

решать большинство из этих практических задач проверяется на ЕГЭ.  

Как при обучении математики сформировать ключевые компетенции? Одним 

из путей формирования ключевых компетентностей является использование на 

уроках специальных компетентностно-ориентированных задач. 

При решении компетентностно-ориентированных задач основное внимание 

 уделяется  формированию способностей учащихся использовать 

математические знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего 

решения различных подходов, размышлений и интуиции. 

Большую часть своих усилий человек тратит на поиск наилучшего,  т.е. 

оптимального решения поставленной задачи. Как, располагая определенными 

ресурсами, добиваться наиболее высокого жизненного уровня, наивысшей 

производительности труда, наименьших потерь, максимальной прибыли, 

минимальной затраты времени – так ставятся вопросы, над которыми 

приходится думать каждому члену общества. 



173 
 

Человеку часто приходиться решать задачи оптимизации в своей 

деятельности, в которых нужно с помощью наименьших затрат, сил, средств, 

материалов получить наилучший результат. Например: 

 Как из круглого бревна выпилить прямоугольную балку с 

наименьшим количеством отходов? 

 Каких размеров должен быть ящик при заданном расходе материала 

и чтобы его объем был наибольшим? 

 Как распределить поля под посевы культур, учитывая урожайность 

культур от видов почвенных покровов, чтобы получить максимальную 

прибыль и т.д. 

Можно привести некоторые задачи из открытого банка заданий для 

подготовки и проведения ГИА в формате ЕГЭ по математике: 

Задача1. Консервный завод выпускает фруктовые компоты в двух видах 

тары — стеклянной и жестяной. Производственные мощности завода позво-

ляют выпускать в день 90 центнеров компотов в стеклянной таре или 80 

центнеров в жестяной таре. Для выполнения условий ассортиментности, ко-

торые предъявляются торговыми сетями, продукции в каждом из видов тары 

должно быть выпущено не менее 20 центнеров. В таблице приведены себесто-

имость и отпускная цена завода за 1 центнер продукции для обоих видов тары. 

Вид тары Себестоимость, 

1ц 

Отпускная  цена, 

1ц 

стеклянн

ая 

1500 рублей 2100 рублей 

жестяная 1100 рублей 1750 рублей 

Предполагая, что вся продукция завода находит спрос (реализуется без 

остатка), найдите максимально возможную прибыль завода за один день (при-

былью называется разница между отпускной стоимостью всей продукции и её 

себестоимостью). 

Задача2. У фермера есть два поля, каждое площадью 10 гектаров. На каждом 

поле можно выращивать картофель и свеклу, поля можно разделить между 

этими культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле 

составляет 400 ц/га, а на втором – 300 ц/га. Урожайность свеклы на первом 

поле составляет 300 ц/га, а на втором – 400 ц/га.  Фермер может продавать 

картофель по цене 5000 руб., а свеклу – по цене 6000 руб. за центнер. Какой 

наибольший доход может получит фермер? 

Таким образом, математика становится средством решения проблем 

организации производства, поисков оптимальных решений и, в конечном счете, 

содействует повышению производительности труда и устойчивому 

поступательному развитию народного хозяйства. 

Литература 

1. Использование задач с практическим содержанием в преподавании 

математики / И.М. Шапиро, М.: «Просвещение», 2009 

2. ЕГЭ-2018. Математика. 50 вариантов. Профильный уровень. Типовые 

тестовые задания / И.В. Ященко, М.: «Просвещение», 2018 
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Драматизация как проект  

И. В. Булатова – учитель иностранного языка, МКОУ ШР «СОШ №6 

г.Шелехов» 

 
«Основным психологическим принципом при изучении любого предмета, является интерес. Обучение с 

интересом активно влияет на мотивационную сферу обучаемого» 

П. Хегболдт 

Цель работы: Обобщить  опыт работы по внеурочной деятельности в рамках 

объединения «Немецкий с удовольствием», на примере применения приема 

драматизации учебного материала, как эффективного средства повышения 

мотивационного уровня учащихся к изучению иностранного языка и 

достижения планируемых результатов. 

Задачи:   

Раскрыть эффективность использования приема драматизации при изучении 

программного материала для формирования УУД учащихся при освоении 

предметных, метапредметных и личностных результатов посредством 

драматизации сказок, разучивания песен и стихов.   

Значимость: Естественный, ненавязчивый процесс изучения иностранного 

языка, приоритетным направлением которого является овладение разговорной 

речью, используя прием драматизации. 

Отличительные  особенности  заключаются в изучении грамматических 

форм на основе песенного материала, в которые включают в себя не только 

разговорную лексику, но и позволяют знакомиться и отрабатывать 

грамматический материал, осознанно применять речевые клише в речи. 

Используя прием драматизации, стараемся внести свои авторские элементы в 

содержание изучаемого материала, что делает процесс интересным и  

творческим.  

Широкое внедрение иностранного языка в систему образования уже давно 

стало реальностью. Социальный заказ общества выдвигает задачу 

всестороннего развития личности учащегося, усиления гуманистического 

содержания обучения, более полную реализацию воспитательно–

образовательного, развивающего потенциала учебного предмета, 

применительно к индивидуальности каждого ученика. Уровень овладения 

иностранным языком для выпускников школ достаточно высок, что 

подтверждают экзаменационные материалы ГИА и ЕГЭ. Поэтому подход и 

методы к изучению иностранного языка должны быть более продуктивными, 

способствующими  повышению уровня мотивации.  

Есть ряд проблем, в освоении программного материала. 1. Количество часов 

на изучение иностранного языка в общеобразовательной школе не способствует 

усвоению программного материала. 2. Приоритетное направление в выборе 

иностранного языка отдается английскому, поэтому группы немецкого языка 

значительно слабее по интеллектуальному уровню.  

Возникла реальная необходимость поднять мотивационную планку для 

учащихся немецкого языка. Внеурочная деятельность, которая является 

обязательным компонентом содержания ФГОС НОО, дает учителю 
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колоссальные возможности для развития интереса к изучению иностранных 

языков и достижения планируемых результатов учебной деятельности. 

Авторская программа «Немецкий с удовольствием»,  по которой я осуществляю 

внеурочную деятельность, разработана  на основе песенных аудиокурсов «Eine 

Kleine Deutschmusik», «Deutschvergnügen», учебно – методических пособий к 

учебникам И. Л. Бим «Шаги 1-4»; тестов по грамматике немецкого языка, а 

также учебных пособий по внеурочной деятельности, в которые включены 

театральные постановки известных сказок, многочисленные диалоги, 

произведения известных поэтов. 

Из моей практики преподавания я сделала вывод, что развитие 

коммуникативных навыков способствует более глубокому осознанию и других 

аспектов навыков и умений речевой деятельности учащихся.  

Самый трудный аспект, на мой взгляд, это говорение. Дети наиболее 

успешны в пассивных видах речевой деятельности: грамматическом аспекте, 

работе с текстами, что, конечно, немаловажно, но аспект «Говорение» при 

сдаче Единого государственного экзамена также оценивается, и многие 

ученики испытывают значительное затруднение при выражении своих мыслей.  

Реализуя данную программу, которая  соответствует потребностям времени, 

своевременна и необходима для расширения и углубления знаний учащихся, 

лингвокультурологическая направленность способствует  повышению  

мотивационного уровня, создает ситуации успешности и условия для 

познавания адекватной картины мира, более глубокому пониманию другой 

культуры, а также способствует формированию целостной лингвокультурной 

личности. 

Описание разделов программы 

Программа подразумевает изучение 7 тематических разделов, которые 

включены в общеобразовательную программу по немецкому языку и 

направлена преимущественно на формирование у учащихся коммуникативной 

компетенции в неразрывной связи с грамматическими явлениями, 

встречающимися в текстах. Итоговые занятия направлены на систематизацию и 

автоматизацию изученного лексико-грамматического материала посредством 

постановки мини-спектакля, что позволяет видеть реальный результат 

взаимодействия учителя с учениками. 

1 год обучения 

1. «Разрешите представиться – Darf ich mich vorstellen“   

2. 2. «В городе - In der Stadt».  

3. 3. «Мы учим немецкий -  Wir lernen Deutsch» 

2 Год обучения 

4. «Разговоры по телефону - Аm Telefon»  

5. «Путешествия – Reisen».  

3 Год обучения.  

6. Freizeit – Свободное время 

7. «Liebe. Freunde – Любовь. Друзья». 
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Учебно-коммуникативные задачи, цели обучения включают в себя такие 

аспекты  аспекты речевой деятельности как: говорение, чтение, аудирование, 

грамматический аспект. 

На примере первого года обучения представляю  содержание первой темы  

«Разрешите представиться» на которую отводится 35 часов. 

 

Раздел 

(Тема) 

Содержание Учебно-

коммуникативные 

задачи, цели обучения 

Система 

отслеживания. 

Объекты 

контроля.  

1. 

«Разрешите 

представиться

» 

 Э

тикетная 

лексика по 

теме 

«Знакомств

о». 

- E

ntschuldigen 

Sie bitte, darf 

ich mich 

vorstellen? 

- E

ntschuldigun

g, wie heißen 

Sie? 

- W

ie ist Ihr 

Name? 

- S

tellen Sie 

bitte Ihren 

Kollegen 

vor. 

- V

erzeihung, 

wie heißt du 

denn? 

- S

tell bitte 

deinen 

Freund(in) 

vor. 

- W

er ist das? 

- W

Aспект 

говорение:  

 Научить 

вступать в контакт с 

носителями языка 

разных возрастных 

категорий, 

употребляя лексику 

речевого этикета. 

 Научить 

представлять своих 

друзей и 

сверстников. 

 Учить 

выяснять что-либо, 

используя общий и 

специальные 

вопросы. 

 Учить 

рассказывать о себе. 

Аспект чтение. 

 Чтение 

диалогов и 

монологов по теме.  

 Учить 

составлять диалоги 

по образцу. 

 Учить 

составлять диалоги 

по образцу и по 

опоре и на основе 

текстов. 

Аспект 

аудирование. 

 Ре

шение 

коммуникат

ивных задач 

по 

ситуациям 

«Знакомство

» 

 Зн

ание песен 

по теме. 

 По

становка 

мини-

спектакля по 

теме. 
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oher kommst 

du? 

- W

oher 

kommen 

Sie? 

- A

ch, so danke. 

 П

овелительно

е 

наклонение 

глаголов. 

 Д

иалогически

е тексты по 

теме.  

 М

онологическ

ие тексты по 

теме. 

 П

есни: 

- «Kommen 

Sie aus Tokio?“ 

- „Guten 

Abend! Ich 

heiß’ Knabe“ 

- „Vielen 

Dank“ 

- „Wie heißt 

du?“ 

- „Und Sie, 

was machen 

Sie? 

Развивать 

фонематический 

слух и 

совершенствовать 

произносительные 

навыки. 

  

Грамматический 

аспект 

 Учить 

грамматически 

правильно 

оформлять 

высказывания. 

 Активиз

ировать 

употребление 

сильных, 

модальных 

глаголов в 

настоящем 

времени (Präsens). 

 Автомат

изировать 

употребление 

Perfekt 

(прошедшего 

разговорного 

времени) 

 

 Содержание данной темы 1 года обучения включает в себя 

этикетную лексику по теме, диалогические и монологические тексты для 

рецептивного и активного усвоения, разучивание песен, которые 

подразумевают усвоение лексики и репродуктивное воспроизведение. Дети 

учатся осуществлять контакты, применяя лексику речевого этикета, 

представлять своих друзей и сверстников, выяснять что-либо, используя общие  

и специальные вопросы, составляют диалоги по образцу и на основе текстов. 
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Изучаются такие темы как сильные и модальные глаголов в настоящем времени 

(Präsens), Perfekt, повелительное наклонение.  

В рамках контроля решаются коммуникативные задачи по ситуациям 

«Знакомство», Знание песен по теме. Итоговые занятия проходят к подготовке 

мини – спектаклей по изученной теме.  

Как видно, данная работа  охватывает все виды речевой деятельности и 

направлена на развитие коммуникативных навыков, развивая все виды речевой 

деятельности, формирование общеучебных умений и навыков, развивают 

личность школьника и приобщают к новому социальному опыту. Результатом 

каждой темы является драматизация, которая  как нельзя лучше отвечает 

требованиям детей и требованиям ФГОС к методике преподавания. 

Драматизация – это как раз один из «активных методов обучения» и основной 

способ формирования коммуникативных умений делает обучение 

эффективным, помогает детям «окунуться в язык», преодолеть языковой 

барьер. 

Этому способствует комфортность обстановки, живое доброжелательное 

общение, смена режимов общения, двигательный режим, интенсивный темп, 

сопереживание, взаимопомощь. Интерес, радость  познания, эмоции - основной 

двигатель урока. Надо верить самому в то, что происходит, надо жить в игре, 

которую ты  сам придумал.  

Дети первого года обучения с удовольствием занимаются постановкой 

сказок, придумыванием сюжетов для жителей буквляндии, инсценированием 

диалогов. (показать на слайде)т. как в данном возрасте сохраняются  сохраняют 

в структуре мышления наглядно-образные компоненты. Вместе придумываем 

сюжеты буквенных персонажей, с элементами персонификации. Именно 

сочетание наглядно-образного мышления с всё увеличивающейся 

способностью к абстрактному мышлению, к обобщениям и создает 

благоприятные условия для овладения иностранными языками на начальной 

ступени. Идею опоры я бы выделила как один из приёмов обучения, т.к. мои 

ученики часто сами предлагают, придумывают иллюстративные  опоры для 

активизации лексических или  грамматических  явлений, для составления 

монологических высказываний.  

Для облегчения и ускорения  овладения процессом чтения использую образы 

и ассоциации, понятные и близкие детям. Вот так выглядят наши правила 

чтения (слайд плакат).Образы-легенды запоминаются легко и прочно, а с ними 

и правила чтения.  

Учащиеся среднего и старшего звена занимаются написанием сценариев к 

сказкам, разучиванием песен, на основе которых отрабатываются речевые 

образцы 

Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию 

способности понимать и учитывать эмоциональную и интеллектуальную 

позиции другого человека. Старшие школьники, которые активно 

сотрудничают с нами в театральных проектах, успешно участвуют в других 

конкурсах на немецком языке. В ходе рефлексии после каждого выступления 
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дети отмечают улучшение личностных результатов своих  и партнёров, учатся 

оценке и самооценке. 

Старшеклассники с нами на всех выступлениях, участвуют в обсуждении, 

помогают на этапе отработки языкового материала. Такое разновозрастное 

сотрудничество очень важно. Ситуация разновозрастного сотрудничества 

способствует развитию у младших школьников способности понимать и 

учитывать эмоциональную и интеллектуальную позиции другого человека. 

Старшие школьники, которые активно сотрудничают с нами в театральных 

проектах, успешно участвуют в других конкурсах на немецком языке. 

Таким образом, драматизация -это проект, под которым мы понимаем 

совместную учебно-познавательную, творческую деятельность учащихся- 

партнёров, имеющих общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата. Результат - это  

театральная постановка. К тому же, драматизация это не самоцель, а 

инструмент для более продуктивного усвоения программного материала, 

работающая на опережения языковых возможностей детей, создающая  

благоприятные условия  для усвоения новых знаний, развития навыков 

употребления новых речевых единиц в речи. У школьников увеличивается 

словарный запас, развиваются умения говорения на немецком языке, что 

вызывает эстетическое удовлетворение. 

Драматизация позволяет развить у учеников языковую компетенцию даже 

при низком уровне языковой подготовки учащихся.  

Приемы, используемые  на занятиях,   работают на развитие памяти: 

сочинение собственных сценариев по мотивам известных сказок с 

многократными повторами, музыкальными вставками, интерпретациями 

заданного сюжета. Например, текст сказки «Drei kleine Ferkel» написан под 

музыку в стиле «реп», который с удовольствием поют дети. Текст «Красной 

шапочки» адаптирован под современную реальность, где волк, является 

работником социальной службы, который должен помогать старенькой 

бабушке, пытается хитро манипулировать её добротой, но не тут - то было!  

Для развития навыков фонематического слуха используются песни и музыка, 

которая  дает настрой спектаклю, а песни способствуют развитию у 

школьников чувства языка, помогают активизации лексики, усвоению 

грамматических структур, запомнить не только слова, но и ударения, ритм, 

правильную артикуляцию, правильное произношение звуков. Сцена приучает 

детей к четкой, правильно оформленной грамматически, интонационно и 

фонетически речи. 

 В ходе рефлексии после каждого выступления дети отмечают улучшение 

личностных результатов своих  и партнёров, учатся оценке и самооценке 

Очень важна вовлечённость учеников в дело и осознание практической 

направленности своей деятельности, акцент на активную деятельность и 

результативность Считаю, на успешность учеников оказывает положительное 

воздействие занятия внеурочной деятельностью по немецкому языку. 

Использование драматизации  развивает не только общекультурные качества 
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личности как личностная реализация ребенка в коллективе, опыт  работы в 

разновозрастной группе,  создает пространство для апробирования учащимся 

своих творческих и организаторских возможностей, но и  обеспечивает условия 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных 

действий и позволяет школьникам привести в систему полученные 

знания более гибкое и прочное усвоение знаний, обеспечивает условия 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных 

действий.  

 

Эффективные методы обучения на уроках русского языка 

Г.В. Егорова – преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

  

Современный выпускник должен уметь ясно выражать свою мысль, 

применять полученные знания в условиях самостоятельной жизни, 

анализировать и аргументировать свою точку зрения, стремиться к знаниям и 

совершенству. Именно такие задачи на сегодняшний день перед собой ставят 

образовательные учреждения. Для их решения требуются эффективные методы 

обучения. 

Выбор метода основывается на цели обучения, на уровне возможностей 

обучающихся (индивидуальные способности, одаренность), на их 

познавательном интересе, на наличии материальных средств обучения 

(учебников, ТСО).  

Метод обучения является важнейшим компонентом учебного занятия, 

ключом «к достижению триединой цели урока, … самый подвижный и 

динамичный компонент учебного процесса, тесно связанный со всеми его 

сторонами» (Ю.А. Конаржевский). 

Лекционный метод состоит в устном связном, последовательном, полном и 

относительно законченном изложении целой темы или раздела курса. 

Данный метод использую при объяснении нового материала. Например, при 

изучении разделов «Язык и речь» (лекция «Функциональные стили речи»), 

«Фонетика» (лекция «Фонетика как наука и фонетическая система русского 

языка»), «Лексика» (лекция на тему «Словари», где рассказала обучающимся о 

толковых, фразеологических, словообразовательных, орфографических 

словарях, словарях иностранных слов, устаревших слов, словарях синонимов, 

антонимов). Лекция, как правило, занимает от 15 до 25 минут. 

Исследовательский метод - совокупность приемов, обеспечивающих 

привлечение самих обучающихся к наблюдениям, к накоплению фактов, на 

основе чего они устанавливают связи явлений, делают обобщения, выводы, 

познают закономерности. 

Например, данный метод использую при изучении темы «Местоимение»: 

обучающиеся находят в текстах местоимения, выписывают и называют их 

морфологические признаки. Я подвожу обучающихся к классификации 

местоимений по разрядам. 
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Применим данный метод и при изучении темы «Имя прилагательное» 

(степени сравнения имен прилагательных, разряды имен прилагательных), 

«Имя числительное» (разряды имен числительных).  

Объяснительно-иллюстративный метод предполагает осознанное усвоение 

знаний. 

Обучающимся сообщаю готовую информацию разными средствами (устно, 

по книге, по таблице) с обязательным разъяснением, показом примеров. 

Обучающиеся, в свою очередь, воспринимают, читают, разбирают таблицы и 

примеры, таким образом добиваются понимания материала. 

Объяснительно-иллюстративный метод применяю при изучении тем 

«Правописание И/Ы после Ц», «Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-», 

«Правописание приставок на З-/С-», «Правописание чередующихся гласных 

О/А в корнях» и др.  

Частично-поисковый метод - метод обучения, заключающийся в организации 

активного поиска решения познавательных задач под руководством 

преподавателя.  

Использование частично-поискового метода на примере темы «Виды 

глагола»: 

- Определите грамматический признак, по которому различаются глаголы, 

записанные на доске. 

     Писать Написать 

     Играть Поиграть 

- Составьте предложения с данными словами.  

- Определите различия в значениях. 

- Какими грамматическими средствами достигаются различия глаголов? 

Проблемный метод. Перед обучающимися ставятся проблемные вопросы, в 

результате чего ими усваивается опыт творческой деятельности и у них 

формируются творческие способности. 

Проблемный метод использую, к примеру, при объяснении материала темы 

«Правописание О/Е после шипящих и Ц». 

- Произнесите записанные слова (свеж.., крыж..вник, девч..нка, ш..пот, 

горц..м, чуж..го, человеч..к, перц..вый, ш..ссе, ж..рдочка, с малыш..м, теч..т, 

ситц..вый, хорош..го, жгуч..).   

- Какой звук слышится после шипящих и Ц? Почему? 

- Можем ли мы на слух определить, какую букву нужно писать после 

шипящих и Ц в этих словах? Почему? 

- В какой морфеме пропущены эти буквы? 

- Сгруппируем слова по общим признакам. 

При организации самостоятельной работы над новой темой использую метод 

«Ульи», который предполагает обсуждение в группах (по 4-6 человек). В 

группах обсуждается один или два заданных вопроса. После обсуждения 

ответы на вопросы будут сообщены всем участникам, о чем заранее известно. 

Метод «Кластер» использую, как правило, на этапе закрепления изученного 

материала. Данный метод призван помочь обучающимся систематизировать 

знания. Дети под руководством учителя составляют кластер. Кластер - это 
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выделение смысловых единиц темы и графическое оформление их в 

определенном порядке, т.е. рисуночная модель.  

                                          Признак предмета                                   И.п. 

     Ед.ч.                                                                                                      Р.п. 

     Мн.ч.              Число     Имя прилагательное     Падеж                    Д.п. 

                                                                                                                     В.п. 

                                                      Какой? Чей?                                          Т.п. 

                М.р.                Род                                                                                П.п. 

                Ж.р.                                                                      

                Ср.р.                                                                                                 

Метод «Светофор». Суть данного метода состоит в следующем: 

преподаватель зачитывает тезисы; обучающиеся, согласные с тезисом, 

поднимают зеленую карточку, несогласные - красную, сомневающиеся - 

желтую. Всякий раз нужно предоставлять несколько минут на обдумывание 

решения. 

 «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, 

а не памятью». (Л. Толстой). 
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ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИСТОРИИ 

Т.Н. Кузовникова 

ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1.ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ. 

ЧАСТЬ 2. МОДЕЛИ ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ. 

ЧАСТЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
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Личностно – ориентированный подход в последнее время быстро 

завоевывает образовательное пространство нашей страны. Он приходит на 

смену авторитарного стиля обучения. Традиционное образование всегда 

воспринимало личность через призму заданных параметров – успеваемости, 

примерного поведения и т. д. Традиционное образование использует личность в 

функции средства и опирается на механизмы мотивации, ценностной 

ориентировки  как на движущие силы достижения поставленных целей. При 

таком подходе утверждалась не сама личность, а некоторые законы, которые 

материализовались в этой личности, а личностное своеобразие человека, его 

индивидуальность не были предметом изучения. 

Под личностным подходом подразумевается индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику, который помогает ему стать личностью, выявить свои 

возможности, способности, самореализацию. Сегодня невозможно воспитывать 

и образовывать, если не обращаться к личности. Вопрос лишь в том, какую 

роль будет играть личность в этом процессе – роль цели или роль средства. 

Личность – как представитель общества свободно и ответственно определяет 

свою позицию среди людей. Личность формируется во взаимодействии с 

окружающим миром, системой общественных отношений. Личностью не 

рождаются, личностью становятся в процессе социализации. Понятие личности 

одно из главных в отечественной психологии. Личностно – ориентированный 

подход признает главной ценностью саму личность учащегося.  Личностно – 

ориентированный подход призван сделать учебно – воспитательный процесс 

гуманным, наполнить его высокими морально – духовными переживаниями, 

раскрыть потенциальные возможности ребенка. Личностно – ориентированное 

воспитание – это утверждение человека как высшей ценности. Этот подход 

стал возможен благодаря экономическим, социальным, политическим 

преобразованиям, происшедшим в нашей стране за последние годы. Переход к 

постиндустриальному обществу требует всестороннего развития личности. 

Особенно важно развивать коммуникативные способности, которые облегчат 

вхождение в мировое сообщество и позволят успешно в нем функционировать. 

Отсюда – актуальность исследования темы. 

Объектом работы является личностно – ориентированное обучение. 

Предметом работы являются способы реализации личностно - 

ориентированного подхода на уроках истории. 

Цель работы -  выявить особенности личностно - ориентированного подхода 

к учащимся в процессе обучения на уроках истории. 

Задачи – изучить теоретическую литературу по проблеме исследования;  

- дать определение понятиям «личностно – ориентированный подход», 

«личностно – ориентированное обучение;  

- определить роль учебного  предмета «История» в подготовке учащихся к 

жизни в современном обществе. 

 Часть 1.Задача преподавателя истории в настоящее время 

заключается не в простой передаче определенной суммы знаний , а в обучении 

способам самостоятельного овладения ими, формировании ключевых 

компетенций. Преподаватель все время должен искать новые формы, 
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эффективные методы преподавания, повышения познавательной активности 

учащихся на уроке, нужно наполнить процесс обучения личностным смыслом. 

Когда обучение сводится к усвоению определенной суммы знаний и умений, 

снижается ценность процесса познания, его влияние на личность. Личностно - 

ориентированная педагогика (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И.Б. Котова, 

О. В. Заславская, В.В. Шоган) позволяет обеспечить процесс самопознания, 

самореализации личности учащегося, развития его индивидуальности. 

Личностно – ориентированный подход предполагает активное участие 

учащихся в образовательном процессе. В результате учащиеся 

переосмысливают содержание знаний, возникает личностное отношение к ним, 

способность к творчеству. У учащихся развиваются такие качества как 

активность, активность, ответственность, умение делать выбор, давать оценку 

фактам и событиям, уважать чужое мнение. Все это позволяет ребенку обрести 

ценности и смысл жизни. 

Личностно – ориентированные технологии  требуют для своей реализации 

таких черт, как сотрудничество, диалогичность, творчество, направленность на 

поддержку индивидуального развития, предоставления свободы для принятия 

самостоятельного решения. 

При этом основными методами преподавания являются: дискуссия, 

педагогическая поддержка, рефлексивность, создание ситуации выбора. 

Дискуссия предполагает понимание проблемной неоднозначности 

выдвигаемых положений. При организации дискуссии нужно учитывать 

условия ее проведения, создать такую среду, когда учащиеся выступают в роли 

экспертов. Основой дискуссии является создание проблемной ситуации. 

Участники дискуссии учатся высказывать идеи, информацию, мнения и 

уважительно относиться к точке зрения других людей. Одним из условий 

личностно – ориентированного обучения является осуществление диалога  

преподавателя и учащихся, создание комфортной образовательной среды, 

воспитание учащихся в духе толерантности. Ориентация на равноправное 

общение, основанное на взаимном уважении, ориентация на взаимопонимание, 

взаимную открытость, стремление к взаимному самовыражению, развитию – 

все это условия для личностно - ориентированного обучения. Желательно уйти 

от традиционного диалога, построенного на вопросе преподавателя и ответе 

ученика. Нужно, чтобы ученик свободно мог высказывать свое мнение. Не 

спешить оценивать правильность ответа, дать возможность высказаться всем. 

Задача преподавателя при этом – направлять мыслительную деятельность 

учащихся. Тогда приобретенные знания будут наполнены личностным 

смыслом. Педагогическая поддержка реализуется через деятельность 

преподавателя, он помогает ученику самостоятельно осознать содержание 

учебного материала. Исторические знания не должны быть готовыми, 

необходимо,  чтобы они возникали в сознании учащихся в результате 

логического выведения и построения. В этом случае достигаемые результаты 

являются продуктом собственной познавательной деятельности.  

Можно активизировать познавательную деятельность учащихся путем 

создания на уроке проблемной ситуации. Необходима постановка 
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практического или теоретического задания, вызывающего проблемную 

ситуацию. Затем необходим поиск неизвестного путем самостоятельного 

исследования учащегося. Роль преподавателя сводится к тому, чтобы постичь 

общие способы ориентации в исторической действительности. 

Часть 2. 

Очень часто при выполнении учебных заданий по истории учащиеся 

испытывают трудности: слабо ориентируются в историческом материале, не 

умеют продумывать свои действия; анализировать; плохо знают даты, 

исторические термины, понятия, испытывают затруднения в работе с картой, не 

имеют навыков устного ответа. Часто действия учащихся носят импульсивный 

характер, они не способны к самостоятельной работе, часто отвлекаются, 

быстро утомляются. 

Поэтому на уроках истории необходимо прибегать к максимальной 

адаптации учебного процесса к возможностям обучаемых, ориентироваться на 

учет индивидуальных особенностей личности, индивидуальную работу. 

Отличия личностно – ориентированного урока  от традиционного. 

Особенности «традиционного» урока: 

-мала доля творческих заданий; 

- право выбора материала принадлежит учителю; 

- материал не отражает различные источники получения информации; 

- роль учащегося достаточно пассивна. 

При разработке личностно – ориентированной концепции доктора 

психологических наук И.С. Якиманской: 

-использование субъективного опыта ребенка; 

- предоставление ребенку свободы в выборе способов и форм проработки 

учебного материала; 

- создание на уроке вариативной образовательной среды; 

- изменение роли учителя. 

Теперь речь учителя занимает намного меньше места, основной упор 

делается на самостоятельную работу учащегося. Поддержка на уроках истории 

реализуется через специально организованную деятельность учителя, 

помогающего учащемуся самостоятельно осознать содержание исторического 

материала. Исторические понятия учащимися должны усваиваться так как, 

чтобы они возникали в сознании школьников в результате логического 

выведения и построения. В этом случае результаты усвоения являются 

продуктом собственной познавательной деятельности. 

Заключение 

Переосмысление учащимися учебного материала происходит в результате 

творческой деятельности. Творческое начало при изучении истории может 

помочь развитию личности ребенка, его способности к саморазвитию. История 

должна заставлять детей думать, творить, мечтать, чувствовать. 
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В результате применения личностно – ориентированных технологий 

учащиеся получают возможность запоминать   в процессе размышления. 

Ситуации выбора, принятия решения создают условия для продуктивной 

деятельности, в которой учащиеся не только открывают что то новое для себя, 

но и создают нечто новое для себя, открывают это новое, создают его. 
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7.  

Внедрение второго иностранного языка в контексте введения новых 

ФГОС 
Ходакова Марина Владимировна,  

МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа №8» 
 

„Wer eine Fremdsprache nicht kennt,  

der weiß nicht von seiner eigenen“ – 

 «Тот, кто не знает хотя бы одного иностранного языка,  

не знает и своего собственного».  

И. В. Гёте. 
 

Сегодня интерес к иностранным языкам довольно велик. Изучение 

иностранных языков обогащает мировоззренческую культуру человека, 

способствует формированию интересной эрудированной личности. Независимо 

от того, какой язык выбран в качестве иностранного, человек получает большое 

развитие, как в образовательном, так и в духовном плане. Казалось бы, 

изучение иностранных языков оказывает одинаково положительное влияние на 

развитие личности в целом,  но за последние 20 лет число изучающих немей 

язык в России уменьшилось более чем вдвое, так как позиции первого 

иностранного языка прочно занял английский. Введение обязательного 

изучения второго иностранного открывает новые перспективы для немецкого 

языка. 

Как известно, ФГОС предусматривает повсеместное введение с 2015 года 

изучения двух иностранных языков, что предполагает измерение результатов 

владения вторым иностранным языков в рамках ЕГЭ с 2022 года. По 

инициативе института имени Гете, в ноябре 2018 года состоялся Форум 

международной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка 
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«МАУПН», лейтмотивом которого был призыв «Немецкий язык – первый 

второй иностранный». В ходе работы Форума были намечены актуальные 

направления деятельности обществе-профессиональных сообществ учителей и 

преподавателей немецкого языка, обозначены ориентиры развития общего 

контекста преподавания и изучения немецкого языка как первого и второго в 

разных типах образовательных организаций. (Резолюция Форума учителей и 

преподавателей немецкого языка). 

Необходима большая мотивационная работа по определению выбор изучения 

иностранного языка. Аргументов за изучение немецкого языка достачно много. 

Среди 5 тысяч языков нашей планеты – немецкий язык – один из величайших 

На немецком говорят в Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне, 

Люксембурге, Бельгии. Для 100 миллионов человек по земному шару – 

немецкий родной язык. Каждая 10 книга в мире, написана на немецком языке. 

Среди языков, которые переводятся – немецкий язык занимает 3 место после 

английского и французского. 24% граждан ЕС – говорят на немецком языке. 50 

млн человек – владеют немецким языком. 20 млн учеников и студентов – 

изучают немецкий. 50 млн – хорошо владеют немецким в качестве 

иностранного. 

Сотрудники немецкого культурного института им. Гётэ, пропагандирующие 

изучение немецкого языка, 125 филиалов которого находятся в 76 странах 

мира, считают, что для этого существуют серьезные основания:  

Германия является крупнейшей в мире страной – экспортером. 

Многие немецкие Фирмы и товары пользуются в Иркутске популярностью и 

их качество безукоризненно: Adidas – компетентность в области спорта (   

Daimler Chrysler – его Mercedec – аристократическая марка среди германских 

автомобилей – (прибыль 448 млн.евро). Henkel – мировой концерн по 

производству моющих средств и фирменных продуктов на основе химии 

(прибыль 530 млн.евро). Siemens, Braun – мировой лидер в области 

электротехники и электроники: от холодильника до электростанции (прибыль 

2,445 млн.евро).Volkswagen – крупнейшая автомобилестроительная компания в 

Европе: Scoda, Bentley, Bugatti, Audi, Saet, Lamborghini (прибыль 1, 118 

млн.евро). 

Немецкий язык – один из основных языков межнационального общения в 

Европе. По данным федерального правительства Германии,  немецкий язык 

стал после английского вторым по числу говорящих на нем,  и изучающих его в 

Европе. 18% всех книг в мире издаются на немецком языке. Зная немецкий, вы 

сможете читать большое количество литературы на языке оригинала.  

Немецкий язык является вторым по употребительности языком науки. На 

немецком языке публикуется большое количество современных научных 

материалов.  Свыше 40% научных работников США рекомендуют своим 

студентам изучать этот язык.  

Тот, кто изучает и понимает немецкий, повышает свои шансы на рынке 

труда. 

Немецкий язык – это язык мировой культуры.  В золотой фонд входит 

средневековый эпос Песнь о Нибелунгах, истории о проделках Тиля 



188 
 

Уленшпигеля, творения таких выдающихся классиков, как Лессинг, Шиллер, 

Гейне и, конечно же, знаменитый Фауст Гете. Невозможно представить 

современное искусство и литературу без философии Шопенгауэра, Ницше, 

поэзии Рильке, а также романов Томаса Манна, Кафки, Германа Гессе и 

Ремарка. По-немецки говорили Моцарт, Бах, Бетховен и Эйнштейн. Блестящая 

карьера - это не только знание профессионального жаргона, но и умение 

разговаривать с людьми о чем-то другом.  

Важно! Немецкий культурный Гёте-Институт запустил с 2015 года запустил 

программу по внедрению немецкого языка как первого второго иностранного. 

Учебные заведения, в которых реализуется данная программа обеспечиваются 

учебными комплектами по немецкому языку для разных параллелей. «На 

сегодняшний день можно констатировать,  что некоторое количество школ 

приступило к внедрению немецкого языка как второго, ориентируясь на 

наличие опыта преподавания немецкого языка в России.» - Благин А.Г. , 

заместитель Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки. 

Изучать немецкий язык нужно, на первый взгляд уже потому, что это язык 

великой немецкой нации, которая дала миру таких великих людей как Иоганн 

Вольфганг Гётэ, Фридрих Шиллер, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван 

Бетховен и многих других выдающихся людей, которые оказали влияние и на 

развитие культуры нашей страны.  

 

Литература: 

1. Немецкий – первый второй иностранный. Журнал Гёте института 

№12, 2018г. 

2. Изучение немецкого языка как второго иностранного в 

контекствевведения новыхз федеральных образовательных стандартов. 

Статья. 

3. Образовательная инициатива Гёте –института «Немецкий – первый 
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4. Резолюция Форума учителей и преподавателей немецкого языка. 
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Практико-ориентированный подход в обучении специалистов 

энергетических специальностей 

И.В. Александрова – преподаватель 

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

 
 

ФГОС СПО ввело новое для системы образования понятие: 

компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в 

способности системного применения знаний, умений, ценностных установок. 

Внедрение компетентностного подхода направлено на улучшение 

взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности 

специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды 

обучения. В последнее время особую актуальность приобрела практико-

ориентированная технология. Совместно с методикой моделирования 

фрагментов будущей профессиональной деятельности дает возможность 

сформировать опыт практической деятельности. 

Принимая во внимание специфику профессиональной деятельности 

студентов Иркутского энергетического колледжа, а именно энергетический 

профиль подготовки, формирование фрагментов будущей профессиональной 

деятельности в рамках образовательного учреждения затруднительный 

процесс. По окончанию колледжа студенты работают на энергетических 

предприятиях ПАО «Иркутскэнерго». Энергетические предприятия сложный 

взаимосвязанный комплекс, работающий в одном режиме. Начиная с цехов по 

производству тепловой энергии на источниках теплоты; тепловые сети по 

передаче энергии до различных потребителей и заканчивая непосредственно 

использованием тепла в жилых, общественных зданиях. Все предприятия носят 

стратегический характер, являются жизненно обеспечивающими. Принимая во 

внимание всю ответственность, которая ложится на выпускников 

энергетического колледжа, коллектив преподавателей использует методы и 

формы учебной работы позволяющие сформировать практические навыки и 

умения. Одной из таких форм обучения является проведение лабораторных 

работ спец.дисциплинам и разделам Профессиональных модулей. 

По Проекту «Стратеги сотрудничества ОГБОУ СПО «Иркутский 

энергетический колледж» с ОАО «Иркутсэнерго» на 2013-2017г» колледж 

закупил лабораторное оборудования для энергетических специальностей 

13.01.01. и 13.02.02. Для обучающихся по специальности 13.02.02. 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, при изучении разделов №5, 

№7 ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло и 

топливоснабжения используется лабораторный стенд «Теплоснабжение и 

отопительные приборы». Лабораторный стенд (рисунок 1) состоит из двух 

стыкующихся частей: тепловой пункт и камера с отопительными приборами. В 

камере с отопительными приборами находятся три вида отопительных 

приборов – змеевик, калорифер и радиатор. На входе и выходе теплоносителя 

каждого прибора расположены контрольно- измерительные приборы. Вторая 

часть стенда расположена на раме и состоит функционально из двух 



190 
 

составляющих. Первая – это измерительный блок с микроконтроллером 

«ОВЕН». Вторая часть – тепловой пункт с электро-котлом и изолированным и 

неизолированным участкам трубопровода, задвижкой (выполняющей роль 

регулятора расхода), насосом и расширительным баком. 

 
Рисунок 1 Лабораторный стенд 

Лабораторный стенд «Теплоснабжение и отопительные приборы» 

позволяет смоделировать реальные процессы производства и потребления 

тепловой энергии. Источник тепла – это электрокотел, потребители тепла – 

отопительные приборы. Трубопроводы – тепловые сети. Изменяя параметры 

работы электрокотла, от минимального значения температуры теплоносителя 

+70С до максимальной +95С, можно воссоздать условия отопительного и 

летнего потребления тепловой энергии. Отопительные приборы будут 

нагреваться и остывать. Теплоотдача разных видов отопительных приборов 

различна. Все изменения процессов фиксируются на регистраторах и 

позволяют моделировать различные производственные ситуации. В том числе 

аварийные и экстренное отключение.  

Количество работ, рекомендованное в Методических указаниях к стенду, 

12. Часть работ носит частично-поисковый характер выполнения. Прописана 

инструкция по выполнению, но для части задания обучающийся производит 

самостоятельный выбор методик. Часть лабораторных работ имеет поисковый 

характер – обучающийся решает смоделированную ситуацию опираясь на 

теоретические знания. Первый блок лабораторного стенда оснащен 

современными измерителями – регуляторами микропроцессорными «ОВЕН». 

На производстве они используются в различных технологических процессах в 

составе сложного производственного оборудования. Знакомство с работой 

данных приборов позволяет обучающимся изучить процесс автоматизации и 

получить навык составления схем регулирования. 

Практика показывает, что данное лабораторное оборудование позволяет 

достичь наилучших результатов при проведении экспериментальных занятий 
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по теоретическому курсу разделов Профессионального Модуля. Во время 

проведения лабораторного опыта обучающиеся конкретизируют полученные в 

процессе лекционных занятий знания. Повышается прочность усвоения 

теоретического материала, закрепляются навыки и умения реагирования в 

смоделированных производственных ситуациях. 
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Использование проблемно-поискового метода при проведении 

междисциплинарной олимпиады «Электротехническая эстафета» 

                                              С.М. Сапрыкина – преподаватель,  

О.Б. Рыкова – преподаватель, зам. директора по ВР 

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

 

Требования ФГОС СПО предполагают формирование общих и 

профессиональных компетенций у студентов на учебных занятиях и во 

внеурочное время. Проблемно-поисковый метод относятся к активным методам 

обучения.  При использовании этого метода преподаватель использует 

следующие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, 

предлагает задачу, экспериментальное задание), организует коллективное 

обсуждение возможных подходов к решению проблемной ситуации, 

подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Студенты, основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают 

предположения о путях решения проблемной ситуации, обобщают ранее 

приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их 

происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант решения 

проблемной ситуации[ 1 ]. 

Для студентов ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» проводится  

внеурочное мероприятие - олимпиада «Электрическая эстафета» в рамках 

предметной недели по УД «Электротехника и электроника», 

«Электротехнические измерения», ПМ 01 «Техническое обслуживание 

электрооборудования станций сетей и систем». При проведении этого 

мероприятия используются тестовые технологии, технология проблемного - 

поискового обучения, личностно-ориентированных и технологий 

сотрудничества.  
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Цель этой недели – в увлекательной форме расширить и углубить знания, 

полученные на занятиях, показать их широкое использование в жизни и на 

практике.  

Задачи олимпиады:  

 Образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и 

умениями, полученными на учебных дисциплинах и ПМ; обобщить материал 

как систему профессионально-технических знаний, а также формировать у 

студентов следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

 Воспитывающие – воспитывать общую культуру, создавать условия для 

объективной самооценки студентов, их профессиональной и личностной 

реализации, а также формировать следующие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Развивающие – развивать следующие компетенции (ОК): 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Олимпиада проводится в два этапа. На первом этапе все студенты второго 

курса электротехнического отделения на ПК выполняют одинаковые тестовые 

задания. Тестовые задания, созданные компьютерной программой 

MyTestStudent, являются мультимедийными, т.е. задаваемые вопросы 

сопровождаются выводом на экран фотографий, схем, таблиц или другой 

графической информации. Тест, составленный  по учебным дисциплинам 

«Электротехника и электроника», «Электротехнические измерения» и по ПМ01 

«Техническое обслуживание электрооборудования станций сетей и систем», 

содержит разные уровни усвоения учебной информации.  Результаты 

тестирования фиксируются, составляется протокол. Продолжительность 1-го 

этапа олимпиады 45 минут. 
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 По окончании теста выставляется оценка и выводится количество вопросов, 

на которые даны правильные ответы. Кроме этого имеется возможность вывода 

на печать информации о результатах тестирования - протокола, включающей 

фамилию учащегося, его имя, группу,  перечень вопросов и результатов ответов 

на них. Отношение числа правильно выполненных студентом заданий теста (A) 

к общему числу предложенных ему заданий (P) позволяет определить и 

оценить коэффициент усвоения учебного материала на том или ином 

уровне: К=А/Р[ 2 ]. 
Коэффициент усвоения может принимать значения от 0 до 1. По его 

величине судят о эффективности процесса обучения. Процесс обучения 

считается успешным, если коэффициент усвоения по проектируемому уровню 

≥0,7. В этом случае считается, что и в последующей деятельности обучаемый 

способен совершенствовать свои знания в процессе самообучения. Если по 

результатам тестирования получен коэффициент усвоения < 0,5, то это 

означает, что обучаемый совершает систематические ошибки и на данном этапе 

не сможет самостоятельно их исправить. 

Результаты тестирования студентов: 
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Коэффициент 

усвоения знаний 

Кол-во 

протестированных 

студентов 

Вывод 

К≥ 0,7 50 в последующей деятельности 

обучаемый способен 

совершенствовать свои знания в 

процессе самообучения 

К≤ 0,5 18 обучаемый совершает 

систематические ошибки и на данном 

этапе не сможет самостоятельно их 

исправить. 

По результатам первого этапа определяются финалисты – 6 человек из 

группы, которые допускаются на второй этап.  Допущенные ко второму этапу 

студенты делятся на малые группы по 2 человека, каждой группе выдается 

практическое задание, которое группа выполняет, перемещаясь по трем 

лабораториям, этапы выполнения заданий оцениваются согласно принятым 

критериям оценки, фиксируются, составляется протокол. Продолжительность 

2-го этапа олимпиады  90 минут. 

Проблемно-поисковый подход, применяемый на втором этапе олимпиады, 

позволяет эффективно восстанавливать, закреплять и  совершенствовать знания 

в процессе самообучения. Особенно эффективно применяются этот метод в 

случаях, когда:  

 содержание учебного материала направлено на формирование понятий, 

законов и теорий в соответствующей области науки, выработку лабораторно-

экспериментальных умений и навыков трудовой деятельности;  

 содержание учебного материала не является принципиально новым, а 

логически продолжает ранее изученное, на базе которого студенты могут 

сделать самостоятельные шаги в поиске новых знаний;  

 содержание доступно для самостоятельного поиска, т. е. проблемные 

ситуации находятся в зоне ближайшего развития познавательных возможностей 

учащихся;  

 содержание выявляет причинно-следственные и другие связи между 

явлениями, ведет к обобщениям и т. п.  

 студенты подготовлены  к деятельности по разрешению проблемных 

ситуаций[3]. 

В ходе «обычного» лабораторно-практического занятия преподаватель 

обеспечивает студентов методическими указаниями, в которых представлены 

краткие теоретические сведения, схема проводимого эксперимента, основные 

формулы, необходимые для расчетов, подбирает электроизмерительные 

приборы, необходимое оборудование. В электротехнических лабораториях, 

студенты обязаны соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать 

поражения электрическим током, порчу и выход из строя дорогостоящего 

оборудования.  Таким образом, выполнение цикла лабораторных работ строго 
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регламентированы учебной программой,  методическими указаниями, 

правилами техники безопасности и т.д., следовательно, нуждаются в 

постоянном контроле и руководстве преподавателя, все это несколько 

ослабляет действенность и учебную результативность занятий.  

Зная и понимая особенности проведения лабораторных работ, преподаватели 

цикловой комиссии электротехнических дисциплин разработали  

междисциплинарную олимпиаду так, чтобы на втором, экспериментальном 

этапе была осуществлена проблемно-поисковая работа. Для реализации метода  

детально были  подобраны  объекты исследования,  выбор был осуществлен из 

следующих соображений: 

Во-первых, это должно быть реальное устройство (трансформатор, 

электроизмерительный прибор). Во-вторых, функционирование выбранного 

устройства должно  выявлять теорию изучаемого предмета, таким образом, 

чтобы обеспечивать единство логики теории и логики практики. Решение 

проблемного вопроса ведется как на основе теории (использование законов и 

формул), так и экспериментально (по показаниям приборов при изменении 

параметров схемы, питания или режимов устройств). Выбор системы анализа - 

от теории к практике или от практики теории, а также их сочетания – зависит от 

уровня абстрактного мышления учащихся и определяется преподавателем. 

Преподаватель добивается от учащихся теоретического прогнозирования 

результатов практических действий, а также оценки и обобщения результатов 

эксперимента с позиции  теории.[5]  

 Например: Из набора разборных трансформаторов, выбрать любой  и 

определить опытным и расчетным путем коэффициент трансформации – Κu. 

1) Согласно заданию начертить схему предложенного эксперимента, с 

необходимыми приборами и источниками, показать преподавателю, для 

анализа и оценки. 

2) Собрать схему на лабораторном стенде, показать преподавателю, для 

анализа и оценки. 

3) Снять показания приборов, по которым определить – Κu, 

продемонстрировать показания преподавателю, для анализа и оценки. 

4) Подтвердить расчетным путем, результат опыта, продемонстрировать 

расчет  преподавателю, для анализа и оценки. 
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Создание проблемно-поисковой ситуации,  предполагает следующие 

действия преподавателя: 

  предварительную,  тщательную, продуманную разработку заданий на 

выполнение эксперимента; 

 детальный подбор электрооборудования эксперимента; 

 проверку подготовленных материалов; 

 разработку критериев оценки, каждого эксперимента; 

 наблюдение, но невмешательство в ход эксперимента. 

Работа студентов по решению проблемной ситуации, напоминающая 

активное лабораторное занятие, предусматривает: 

 использование ранее полученных знаний, умений и навыков по разным 

дисциплинам и ПМ; 

 коллективное решение поставленной задачи;   

 самостоятельное выполнение эксперимента с записями и анализом 

результатов; 

 самостоятельное осмысление результатов с точки зрения теории и 

практики; 

 формулирование предложений  по постановке эксперимента. 

Положительные  стороны проведенного мероприятия: 

 привлечение всех студентов 2 курса  электротехнического отделения к 

участию в олимпиаде; 

 повторение и обобщение знаний по пройденным дисциплинам и ПМ;  

 разработка заданий, которые позволяет применить индивидуальную и 

групповую форму учебной работы; 

 эффективное восстановление и закрепление практических умений и 

навыков через проблемно - поисковый подход, применяемый на втором этапе 

олимпиады. 

Рекомендации при последующих проведениях олимпиады «Электрическая 

эстафета» в рамках межпредметной недели цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин: 

 ограничить время выполнения практического этапа 25 минут в каждой 

лаборатории; 

 выдавать малой группе «маршрутный лист» для перемещения по 

лабораториям; 

 привлекать студентов старших курсов, в качестве наставников при 

проведении второго этапа. 

Таким образом, наблюдение за ходом и результатами олимпиады позволяет 

сделать вывод о том, что погружение в проблемную ситуацию формирует 

навыки по поиску необходимых, рациональных,  технически продуманных и 

теоретически обоснованных решений, дает студентам, в соревновательной 

форме, совершенствоваться в профессиональном плане. 
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 в МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 
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Содержание  

     1. Введение  

2. Раздел 1. «Описание модели  агробизнес – школы  

    3. Раздел 2.  Практико -ориетированный 

    4.Выводы  

1.Введение 

Современное село в настоящее время имеет отчасти печальное состояние: 

недостаток рабочих мест, заброшенность сельхозугодий вызывают отток 

сельского населения в городскую среду. Эта проблема касается довольно остро 

села Малое Голоустное Иркутского района Иркутской области. Выпускники 

Малоголоустненской средней общеобразовательной школы очень в небольшом 

количестве после окончания школы остаются на родной земле по все тем же 

остро стоящим причинам. Те же немногие молодые люди, которые остались на 

территории, не имеют достаточных навыков и знаний, умений грамотно 

организовать предпринимательскую деятельность в родном селе, а 

следовательно не могут обеспечить себя материальным доходом, 

покрывающим все нужды селянина, семьянина и просто гражданина России.  

Однако в данной местности есть большая возможность для осуществления 

экологической и лесоохранной деятельности. Актуальным является воспитание 

личности выпускника школы с активной гражданской позицией, экологическим 

сознанием, предпринимательскими компетенциями и высокой 

конкурентоспособностью. В Малоголоустненской школе разработана и 

реализуется  модель непрерывного агробизнес-образования. 

Основополагающим принципом концепции агробизнес-образования школы 

является принцип «Человек-Экология-Село» (Свидетельство о присвоении 
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статуса пилотной площадки Министерства образования Иркутской области 

№22 от 6.07.2016г.) 

 

Раздел 1. «Описание модели  агробизнес – школы» 

Цель: формирование агроэкологического сознания обучающихся, 

профессиональное ориентирование для  успешного социально-экономического 

развития Голоустненского образования, становление инновационно-

экономического мышления, формирование начального комплекса 

предпринимательских компетенций в лесной и аграрной отраслях, 

мотивирование  на успешную самореализацию в условиях сельского социума. 

Задачи: 

1.Формировать, развивать устойчивую систему профессиональных ценностей, 

направленных на поддержание социально-экономического благополучия 

родного села. 

2.Формировать прочную базу знаний в вопросах агробизнеса 

3.Воспитать профессионально компетентную личность  – гражданина и 

патриота России и  малой родины. 

4.Организовать практико-ориентированное обучение  с целью получения 

компетентных специалистов в сфере лесного и аграрного комплекса. 

5.Подготовить выпускников школы к успешной жизнедеятельности в 

высокотехнологичном обществе и профессиональному труду, связанному с 

проживанием в сельской местности.  

 

Работу  агрошколы регулирует нормативно-правовая база от федерального до 

школьного уровня, договоры о сотрудничестве с образовательными 

организациями, предприятиями лесного и аграрного комплекса. 

 Механизм реализации модели непрерывного агробизнес-образования 

разработан нами на основе интеграции дошкольного, школьного и 

профессионального образования (путем заключения договоров с 

образовательными организациями о сотрудничестве), интеграция общего и 

дополнительного образования, прямого взаимодействия с организациями 

лесного и аграрного комплекса, расположенными  на территории села, 

органами местного самоуправления и сельским населением. 

 

Основные направления деятельности включают:  

- Формирование экологического сознания, начиная с  раннего детского 

возраста; 

- Формирование сознания «хозяин земли» на дошкольном и младшем 

школьном уровне; 

- Раннюю профориентационную работу и предпрофильную подготовку в 

среднем звене школы; 

- Профильную подготовку в старшем звене; 

- Работу по информированию, просвещению со взрослым населением, в том 

числе с родителями  повышению квалификации. 
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Система воспитательной работы предусматривает организацию трудовой и 

природоохранной деятельности, проведение слетов, конференций, семинаров, 

внеклассных мероприятий, мастер-классов, взаимодействие с учебными 

заведениями аграрного и социально-экономического профиля, работу 

дополнительного образования, сотрудничество с предприятиями лесного 

комплекса, участие в мероприятиях организаций-партнеров. 

Созданная  модель непрерывного агробизнес-образования состоит из четырех 

ступеней: 

1. Дошкольное образование – направленная на изучение картины окружающего 

мира на основе родного села (обр. обл. Окружающий мир). 

2. Начальное общее образование – включающее изучение и взаимодействие с 

окружающим миром на примере природы с села при сотрудничестве 

территориального лесничества (обр. обл. Окружающий мир), изучение основ 

сельскохотруда при работе на пришкольном учебно-опытном участке,  

практических работ по технологии (обр. обл. Технология); внеурочную 

деятельность по экологии, сельскому хозяйству, овощеводству, цветоводству, 

садоводству. 

3.Основное общее образование – акцентировано на интеграцию 

межпредметных связей, практическое применение получаемых знаний по 

основным предметам с ориентацией на лесной и аграрный комплекс. 

Внеурочную деятельность по экологии, садоводству, цветоводству, 

ландшафтному дизайну, работу на пришкольном учебно-опытном участке. 

Формирование и развитие навыков сельскохозяйственного труда, 

предпрофильную подготовку, профориентацию. 

4.Среднее общее образование – включает профильное обучение социально-

экономического направления, изучение рынка труда, сбыта, спроса-

предложения. Основы менеджмента, логистики, маркетинга, бухгалтерского 

учета, экономического бизнес-планирования и т.п. Изучение основ российского 

законодательства. 

В качестве практико-ориентированного обучения в детском саду и 

школе выбрано направление по экологии, работе школьного лесничества, 

цветоводству, овощеводству и садоводству. Планируется создание оранжереи 

по выращиванию цветочных декоративных комнатных и уличных культур  с 

целью озеленения территории школы и реализации населению, а также 

выращивание овощей рассадным способом с аналогичной целью. В наших 

планах- организация мини-питомника по выращиванию хвойных, лиственных и 

плодово-ягодных культур с использованием для озеленения школы, 

витаминизации питания обучающихся,   реализации саженцев населению. 

Для реализации модели предусмотрено использование  материально-

техническая базы школы это: 

- разнообразные учебно-методические пособия   

- 32 компьютера, компьютерный класс, 17 мультимедийные проекторов, 2 

интерактивные доски  

- Метеостанция; 

- Минитипография;  
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- Учебно-опытный участок (для овощных культур – 270м2, для полевых культур 

– 400 м2); 

- Поликарбонатная теплица и пленочные парники (2);  

- Скважина для подъема воды; 

- Площадь для создания мини-питомника хвойных и лиственных растений 

(50м2 каждый)  

- Площадь для создания мини-питомника плодово-ягодных культур (200 м2) и 

т.д. 

В рамках реализации модели агробизнес-образования получит  

дальнейшее развитие опытно-экспериментальная,                 научно-

исследовательская консультативно-просветительская, профориетационная 

работа;  проектная деятельность, экскурсионная деятельность, деятельность 

школьного пресс-центра 

Определены основные формы работы непрерывного агробизнес-

образования :  

-  Реализация образовательной программы с четко выстроенным по уровням 

образования практико-ориентированным содержанием учебных предметов, 

отдельных модулей.  

 Организация предпрофильной и профильной подготовки, реализация программ 

дополнительного образования «Школьное лесничество «Кедр», «Байкалята», 

профориентация. 

- Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная и проектная 

деятельность, освоение сельскохозяйственных технологий, методов, способов 

агротехнических и природоохранных мероприятий.   

В  плане реализации основ агробизнес-образования,  его системности нами 

разрабатаны  целевые программы, в которых определены задачи, ожидаемые 

результаты, педагогический проект: на ступени дошкольного образования- 

целевая программа «Байкалята», начального-«Ребята-байкалята», основного- 

«Хозяин земли», среднего- «Экономика-бизнес-право», «Моя земля- мое 

богатство» (для взрослого населения) 

Ожидаемые результаты: 

1.Создана системы непрерывного агробизнес-образования  

2.Сформирован у обучающихся комплекс профессиональных и 

предпринимательских компетенций в сфере  лесного и агропромышленного 

комплекса,  

3.Развиты способностей в сфере разработки и реализации проектов и новых 

социальных инициатив.  

4.Повышен имидж школы как центра социального и духовно-нравственного 

развития села. 

5.Повышено качество профориентационной работы среди выпускников, 

способствующей поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования лесного и аграрного комплекса. 

6.Увеличена доли выпускников, трудоустроившихся на предприятия лесного и 

агропромышленного комплекса. 
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7.Обеспечено системное функционирование инновационной пилотной 

площадки в сфере агробизнес-образования, распространен опыт работы. 

 

Раздел 2.  Практико -ориетированный 

1.Степень разработанности модели 

В школе реализуется модель непрерывного агробизнес-образования «Школа 

– Агродром»,  представленная на Форуме образования Приангарья 7 апреля 

2016 г. Присвоен статус пилотной площадки (Свидетельство  Министерства 

образования Иркутской области № 22 от 06.07.16) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Наличие критериев и показателей эффективности реализации модели 

Для мониторинга работы по агробизнес-образованию разработаны 

критерии и показатели эффективности реализации модели с учетом ожидаемых 

результатов, такие, как нормативно-правовое обеспечение, организационно-

правовое обеспечение, кадровые ресурсы, сформированность агробизнес-

культуры у выпускников и т.д.  

 Выводы: 

За первое полугодие 2016-2017 учебного года получены достаточно высокие 

результаты в рамках реализации модели агробизнес-образования.  Ведется 

исследовательская работа (например, исследование  о байкальской водоросле 

спирогире и ее использовании в качестве органического удобрения отмечено на 

четырех   конференция, 17 марта и 19 апреля обучающиеся представят 

исследование в Москве и Санкт-Петербурге), работа над проектами 

«Агродром» 

с. Малое Голоустное МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

Социальное 

партнерство с  КФХ 

 

Социальное партнерство с 

лесным комплексом 

 

Организация 

образовательного 

процесса 

 

Просвещение 

сельского населения 

 

Формирование 

комплекса 

профессиональных и 

предпринимательски

х компетенций в 

сфере  лесного и 

агропромышленного 

комплекса 

 

Трудовые практики 

и 

профессиональные 

пробы 

 

Увеличение доли 

выпускников, 

трудоустроившихс

я на предприятия 

лесного и 
агропромышленн

ого комплекса 

 

Повышение качества 

профориентационно

й работы, 

способствующей 

поступлению в 

учреждения СПО и 

ВПО лесного и 

аграрного комплекса  

 

Повышение уровня 

развития 

Малоголоустненско

й школы как 

фактора 

социального и 

духовно-

нравственного 

развития села 

  

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

МОНИТОРИНГ 
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(«Ботанические острова»- создание банка семян редких и исчезающих  видов 

растений, занесенных в Красную Книгу Иркутской области ),. Мероприятия 

практико-ориентированной направленности (сортоиспытание картофеля, 

питомники по выращиванию плодово-ягодных культур, сосны сибирской, дуба) 

Трудовые практики и профессиональные пробы (Голоустненский лесхоз, 

Голоустненское территориальное лесничество, ИП КФХ Гришук Н.В.) 

активное участие во Всероссийских, региональных, районных   мероприятиях 

агроэкологической направленности.   

2 Выполнение программного материала  

 

Программы  Охват (чел) Результативность (%) 

Реализация программ 

дошкольного 

образования 

24 100% 

Реализация модулей 

рабочих программ  

учебных предметов и 

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности и 

программ 

дополнительного 

образования 

176   100% 

 

3. Организация опытнической работы  

№ Наименование  Результативность  Примечание  

1 Использованию 

спирогиры в качестве 

органического 

удобрения 

Научно-

исследовательская 

работа 

(представление 

результатов на НПК) 

Продолжение 

эксперимента 

2 Сортоиспытание 

картофеля -5 

Научно-

исследовательская 

работа( 

представление 

результатов на НПК) 

Продолжение 

эксперимента 

3 Выращивание 

саженцев из семян 

сосны обыкновенной 

Научно-

исследовательская 

работа 

(представление 

результатов на НПК) 

Продолжение 

эксперимента 

5 Закладка эксперимента 

«Ботанические 

острова»  

- Начало проекта 
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4.Результативность участия в мероприятиях  

 Мероприятия  Коли-

чество  

участников   

Результативность  

 1.Олимпиады   

1 Районная олимпиада по 

байкаловедению  среди 

обучающихся 5, 6-7,  8 , классов  

 

 

8  6 грамот – 2  и 3 

место 

2 сертификата 

2 Районная олимпиада «В мире 

цветов» 

4 Грамоты за 1, 2 место 

    

 2. НПК, акции и др 

1 Международный конкурс «Эко 

школа. Зеленый флаг» 

17 Грамоты, 

сертификаты, флаг 

2 Всероссийский детско- юношеский 

фотоконкурс  конкурс «Хозяйство 

сельское» 

1 Грамота, 1 место в 

РФ 

3 Всероссийская акция «360 минут 

ради Байкала» 

22   Участие в сборе 

мусора 

 II всероссийский конкурс «Край 

родной, родимый край-милая 

сторонка» 

2 Диплом 1 степени, 

благодарность 

 Региональный конкурс 

видеороликов школьных СМИ 

(«Спирогира –проблема № 1 на 

Байкале») 

1 3 место 

 Региональная конференция  

«Байкальская экспедиция» 

(проектная работа по использованию 

спирогиры в качестве органического 

удобрения) 

2   Ценный подарок 

 Региональная научно-практическая 

конференция «Исследователь 

природы Восточной Сибири» 

(использование спирогиры в 

качестве органического удобрения) 

2   Диплом за лучшее 

представление 

доклада с 

приглашением в г. 

Санкт-Петербург 

 Региональный фотоконкурс 

«Экология души» 

2   1 место 

 Областной конкурс-фестиваль 

«Зеленые идеи» 

5   Грамоты, 

сертификаты 

 15 областной слет школьных 

лесничеств 

3   Грамота , 2 место 
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 Областная интеллектуальная игра 

«Заповедными тропами 

Прибайкалья» 

50   Призы  

 Областная акция-экскурсия 

«Лесники открывают двери» 

13   Ожидание 

результатов 

 Областной заочный конкурс 

фотографий «Берегите лесную 

красавицу» 

4   Ожидание 

подведения итогов 

 Областной заочный конкурс 

«Зеркало природы» 

3   Дипломы по 

номинациям 

 Областной заочный конкурс 

«Чистые воды Прибайкалья» 

3   Сертификаты  

 Областной фестиваль 

Школьных СМИ «Практика» 

3  Благодарность, 

сертификаты 

 Всероссийский экоурок «Хранители 

воды» 

37   Сертификаты 

участников экоурока 

 Районный конкурс «Цветущий 

школьный двор» 

  Грамота – 3 место 

 Районный конкурс «  Лучший   

учебно-опытный  пришкольный 

участок Иркутского района»  

 Грамота- 2 место 

 Районная научно-практическая 

конференция «Юный 

исследователь»: 

1. Выращивание саженцев из 

семян сосны обыкновенной; 

2. Сбор и переработка ягоды; 

3. Чайный гриб; 

4. Сортоиспытание картофеля 5 

5. Использование спирогиры в 

качестве органического 

удобрения. 

7    

 Дипломы за 2,  3 

место 

  

 

 Районный  конкурс «Синичкин 

день» 

53   Ожидание 

подведения итогов 

  Районный конкурс «Всемирная 

неделя предпринимательства» 

6 Грамота участников 

 Детское экологическое движение 

Иркутского района  

1 Грамота 

 Районный конкурс экологических 

газет 

10 Ожидание 

результатов 

 Районный конкурс «Лучшая 

образовательная организация в 

Иркутского района» в 2017 году по 

номинации: «Лучшая сельская 

муниципальная образовательная 

28  Грамота победителей 
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организация в Иркутском районе, 

реализующая образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования с учетом современных 

тенденций агробизнес-образования» 

 Школьная научно-практическая 

конференция «Дорогой успеха» для 

1-4, 5-8, 9-11 классов 

6 Грамоты за 1,2,3 

место 

Реализация программы агробизнес- образования  запланирована  до 2020 года. 

Конкретный план разрабатывается школой на каждый учебный год. 
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Формирование социально - адаптированной личности через приобщение к 

трудовой деятельности в условиях агрошколы 

 

Описание созданной модели  «Агрошколы» в МБОУ Ханжиновской СОШ 

Заларинского района 

                Автор: директор школы Ситникова Наталья Владимировна 

  
Стратегическая цель: создание оптимальной  модели  общеобразовательной 

сельской школы нового типа,  обеспечивающей качественную 

общеобразовательную подготовку школьников, эффективное трудовое 

обучение и воспитание  Человека - труженика, который сможет 

рационально  распоряжаться главным богатством – землей,  формирование 

производственной  культуры. 

Практическая значимость модели: формирование «сельскохозяйственной 

грамотности», т.е. вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний и 

умений по сельскому хозяйству, который позволит  реализовать себя как 

будущего хозяина земли,  как минимум в масштабах личного подсобного 

хозяйства. Приобретение выпускниками сельскохозяйственных профессий. 

Модель «Агробизнес-школа» охватывает всю образовательную деятельность 

школы. Агро-компонент  включен в образовательный процесс   по всем  

предметам  с 1 -11 класса. Учителями разрабатываются рабочие программы с 

включением  агро-компонента, формируются сборники с заданиями по 

предметам, предназначенные для учащихся начального и среднего звена. В 

учебный план  включено 12 элективных курсов аграрного  направления.  

Например: «Агроэкология», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Растениеводство», «Агробизнес» и т.д.     

Новые подходы к обучению предполагают внесение корректив в учебный план 

и учебные предметы. Интеграция учебных предметов: 

4-5 класс - «Природоведение и сельскохозяйственный труд»; 

6-8 классы - «Биология с основами растениеводства», «География с основами 

почвоведения»; 

9-11 классы - « Химия с основами сельскохозяйственного производства» 

обеспечит базовый уровень знаний, умений, навыков учащихся и, кроме того, 

расширит их образовательный потенциал, придавая обучению практическую 

направленность, даст первоначальную подготовку, необходимую для жизни в 

условиях села. Коллектив школы понимает, что многие  обучающиеся по 

окончанию школы останутся жить и работать в нашем районе.  Актуальность 

преемственности обусловлена тем, что для сельскохозяйственного 

(крестьянского) уклада жизни характерно традиционное включение ребенка в 

трудовую деятельность с самого раннего возраста, наиболее благоприятного 

для формирования не только трудовых умений, но и потребности в труде, 

уважения и любви к труду на земле. 

В рамках модели реализуются следующие направления: 

Декоративное цветоводство 



207 
 

Овощеводство 

Комнатное цветоводство 

Кролиководство  

Опытническая работа 

Научно-исследовательская работа 

Ландшафтный дизайн 

Тепличное хозяйство 

Профессиональная  ориентация на сельскохозяйственные профессии и  

подготовку  школьников к трудовой деятельности на селе. Пришкольный 

участок составляет почти  3 га из них 1 га огород, под цветниками 1 га.  

Установлена теплица  

3 на 10 м. В летний период школьники ухаживают за цветами,  овощами, в 

зимний период выращивают зелень для нужд столовой.   
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  Модель Агрошколы  
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конкурсы              внеклассные 

                              мероприятия       

                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

           

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
Психологическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

 

 

I уровень II уровень  

Предпрофильное обучение 

 

 

III уровень Агротехнологический п-ль 

 

Предмет. 

области 

внеурочная 

деятельност

ь 

опытническа

я работа 

учебные 

предметы                    

 

элективные 

курсы 

исследовательская 

работа трудовые 

операции на 

ПУ, в парке 

села 
полевая 

практика 

взаимодействие 

по договорам 

опытническая 

работа 

экскурсии на 

сельхозпредприя

тие                          

 

волонтерские 

движения 

Конференция Руководитель проекта 

(директор) 

Координационный Совет  

учебные 

предметы                    

 

мастер - 

классы 

производственная 

практика 

взаимодействие с 

ВУЗом 

элективные курсы 

с/ направления 

сетевое 

взаимодействие с 

другими школами 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Психологическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

НПК 
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                                                                       поступление   в Агропромышленный                                            поступление  в с/х  

ВУЗ 

       техникум   п.   Залари   

                                                                                                   Возвращение   на  село в качестве специалиста 

 

Настоящая программа разработана на 2016-2020 годы и предусматривает следующие  этапы развития: 

Подготовительный этап:  апрель 2016 г.-  август  2016 г. 

Разработка текста программы «Формирование социально - адаптированной личности через приобщение к трудовой 

деятельности в условиях агрошколы», обсуждение окончательного варианта, утверждение  и организация  муниципальной 

пилотной  площадки. 



Организационный: (с 01. 09. 2016 г.) 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния, разработка локальных актов, заключение 

договоров о социальном партнерстве в рамках данной модели. 

Основной: (2017 – 2020 гг.) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Реализация стратегического плана  развития перевода школы в  новое желаемое  

состояние. 

Обобщающий  (декабрь  2020 г.) Подведение итогов, экспертиза  результатов. 

Публичный отчет. Публикация на сайте. День открытых дверей.  Трансляция 

опыта на  районном  семинаре для руководителей школ. Составление сборника 

«Рецепты сельских бабушек из овощных блюд». Составление сборника с 

рекомендациями по уходу за цветочными и овощными культурами. 

Обеспечение овощами и мясом  школьную столовую, для удешевления питания  

учащихся. 

          Основные направления реализации программы    (через что?) 

1. Строительство теплицы (её функционал: с февраля по ноябрь) 

2. Выращивание овощей (огурцы, помидоры,  перцы, редис, рассада цветов). 

Выращивание в летний период  для школьной столовой (свекла, морковь, 

лук, капуста, картофель). 

3. Выращивание зелени в  осенние и ранние весенние периоды и реализация 

населению. 

4. Активное участие в разбивке и благоустройстве сельского Парка отдыха. 

5. Реализация продукции: 

- обеспечение школьной столовой свежими овощами и зеленью; 

-реализация части продукции, через ЧП  Петросян О.И. (договор) 

-оформление школьных участков цветниками и клумбами; 

-реализация части рассады на село; (договор) 

-поступление денежных средств от реализации овощей и цветов, расходовать 

на семена, садовый инвентарь, посадочный материал: закладка сада  (саженцы 

кустарников: смородина, крыжовник, малина, черноплодная рябина). 

6. Производственная практика: 

--приобретение практических навыков по уходу за животными (работа на 

коровнике в сельхозпредприятии). 

--заготовка кормов. 

--строительство клеток для маточного поголовья кроликов и ограждения двора. 

--приобретение практических навыков по ремонту сельхозтехники. 

--изучение посевных механизмов на макетах и натуральных оригиналах. 

--трудовые операции на пришкольном участке и поле с/предприятия. 

7. Организация агропромышленного профиля в старшей школе 

8. Возрождение крестьянских традиций по приготовлению блюд из овощей и 

ягод, через реализацию духовно- нравственного направления воспитательной 

программы.  Выпустить сборник «Рецепты сельских  бабушек» 

9. Занятие рукоделием, через реализацию трудового направления 

воспитательной программы  (вышивка, плетение кружев,  поделки из 

природного материала). 
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10. Поступление выпускников в учебные учреждения сельскохозяйственного 

направления. 

 

 Ожидаемые результаты реализации Программы развития Агробизнес-

школы. 
Ожидается, что в результате реализации Программы развития произойдет: 

 --развитие здоровье-сберегающей среды, способствующей у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

 --получив полный объём знаний (за 11лет) и  проф. ориентационное  

направление на получение сельскохозяйственной  профессии,  выпускник 

школы будет готов к участию в производительном труде на селе, адаптирован 

к новым социально-экономическим условиям, сумеет грамотно организовать 

работу крестьянского, фермерского хозяйства. 

 -- в  случае выбора выпускником  иной не сельскохозяйственной профессии, 

объём полученных знаний и практических навыков может быть использован 

в быту  (в работе на приусадебном участке,  даче и т.д.). 
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Участники конференции 

1. ГБПОУ  «Иркутский аграрный техникум» 

2. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»  

3. ГБПОУ ИО « Иркутский техникум машиностроения  им. Н.П. 

Трапезникова» 

4. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта» 

5. ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж» 

6. МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

7. Малоголоустенская СОШ 

8. МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа 

№8» 

9. МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

10.  МБОУ «Савватеевская средняя общеобразовательная школа» 

11.  МБОУ ШР «Гимназии» г. Шелехова 

12.  МКОУ СОШ села Верхний Булай 

13. МБОУ Хадаханская СОШ 

14.  МБОУ «Ханжиновская средняя общеобразовательная школа»  

15.  МБОУ Холмогойская  СОШ 

16.  МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№1» 

17.  ФГОУ СПО ИрГУПС «Сибирский колледж транспорта и 

строительства» 
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Оглавление 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ  

СЕКЦИЯ 1. ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

К.Р. Зырянова – преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум речного и автомобильного транспорта» Развитие информационной и 

коммуникативной компетенций в процессе обучения английскому языку  

4 

А.С. Волкова - преподаватель истории, обществознания и истории Иркутской 

области 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 
Реализация информационно-коммуникативных технологий в рамках дисциплины 

«История Иркутской области»  

7 

М.В. Мелешкина – преподаватель истории, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

речного и автомобильного транспорта» 

Использование произведений художественной литературы на уроках истории  

10 

О.С. Чуклина – преподаватель ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

Обеспечение профессионального роста студента колледжа через участие в 

чемпионате «WorldSkills» по направлению «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» 

13 

Е.В. Сыроватская – преподаватель математики, ГБПОУ «Иркутский 

энергетический колледж» Развитие познавательной мотивации у студентов по 

дисциплине «Математика» через проектную деятельность 

16 

Л.А. Ефимова – преподаватель ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» 

Из опыта создания наглядных пособий при выполнении практических дипломных 

проектов студентами укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

19 

Н.П Мартыненко. преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум» 

Н.В Бедушвиль. преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум» 

А.А. Бедушвиль мастер производственного обучения 

Н.И. Кокаева преподаватель профессионального цикла ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум» 

Е.А. Григорьева преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум» 

Повышение качества образования через формирование образовательной среды 

25 

Н. В. Рогова, М. В. Рудакова, Т. П.– Телкова преподаватели иностранного 

языка ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» Креолизация на уроках 

иностранного языка как инновационный подход в формировании общих 

компетенций будущих специалистов  

27 

Т.В.,Дыленова преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» 

Применение на занятиях английского языка технологии «Мозгового штурма» и 

мнемотехники при работе со стихотворным текстом 

31 

СЕКЦИЯ 2.  ИННОВАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

К.Ю., Рылова преподаватель русского языка и литературы  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 
Современная литература как инструмент формирования социокультурной 

идентичности 

34 

В.В. Колесников – заведующий отделением  Строительство железных и 

автомобильных дорог Сибирского колледжа транспорта и строительства  

Традиции как составная часть системы патриотического воспитания молодежи 

36 
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Н.А. Петрова, учитель начальных классов МБОУ Хадаханская СОШ 

Нукутского района, Иркутской области Организация условий, способствующих 

формированию этнокультурной толерантности учащихся начальных классов 

39 

Т.В.Дыленова, ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» Использование 

активных форм внеклассных мероприятий при организации воспитательной работы 

по формированию основ здорового образа жизни у обучающихся  

46 

А.Н.Верюжский, В.В.Верюжская, Н.Т.Измайлова, преподаватели 

общеобразовательного цикла, ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Экскурсионное направление как синтез основных процессов: воспитания и 

обучения  

51 

СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л.Н. Амшеева, Г.В. Воробьева,  Р.И.  Галиева, Е.А. Григорьева, О.В. Дзёган, 

Е.В. Кашко, А.А. Усова -  преподаватели профессионального цикла ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум»  Траектория профессионального успеха 

53 

Н.А. Витязева – преподаватель, А.В. Ступина – преподаватель 

ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» Рабочая тетрадь к внеаудиторной 
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	Применение на занятиях английского языка технологии «Мозгового штурма» и мнемотехники при работе со стихотворным текстом
	Дыленова Т.В.,
	преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»
	В свое время меня когда-то поразил тот факт, что Маяковский знал всего «Евгения Онегина» наизусть. А Пушкин  заставил прослезиться  на экзамене по словесности великого Державина  знанием наизусть его произведений. Не потому ли так богат, точен и емок ...
	Но задача выучить английское стихотворение  в рамках обычного урока кажется на первый взгляд невыполнимой ввиду 3 причин:
	- ограниченное время занятия;
	- невысокий уровень мотивации учить стихи в принципе, тем более английские;
	- психологический дискомфорт произносить целые связные фразы на иностранном языке в довольно быстром ритме стихотворения.
	Мною были поставлена цель преодолеть данные барьеры, соединив приемы  технологии мозгового штурма и мнемотехники.
	Актуальность представленной работы в том, что данный инновационный подход к работе с аутентичным стихотворным текстом позволяет превратить сложный, рутинный, затратный по времени процесс в достаточно  интересное, неэнергоемкое для обучающегося по усил...
	Попробую продемонстрировать. Представьте, что Вы – студенты 1 курса на уроке английского языка по теме «Искусство». Мы упустим ту часть, когда я уже рассказала об английском писателе Элеонор Фарджон. И вот я представляю вам одно из ее произведений «Ca...
	Последнее задание прочитать стихотворение выразительно, но не с листа, а наизусть, на первый взгляд кажется невыполнимым. Заражаем своим примером. Предлагаем сначала послушать. Снимаем психологическое напряжение, подбадриваем, вселяем веру в свои силы...
	Второй раз предлагаем произнести  вместе, опираясь на слайд.
	Раздаем листы – опорные фразы (Бланк NOT BAD) и опорные буквы (Бланк EXELLENT). Мотивируем. Тот, кто прочитает в конце занятия  стихотворение, пользуясь Бланком NOT BAD , получает «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» при условии наличия 0-1 ошибки, пользуясь Бланком E...
	Проверяем №4. Позитивно критикуем, выбираем лучшие иллюстрации. Предлагаем посмотреть на слайде, какую ассоциацию вызывает у модератора это стихотворение. Надеемся на позитивный посыл картинки.
	Предлагаем заучить стихотворение с помощью мнемотехники.       Мнемотехника как естественный язык человеческого сознания. Ребенок, который еще не умеет читать и писать, запоминает все с помощью картинок – образов. Поэтому самым естественным для челове...
	Основные принципы мнемотехники:
	- Прием наложения образов
	- Прием увеличения и уменьшения образов
	- Прием трансформации образов
	- Создание искусственных ассоциаций
	- Естественные ассоциации
	- Символизация
	- Запоминание числовой информации

	Результаты применения мнемотехники :
	- Максимальное развитие образного мышления;
	- создание устойчивых опорных ассоциаций;
	- увеличение времени концентрации внимания.
	Демонстрируем картинку-слайд и предлагаем группам, соревнуясь друг с другом по скорости и правильности ответа, соотнести этот образ со словом или фразой стихотворения.
	Итак, читаем стихотворение по тренировочным слайдам, где практически каждое слово или фраза закодированы по принципам мнемотехники, с использованием приемов создания  естественных образных ассоциаций и символизации. При чтении вслух включаем прием нал...
	После того, как тренировочный этап с картинками завершен, наступает тренировочный этап с опорными бланками: сначала помогает Бланк с опорными фразами, словами - Бланк GOOD, затем Бланк только с первыми опорными буквами - Бланк EXELLENT.
	Последний тренировочный этап – этап самотренировки в группе по опорным бланкам.
	Когда самотренировка подходит к концу, наступает  этап оценивания индивидуальных результатов. Тренировочные бланки становятся оценочным инструментом дифференцированного подхода в обучении.
	Секция 3. Инновации в образовательной деятельности
	Роль интегрированного  урока в современном образовании
	Для человека природная и социальная среда два почти равнозначных понятия, поскольку они взаимосвязаны, взаимовлияют, взаимопроникают друг в друга, но, в то же время, одно понятие невозможно заменить другим, они существуют параллельно друг другу. Для с...
	Теоретически всем очевидно: надо развивать экологическое сознание, экологическое мышление, воспитывать  у детей экологическую культура. Знания, переведенные в убеждения, формируют у младших школьников экологическое сознание.
	Игровые технологии обучения на уроках математики и информатики
	О.В.Карелина - преподаватель математики и информатики
	ГБПОУ ИО Иркутский техникум
	речного и автомобильного транспорта
	Игра - средство развития творческого потенциала будущего специалиста.
	В нашей стране наибольший вклад в разработку игровой технологии внесли И.Е. Берлянд, Л.С. Выгодский, Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, И.Б. Первин, В.К. Дьяченко) и др.
	Они рассматривали игру как развитие способностей и самореализации.
	Цель: формирование агроэкологического сознания обучающихся, профессиональное ориентирование для  успешного социально-экономического развития Голоустненского образования, становление инновационно-экономического мышления, формирование начального комплек...

