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ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Негізгі сөздер: медиабілім, медиа  
өндіріс, медиамәтін, репортаж, 
сыни ойлау, аналитикалық құрал.

Ключевые слова: медиаобразова
ние, медиапродукция, медиатекст, 
репортаж, критическое мышле
ние, аналитический инструмент.

Keywords: media education, media 
production, media text, report, critical 
thinking, analytical instrument 

Аңдатпа
Бұл мақалада оқытушы мен студенттердің 

медиа құзыреттілігін қалыптастырудың не-
гізгі мәселелерін зерттеуге қажетті медиа-
білім берудің негізгі тұжырымдамалары 
берілген.

Аннотация
В данной статье приводятся основные по-

нятия медиаобразования, необходимые для 
изучения ключевых проблем формирования 
медиакомпетентности педагога и обучаю-
щихся.

Abstract
The article deals with the basic notions 

of media education which are necessary for 
studying the main problems of the teacher and 
student`s media competence formation.

Ануарбекова А.А.,
 магистр ЮжноУральского 

государственного гуманитарно
педагогического
 университета,

г. Челябинск

УДК 37:002
ГРНТИ 14.01.29

Современное образование характеризуется 
широчайшим применением медиапродукции.

Медиатекст – интегративный многоуров-
невый знак, объединяющий в единое ком-
муникативное целое разные семиотические 
коды (вербальные, невербальные, медий-
ные) и демонстрирующий принципиальную 
открытость текста на содержательно-смысло-
вом, композиционно-структурном и знаковом 
уровнях.

Репортаж – один из самых распространен-
ных жанров в современных СМИ. Повышение 
интерактивности журналистских материалов 
позволяет максимально погрузить аудиторию 
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в описываемое явление.
Понятие репортажа наиболее полно 

определил Б. Н. Лозовский, назвав его 
«информационным жанром, предпола-
гающим описание события, при котором 
автор выступает в роли наблюдателя или 
участника». 

Во времена древности и средневековья 
данный жанр в современном понимании 
развит не был. Лишь время конца XVIII 
века можно отметить как начало развития 
репортажа в Англии. Именно тогда корре-
спонденты газет стали допускаться на за-
седания парламента и публиковать записи 
об этом в СМИ. Главный технический фак-
тор развития репортажа – появление теле-
графа, а главный социальный – различные 
общественные катаклизмы (Французская 
революция, война за независимость, Граж-
данская война в США).

В России репортаж зарождался значи-
тельно медленнее, но в 1866 году было со-
здано Российское телеграфное агентство, 
которое дало толчок к развитию жанра. А 
расцвет пришелся на рубеж XIX-XX  ве-
ков, наиболее знаковые имена –  Гиляров-
ский, Кольцов, Рейснер, именно они стали 
авторами теории репортажа с его призна-
ками и характеристиками. После револю-
ции в России появляется фоторепортаж, к 
30-м годам – радио-, а к 50-м – телерепор-
таж. 

А. В. Колесниченко делит репортажи на 
две группы: событийные и тематические. 
Событийные рассказывают о мероприяти-
ях, происшествиях. Внутри вида есть под-
виды: репортаж с необычной точкой для 
наблюдения, «после события», о псевдо-
событии (например, с пресс-конференции 
властных структур), репортаж-новость, 
репортаж-комментарий. Тематические на-
правлены на описание какого-то явления. 
Подвиды – трендовый, ознакомление с 
темой, смена профессии, по следам траге-
дии, специальный, путешествие, экспери-

мент.
М. Н. Ким выделяет несколько видов 

репортажа: 
• событийный, 
• аналитический, 
• познавательно-тематический. 
Событийный может делиться на кри-

минальный, производственный, военный, 
спортивный, светский. К последнему виду 
относят специальный репортаж, расследо-
вание, комментарий. 

В стиле текстов данного жанра инфор-
мация соединяется с описанием. Первый 
компонент содержит необходимые для по-
нимания сведения. Второй помогает по-
грузить читателя, сделать его участником 
описываемого события. В описательной 
части сочетаются сцены (различные инте-
ресные ситуации), детали (особенности, 
которые помогают раскрытию персонажа 
или события), цитаты (речь героев, являю-
щаяся яркой характеристикой). 

В языке такого материала большое ко-
личество глаголов, причастий, наречий, 
прилагательных. Также в репортаже допу-
стимо местоимение «я» (которое не стоит 
использовать, например, в заметке, зари-
совке или статье).

Главные особенности жанра «репор-
таж» – это:

• динамичность – он длится во вре-
мени и пространстве, причем это время 
представляет интерес для аудитории;

• наглядность – детали, ситуации, ре-
плики, яркие герои создают красноречи-
вую, образную картину; 

• документальность – несмотря на 
большое влияние образной составляю-
щей, вымысел недопустим;

• образная аналитичность – через яр-
кие образы исследуется явление, его при-
чины и следствия;

• эмоциональность – передаются эмо-
ции, настроение; 

• активная роль автора – событие или 
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явление показывается через восприятие журналиста; 
• прерывистое восприятие времени – связано с динамичностью: нужно показывать 

наиболее интересные моменты явления.
 Содержание принципов медиаобразования и форм их реализации  нами представле-

но в виде таблицы:

Принцип 
медиаобразования

Содержание 

1 медиаобразование – это серьезная и важная область, связанная 
с большинством социальных структур демократического об-
щества;

2 центральная концепция медиаобразования -переосмысление/
репрезентация. Медиа не отражают реальность, а переосмыс-
ляют/представляют ее, используя систему знаков и символов. 
Без этого принципа медиаобразование невозможно;

3 медиаобразование - это процесс, продолжающийся всю жизнь 
человека. Но учащиеся для медиаобразования - приоритетная 
аудитория;

4 цели медиаобразования заключаются не только в воспитании 
критического мышления, но и в развитии критической автоно-
мии;

5 медиаобразование – исследовательский процесс;
6 медиаобразование – актуально и своевременно, оно воплоща-

ет выражение «здесь и теперь» в широком идеологическом и 
историческом контексте;

7 ключевые понятия медиаобразования - в большей степени ана-
литические инструменты, чем альтернативное содержание;

8 содержание в медиаобразовании означает развитие вариатив-
ных аналитических инструментов;

9 эффективность медиаобразования может быть оценена дву-
мя критериями: способностью учащихся применить свое 
критическое мышление в новых ситуациях и количеством 
обязательств и мотиваций, выраженных ими по отношению к 
медиа; 

10 в идеале оценка медиаобразования учащихся – это их самоо-
ценка;

11 медиаобразование пытается изменить отношения между учи-
телем и учащимися, давая им возможность для размышления 
и диалога;

12 медиаобразование – это, скорее, диалог чем дискуссия;
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13 медиаобразование в основном активно и призвано развить бо-
лее открытых и демократичных педагогов. Короче, медиаобра-
зование – это множество новых путей деятельности и приме-
нение их в новых областях;

14 медиаобразование направлено на совместное, преимуществен-
но групповое, обучение;

15 медиаобразование состоит из «практической критики» и «кри-
тической критики»;

16 медиаобразование вбирает в себя отношения между родителя-
ми, профессионалами в области медиа и педагогами;

17 медиаобразование связано с принципом продолжающихся из-
менений;

18 медиаобразование – особая область. Существующие знания не 
просто передаются учителями или «открываются» ученика-
ми. Это предмет критического исследования и диалога, в ходе 
которых новые знания активно приобретаются педагогами и 
учащимися.

 
 Таким образом, при изучении понятийно-терминологического поля медиаобразо-

вания необходимо обратить внимание на тот факт, что, хотя многие ученые, в зави-
симости от поддерживаемой ими концепции, предлагают свои формулировки, можно 
утверждать, что за последние десятилетия сложилась определенная система основных 
терминов, которыми оперирует данная отрасль знания.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Афанасьева О.Ю., Федорова М.Г. Основы медиакомпетентности. -  Южно-Ураль-

ский научный центр РАО, г. Челябинск, 2021, 39 с.
2. Жилавская И. В., Зубрицкая Д. А. История развития медиаобразования : учебное 

пособие. М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 120 c. 
3. Кириллова Н. Б. Медиаполитика государства в условиях социокультурной модер-

низации: учебное пособие. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. – 
110 c. 

4. Федоров А.В. Медиаобразование: история и теория. М.: Межрегиональная обще-
ственная организация «Информация для всех», 2015. – 450 c. 

5. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ООО 
«ЦВВР», 2001. – 708 с.

1(35)/2022 1(35)/2022

Ф
И

ЛО
С

О
Ф

С
КИ

Е 
И

 М
ЕТ

О
ДО

ЛО
ГИ

Ч
ЕС

КИ
Е 

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 О

БР
А

ЗО
ВА

Н
И

Я
Педагогическая наука и практика10



СУЩНОСТЬ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Ахметова Г.Б.,
магистр сельскохозяйственных наук,

 преподаватель специальных дисциплин, 
Костанайский политехнический высший 

колледж, г.Костанай

Биржанова Д.Б., 
преподаватель 

общеобразовательных дисциплин, 
Костанайский политехнический 

высший колледж, г.Костанай

Негізгі сөздер: білім беру, кредиттік 
оқыту жүйесі, модульдік оқыту жүйесі, 
түлектер, жұмыс берушілер.

Ключевые слова: образование, кредит
ная система обучения, модульная систе
ма обучения, выпускники, работодатели.

Keywords: education, credit training sys
tem, modular training system, graduates, 
employers.

Аңдатпа
Мақалада кредиттік-модульдік жүйе-

нің анықтамасы беріліген және оның 
функциялары аталған, болашақ маман-
дарды оқыту үшін ең тиімді жүйе ретінде 
техникалық және кәсіптік білім беруде-
гі кредиттік-модульдік оқыту жүйесінің 
рөлі сипатталған.

Аннотация
В статье дается определение кредит-

но-модульной системы, названы  её функ-
ции, описана роль  кредитно-модульной 
системы обучения  в техническом и про-
фессиональном образовании как наибо-
лее эффективной  системы для обучения 
будущих специалистов.

Annotation
The article defines the credit-modular 

system, names its functions, describes the 
role of the credit-modular training system 
in technical and vocational education as the 
most effective system for training future 
specialists.

УДК 377.5
ГРНТИ 14.33.07

Концепция развития системы образо-
вания Республики Казахстан способство-
вала внедрению в образование ТиПО кре-
дитно-модульной технологии обучения. 

Как показывает мировая практика, кре-
дитно-модульная система обучения, рас-
пространенная в университетах США и 
большинства стран Европы, является наи-
более гибкой и эффективной. Она обес-
печивает академическую мобильность и 
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востребованность выпускников в стреми-
тельно меняющихся условиях рынка тру-
да. Во многом это обеспечивается за счет 
гибкого планирования рабочих программ, 
ориентированных на запросы рынка тру-
да, повышением качества преподавания, 
так как возникает конкуренция, интенси-
фикацией учебного процесса, внедрением 
информационных систем, повышением 
роли самостоятельной работы студента.

Система образования в Казахстане ста-
новится динамично развивающейся и спо-
собной адекватно реагировать на ускоряю-
щиеся мировые процессы глобализации и 
информатизации.

Одним из первых в Центрально-Азиат-
ском регионе Республика Казахстан стала 
членом Болонской декларации и полно-
правным участником европейского обра-
зовательного пространства. С 2002 года 
с целью международного признания на-
циональных образовательных программ, 
усиления академической мобильности 
студентов и преподавателей, а также для 
повышения качества образования и обес-
печения преемственности всех уровней и 
ступеней образования в республике вне-
дрена модульно-кредитная технология 
обу чения[1].

Модульное обучение – это организация 
образовательного процесса, при котором 
учебная информация разделяется на моду-
ли (законченные и самостоятельные еди-
ницы, части информации). Модуль – блок 
информации, включающий в себя логиче-
ски завершенную единицу учебного ма-
териала, целевую программу действий и 
методическое руководство, обеспечиваю-
щее достижение поставленных целей. По-
нятие модуль содержит в себе такой объем 
учебного материала, благодаря которому 
обеспечивается первичное приобретение 
некоторых теоретических и практических 
навыков для выполнения какой-либо кон-
кретной работы.

Сущность модульного обучения состоит 
в том, что содержание обучения структури-
руется в автономные организационно-ме-
тодические блоки – модули, содержание 
и объём которых могут варьировать в за-
висимости от дидактических целей, про-
фильной и уровневой дифференциации 
обучающихся, желаний обучаю щихся по 
выбору индивидуальной траектории дви-
жения по учебному курсу[2].

Сочетание модулей должно обеспечи-
вать необходимую степень гибкости и сво-
боды в отборе и комплектации требуемого 
конкретного учебного материала для обу-
чения.

Кредитно-модульная система – это мо-
дель организации учебного процесса, ос-
новывающаяся на единстве модульных 
технологий обучения и зачетных кредитов 
как единиц измерения учебной нагрузки 
студента, необходимых для усвоения со-
держательных модулей. 

Кредитно-модульная система организа-
ции учебного процесса предусматривает: 

• модульную структуру образова-
тельной программы; 

• использование зачетных единиц 
(кредитов) для оценки трудоемкости;

• использование балльно-рейтинго-
вых систем оценки знаний; 

• участие студента в формировании 
индивидуального учебного плана; увели-
чение доли самообучения в образователь-
ном процессе; 

• увеличение гибкости образователь-
ных программ.

Целью введения кредитно-модульная 
системы является создание гибких образо-
вательных структур, как по содержанию, 
так и по организации обучения, «гаран-
тирующих удовлетворение потребностей, 
имеющихся в данный момент и определя-
ющих вектор нового интереса».

Основная задача при  кредитно-модуль-
ной системе обучения – подбор новых 
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форм и методов обучения, позволяющих 
не просто дать необходимые знания, а 
включить студента в систему непрерыв-
ного профессионального образования и 
самообразования.

Кредитно-модульная система образо-
вания более адаптивна к социальной сре-
де. В ней реализуются индивидуальные 
образовательные потребности человека, 
в отличие от классического образования. 
Здесь же, наоборот, происходит реализа-
ция коллективных потребностей человека, 
которые не всегда совпадают с индивиду-
альными. 

Кредитно-модульная технология обу-
чения направлена на повышение уровня 
самообразования и творческого освоения 
знаний на основе индивидуализации под-
готовки студентов. В связи с этим система 
образования должна нацеливаться на фор-
мирование нового типа специалиста, ко-
торый умел бы самостоятельно добывать, 
обрабатывать, анализировать необходи-
мую информацию и эффективно исполь-
зовать ее в нужный момент[3]. 

В системе технического и профессио-
нального образования создаются условия 
для реализации модульно-кредитного обу-
чения, и, соответственно, вместо тради-
ционной системы организации учебного 
процесса вводится кредитно-модульная 
система обучения, которая стимулирует 
активную самостоятельную работу сту-
дентов, обеспечивает выборность индиви-
дуальной образовательной траектории[4].

Таким образом, кредитно-модульная 
система должна не только готовить спе-
циалистов, соответствующих требованию 
общества, но и культивировать, внедрять 
новые культурные ценности, активизи-
ровать мыслительную, познавательную 
деятельность студентов. Достичь этого 
возможно, если наряду с учебным про-
грессом будет должное внимание уделено 
активизации личностного начала в про-

цессе обучения, духовно-нравственному 
становлению студента [5].

На наш взгляд, понятие «кредитно-мо-
дульная система» наиболее точно отража-
ет сущность новой образовательной си-
стемы, так как в основе рабочих учебных 
программ  в Казахстане лежит модуль как 
«полный, логически завершенный блок», 
имеющий свою цель, содержание, методы 
и средства обучения, результат.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Негізгі сөздер: дизайны, дизайн 
теориясы, дизайн саласындағы 
жоғары кәсіби білім, заманауи ди
зайн мектептері.

Ключевые слова: дизайн, тео
рия дизайна, высшее профессио
нальное образование в области ди
зайна, современные дизайнерские 
школы.

Keywords: design, design theory, 
higher professional education in the 
field of designing, modern design 
schools.

Аңдатпа
Дизайн  қазіргі  таңда, танымал индустрияға 

айналуда. Дизайн саласының мамандары кез кел-
ген салада қолдануға болатын әмбебап дизайн 
әдісін зерттеу үстінде. Осы негізде орта маман-
дандырылған мекемелерде дизайнерлік кәсіптік 
білім берудің мазмұны мен мақсаттарын зерттеу, 
оқытылатын пәндердің теориялық негіздерін 
жоғарылату, оқушылардың шығармашылық ди-
зайнерлік ойлауын қалыптастыруды дамыту, 
сондай-ақ проблемалық оқытуға көшу өзекті бо-
лып табылады.

Аннотация
Дизайн в настоящее время становится все 

более популярной отраслью. Специалисты в 
области дизайна изучают дизайн в рамках уни-
версального проектного метода, который мож-
но применить практически для любой отрасли. 
Исходя из этого, становится актуальна проблема 
изучения содержания и целей профессиональ-
ной подготовки дизайнеров в средних специаль-
ных учреждениях, повышение теоретической 
основы преподаваемых дисциплин, развитие у 
студентов творческого дизайнерского мышле-
ния, а также переход к проблемному обучению. 

Annotation
Designing is now becoming an increasingly 

popular industry. Specialists in the field of designing 
study the design as a part of an universal design 
method that can be applied to almost any industry. 
On this basis, the problem of studying the content 
and goals of designers' vocational training in 
secondary specialized institutions, increasing the 
theoretical basis of the subjects, developing creative 
design thinking for students, as well as the transition 
to problem-based learning becomes relevant.

Яковлева Н.А., 
магистр педагогики и психологии,

преподаватель специальных 
дисциплин, Костанайский 
строительный колледж,

г. Костанай 
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Сегодня мы видим, что дизайн в разви-
тых странах является одной из наиболее 
стремительно  развивающихся профессий. 
Наряду с этим, специалисты в области ди-
зайна становятся все более востребован-
ными. В данный момент меняется модель 
профессии дизайнера с переходом к по-
стиндустриальному обществу. Работая с 
данной темой  американский социолог Д. 
Белл изу чал идеи постиндустриального об-
щества. Ученый разделял историю челове-
ческого общества на три стадии (аграрную, 
индустриальную и постиндустриальную). 
Д. Белл повествует об индустриальном 
обществе как об организованном произ-
водстве. Для постиндустриальной стадии 
характерен переход от производства вещей 
к производству услуг, связанных, прежде 
всего, с исследованиями и управлением 
[1, с.13]. Глобальные изменения в обще-
стве, происходящие в мировом масштабе, 
оказывают влияние на профессиональную 
область дизайна. Промышленный дизайн 
начал появляться в недрах индустриально-
го общества, изначально был ориентирован 
на потребности массового производства, в 
то время как проектирование было сосре-
доточено на изобретательстве и инженер-
ных проблемах. 

Так, например, первая дизайнерская 
школа в Германии Баухаус была направле-
на на проектирование предметов массового 
производства. Впоследствии сконструи-
рованные предметы стали носить инди-
видуальный творческий характер. Кредо 
Баухауса сводилось к тому, что в одном 
объекте должны были воплощаться резуль-
таты работы художников, ремесленников и 
технологов одновременно. Эта тенденция 
оказала существенное влияние на все виды 
искусства – от прикладного до изобрази-
тельного – и проявлялась практически во 
всех сферах: от рекламы до производства 
различных предметов интерьера. Появле-
ние школы и стиля Баухаус дало основание 

для зарождения современного архитектур-
ного искусства и создания соответствую-
щей предметной среды. Значительную 
роль дизайнеры сыграли и в развитии ме-
тодов маркетинга, успешно применив их в 
разработке. В настоящее время продукция 
дизайна может быть с легкостью продубли-
рована. В то же время существенно подни-
мается уровень потребительских ожиданий 
и претензий. В подобной ситуации залогом 
конкурентоспособности выступает  проек-
тирование новой продукции и дизайнер-
ская концепция продукта.

Не менее важный фактор  содержания 
дизайнерской деятельности в постинду-
стриальном обществе является изменение 
самого объекта проектирования. На первое 
место выходят потребности, а не изделие, 
наличие спроса на тот или иной продукт. 
По мнению отечественного социолога А.Б. 
Гофмана, дизайн в современном обществе 
«призван ориентироваться на человечес-
кие потребности и вносить свой вклад в 
решение человеческих проблем. Иначе он 
лишается гуманистического смысла своего 
существования в культуре и превращается 
в одно из орудий социального манипули-
рования человеком». Он вводит также по-
нятие «опережающего» или «развивающе-
го» проектирования, подразумевая под ним 
способность дизайнера «видеть реальные 
проблемы для проектирования там, где они 
не лежат на поверхности» [2, с.142].  

В послании президента отмечена не-
обходимость в воспитании конкуренто-
способной креативной личности, поэтому 
в современном пространстве требуются 
специалисты, обладающие синтезирующем 
творческим складом ума. Дизайнеры же по 
роду своей деятельности являются специа-
листами с творческим подходом, всегда за-
нимавшими уникальное положение между 
миром замысла, образа и его материализа-
цией» [3, с. 307]. Исходя из этого, появляет-
ся такой подход к дизайнерской деятельно-
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сти, при котором дизайн связывают уже не 
только с проектированием предметной сре-
ды. В таком контексте  дизайнеры высту-
пали в качестве экспертов в деятельности, 
не имеющей прямого отношения к проек-
тированию и производству изделий. В этой 
связи уместно привести определение ди-
зайна, данное Н.В. Вороновым: «Дизайн 
– это проектирование материальных объ-
ектов и жизненных ситуаций на основе ме-
тода компоновки при необходимом исполь-
зовании данных науки с целью придания 
результатам проектирования эстетических 
качеств и оптимизации их взаимодействия 
с человеком и обществом» [4, с. 19]. Иными 
словами, каждый аспект жизни может стать 
предметом дизайна. Исходя из этого, сегод-
ня дизайн можно рассматривать не как одну 
из составляющих процесса производства, а 
как метод, который приемлем для любой 
ситуации, чтобы улучшить ее с точки зре-
ния человеческих потребностей, эстетики, 
функциональности и бизнеса. 

Подводя итоги, стоит отметить, что при 
такой постановке вопроса разделяется тра-
диционное представление о содержании и 
целях профессиональной подготовки ди-
зайнеров. С начала основания профессии 
"дизайнер", педагоги вынуждены были 
признать, что подготовка студентов в ди-
зайнерских учебных заведениях не соответ-
ствует динамике изменений, происходящих 
в профессии: требования, предъявляемые к 
дизайнерам, растут и видоизменяются зна-
чительно быстрее, чем это может учесть 
система образования[5]. Программы и кур-
сы должны постоянно модернизироваться, 
рассчитанные на подготовку дизайнеров, 
способных проектировать отдельные из-
делия, как перед дизайном встали задачи 
проектирования комплексных систем орга-
низации предметной среды [6, с.16]. Едва 
дизайнеры овладели методами системного 
проектирования, как гибкие производствен-

ные комплексы начали эксперименты по 
производству уникальной продукции и т.д. 
В состоянии ли дизайн-образование при-
нять вызов времени, в каком направлении 
оно будет развиваться в ближайшем буду-
щем – эти вопросы со всей остротой встали 
перед педагогами в сравнительно недавнее 
время.  Суть современного образования за-
ключается в том, что практические навыки 
не являются больше центральными; глав-
ное – научиться мыслить, но не внутри тра-
диции материального производства, а ско-
рее в соотнесении с ней, за ее пределами. 
Современные дизайнерские школы стара-
ются ответить на вопрос: что значит быть 
дизайнером вообще – в социальном, поли-
тическом и философском смыслах. Экспер-
ты в области дизайн-образования сходятся 
во мнении о важности фундаментального 
общего образования для профессии дизай-
нера: хорошее дизайнерское образование – 
это хорошее общее образование, усиленное 
специальным обучением.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ 

К КРИЗИСНЫМ СИТУАЦИЯМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ

Негізгі сөздер: өмірлік қи
ындықтар, өміршеңдік, психо
логиялық тұ рақтылық, дағда
рысты ахуалдар.

Ключевые слова: жизненные 
трудности, жизнеспособность, 
пси  хологическая устойчивость, 
кри  зисные ситуации.

Keywords: the rough and tumble 
of life, viabi lity, psychological sta
bility, crisis situations.

Аңдатпа
Қазіргі уақытта дағдарыстық жағдайларды жеңу 

мәселесі отандық психологияда барған сайын дамып 
келеді. Оны зерттеуге деген ғылыми қызығушылық 
қазіргі қазақстандық қоғамдағы жасөспірімдердің 
даму жағдайының тұрақсыздығымен байланысты. 
Әлеуметтік-тарихи күйзелістер, құндылықтар-
ды қайта бағалаудан туындаған өмірлік белсен-
діліктің әдеттегі стереотиптерінің бұзылуы және 
агрессивті ақпарат ағынының артуы кәмелетке 
толмағандардың деструктивті әсерге төзімділігін 
төмендетеді. Сондықтан, ең шұғыл және маңызды 
нәрсе-күтпеген өмірлік қиындықтарға тап болған 
кезде жасөспірімнің өзін қалай ұстайтындығын 
және олармен күресу немесе олар тудыратын эмо-
ционалды бұзылулардың алдын алу үшін қандай 
стратегияларды қолданатынын зерттеу.

Аннотация
В настоящее время проблема преодоления кри-

зисных ситуаций получает все большую разработ-
ку в отечественной психологии. Научный интерес к 
ее изучению обусловлен крайней нестабильностью 
ситуации развития подростков в современном ка-
захстанском обществе. Общественно-исторические 
потрясения, ломка привычных стереотипов жизне-
деятельности, вызванная переоценкой ценностей, 
и возрастание потока агрессивно настроенной ин-
формации снижают резистентность несовершенно-
летних к деструктивным влияниям. Поэтому самым 
неотложным и актуальным является изучение того, 
как ведет себя подросток при столкновении с нео-
жиданными жизненными трудностями и к каким 
стратегиям прибегает, чтобы совладать с ними или 
предотвратить порождаемые ими эмоциональные 
нарушения.

Марченко И.С.,
педагогпсихолог, 
 школалицей № 2,

г. Костанай

УДК 159.947:159.947.5
ГРНТИ  15.21.45 
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Annotation
Currently, the problem of overcoming crisis situations is increasingly being developed in 

domestic psychology. The scientific interest in its studying is due to the extreme instability of the 
situation of adolescent development in modern Kazakh society. Socio-historical upheavals, the 
breaking of habitual stereotypes of life caused by the reassessment of values, and the increase in the 
flow of aggressively tuned information reduce the resistance of minors to destructive influences. 
Therefore, the most urgent and relevant is the study of how a teenager behaves when faced with 
unexpected life problems and what strategies he resorts to in order to cope with them or prevent the 
emotional disorders they generate.

 Успешные и неудачные люди не сильно 
различаются по своим способностям. 

Они различаются в своем желании 
раскрыть свой потенциал. 

Джон Максвелл

Проблема обучения подростков преодо-
лению кризисных ситуаций является одной 
из наиболее актуальных для школьной пси-
хологической службы. Известно, что проти-
воречия между естественными процессами 
взросления детей и отсутствием у них ре-
альных навыков и умений "встраивания" в 
социальную жизнь порождают межличност-
ные конфликты среди подростков, поиск 
"легких путей" (в том числе асоциальных) 
вхождения во взрослую жизнь. Практика 
показывает, что подростки, не имея опыта 
решения возникающих проблем, как прави-
ло, не могут самостоятельно выйти из той 
или иной сложной ситуации. Более того, они 
часто не обладают важными жизненными 
компетенциями, которые помогают в реше-
нии проблем. Из-за этого подростки наибо-
лее подвержены разрушительным внешним 
воздействиям. Эта проблема и необходи-
мость ее изучения и решения обусловлены, 
с одной стороны, резким увеличением числа 
кризисных ситуаций в жизни подростков, а 
с другой стороны, отсутствием практичес-
ких методов и программ целенаправленной 
психологичес кой профилактики девиантно-
го поведения подростков и развития их пси-
хологической устойчивости. 

Психологическая стабильность подра-

зумевает устойчивость в стрессовых си-
туациях. Основные характеристики стрес-
соустойчивости: контроль, самооценка и 
критичность. В этом случае контроль опре-
деляется как локус контроля. Экстерналы  - 
люди, которые видят большинство событий 
как результат [1, с.10] случайности, не свя-
зывая их с личным  участием, более склон-
ны к стрессу. Интерналы, с другой стороны, 
обладают большим внутренним контролем, 
более успешно справляются со стрессом. 
Самоуважение - это ощущение собственной 
судьбы и собственных возможностей. Труд-
ности со снятием стресса у людей с низкой 
самооценкой возникают из-за двух типов 
негативного самовосприятия.  Во - первых, 
люди с низкой  самооценкой характеризу-
ются повышенным уровнем страха или тре-
воги. Во-вторых, они считают себя недоста-
точно способными противостоять угрозе и, 
соответственно, менее энергичны в приня-
тии превентивных мер, стремятся избежать 
трудностей, так как  убеждены, что не спра-
вятся с ними. 

Если несовершеннолетние оценивают 
себя достаточно высоко, маловероятно, что 
они будут реагировать или интерпретиро-
вать многие события как эмоционально 
сложные или стрессовые. Кроме того, если 
стресс все-таки возникает, они проявляют 
больше инициативы, а значит, справляются 
с ним более успешно. Следующее необходи-
мое качество - критичность. Это отражает, 
насколько важны для человека безопасность, 
стабильность и предсказуемость жизненных 
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событий. Одним из важнейших условий фор-
мирования психологической устойчивости 
является наличие некоторого напряжения, 
побуждающего к действию. Как говорит В. 
Франкл, современное общество в ситуации 
благополучия испытывает недостаток напря-
женности. Как следствие, у многих людей 
развивается глубокая апатия, появляется но-
вый тип невроза, отличительной чертой кото-
рого является отсутствие инициативы и ин-
тереса. Другие люди начинают искусственно 
создавать для себя необходимое напряжение, 
добровольно отказываясь от чего-то или 
намеренно создавая ситуацию нужды. Та-
ким образом, абсолютный эмоцио нальный 
комфорт, полное эмоциональное благополу-
чие людей не способствуют формированию 
психологической устойчивости, а наоборот, 
могут привести к развитию вялой, неини-
циативной, нежизнеспособной личности [3, 
с. 96]. Однако, говоря о необходимости на-
пряжения, мы должны помнить, что оно не 
должно быть бесконечным и чередоваться 
с состояниями расслабления. Расслабление 
должно подразумевать не простое измене-
ние условий деятельности, а ее почти полное 
прекращение или замену другой. Также важ-
но обратить внимание на сам переход от на-
пряжения к расслаблению. Резкий переход, 
т. е. субъективно резкое снижение напряже-
ния, может переживаться как апатия, скука, 
меланхолия, т. е. это тоже не совсем жела-
тельно. Следующим важным условием фор-
мирования психологической устойчивости 
подростка является наличие положительного 
фона настроения. Говоря о позитивном фоне 
настроения, нельзя не затронуть такие харак-
теристики, как способность быть счастли-
вым и оптимизм, которые напрямую связаны 
с проблемами психологической устойчивос-
ти. Потребность психологически здорового 
человека в таком качестве, как оптимизм, 
подразумевает способ адекватно объяснить 
и описать неудачу [2, с.13], заключающийся 
в отсутствии самообвинений и незаконности 

ее обобщения (например, на всю оставшу-
юся жизнь). Я, Макдермотт, Дж. О'Коннор, 
считаю, что оптимизм напрямую связан с 
физическим здоровьем, и в этой связи они 
приводят данные исследования состояния 
здоровья людей 40-45 лет. Оказывается, те 
испытуемые, которые с оптимизмом отно-
сились к неприятным событиям в юности, 
оказались значительно здоровее в зрелом 
возрасте. 

Таким образом, наличие трудных ситуа-
ций, решаемых несовершеннолетним само-
стоятельно, позитивный фон настроения и 
фиксация на прогрессе с анализом причин 
этого прогресса можно рассматривать как 
основные условия формирования психоло-
гической устойчивости подростков в среде 
школы. В целом можно сделать вывод, что 
психологическая устойчивость формирует-
ся в результате взаимодействия внешних и 
внутренних факторов, и не только внешние 
факторы могут преломляться через внутрен-
ние, но и внутренние факторы могут изме-
нять внешние воздействия. Поэтому процесс 
адаптации подростка в большей степени за-
висит от его мотивационной структуры, эмо-
циональных характеристик, интегративных 
личностных образований.

ЛИТЕРАТУРА:
1.Анцыферова Л. И. Личность в трудных 

жизненных условиях: переосмысливание, 
преобразование ситуаций и психологическая 
защита//Психологический журнал. 1994. - 
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2.Горшенин JI. Подросток, характер, 
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ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Негізгі сөздер: инновациялық 
технологиялар, жобалық қызмет, 
студенттер, кәсіби құзыреттер, 
жоғары білікті мамандар, ақпа
раттық модельдеу.

Ключевые слова: инноваци
онные технологии, проект
ная  деятельность, студенты, 
про  фессиональные компетен
ции, высококвалифицированные 
специалисты, информационное 
моделирование.

Keywords: innovative techno
logies, project activities, students, 
professional competencies, highly 
qualified specialists, information  
modeling.

Аңдатпа
Мақалада Қостанай құрылыс колледжінде 

құрылыс бейіні мамандықтарында оқитын сту-
денттердің оқу процесіне жобалық қызметтің 
инновациялық технологиясын енгізу мәселе-
лері қарастырылады. Осы технологияны ен-
гізуге талдау жасалады, практикадан мысалдар 
келтіріледі. Сондай-ақ, мақалада сабақтың әр 
кезеңінде студенттерді белсенді оқытуға тарту 
мақсатында қашықтықтан форматта қолдануға 
болатын әдістер мен әдістердің сипаттамасы 
берілген.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы внедре-

ния в Костанайском строительном колледже  ин-
новационной  технологии проектной деятельно-
сти в учебный процесс студентов, обучающихся 
специальностям  строительного профиля. Про-
водится анализ внедрения данной технологии, 
приводятся примеры из практики. Также статья 
содержит описание методов и приёмов, приме-
нение которых возможно в дистанционном фор-
мате с целью вовлечения обучающихся на каж-
дом этапе урока в активное обучение.

Annotation
The article deals with introducing innovative 

project technology in the educational process 
of students training construction specialties in 
Kostanay Construction College. The analysis of the 
implementation of the  technology is carried out, 
examples from the practice are given. The article also 
contains a description of methods and techniques, 
the use of which is possible in a distance format in 
order to involve students  in active learning at each 
stage of the lesson.

Смолева Н. В.,
преподаватель 

специальных дисциплин,
Костанайский строительный 

колледж, г.Костанай

УДК  377.5
ГРНТИ 14.33.07
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Качество знаний выпускников кол-
леджей во многом определяет будущее 
страны, поэтому в эпоху информацион-
ных технологий главным фактором кон-
курентоспособности наших студентов 
являются развитие профессиональных 
компетенций, креативность, логичес-
кое и техническое мышление. Клю-
чевым приоритетом образовательных 
программ должно стать развитие спо-
собности овладения новыми знаниями 
и способности постоянной адаптации к 
изменениям требований современных 
условий[1]. Достигнуть этого можно 
через введение новых организацион-
ных форм в образовательный процесс, 
в частности через организацию проект-
ной деятельности.

Совместно с социальными партне-
рами, преподавателями специальных 
дисциплин колледжа актуализирована 
модель выпускника «техника-строи-
теля», в которую внесены изменения 
и дополнения в соответствии с требо-
ваниями государственных общеобяза-
тельных стандартов образования,  по-
требностями   работодателей,  а также 
образовательные программы колледжа 
актуализированы с учётом стандартов 
WorldSkills. 

Перед педагогами колледжа постав-
лена основная задача – формирование 
профессиональных компетенций сту-
дентов через проектную деятельность. 

Реализация метода проектов на прак-
тике ведет к изменению позиции пре-
подавателя и определяется принципом 
педагогической поддержки развития 
студента в ходе проектной или иссле-
довательской работы – из носителя го-
товых знаний он превращается в орга-
низатора познавательной деятельности 
[2].

Работая над проектами, тематика ко-
торых согласовывается и утверждается 

социальными партнёрами, студенты 
сотрудничают с проектными группами 
компании БК-строй, ТОО «Костанай 
Жобакурылыс», отделом архитекту-
ры города, которые направляют ребят 
и делятся ценным опытом работы. В 
рамках проектной деятельности в кол-
ледже практикуется разработка меж-
дисциплинарных проектов, которые 
требуют углубленных знаний по всем 
специальным дисциплинам.  

В итоге ряд проектов рекомендова-
ны к производству: «Проект 9-этажно-
го жилого дома с квартирами 2 клас-
са», «Проект каркасного жилого дома 
с заполнением стен из керамического 
кирпича», «Проект 5-этажного жилого 
дома с мансардным этажом», «Жилой 
дом в рамках программы «Доступное 
жилье», «Общежитие на 300 мест», 
«Таунхаус». 

В это время происходит укрепление 
интереса к научной работе как отраже-
ние дальнейшего развития и углубле-
ния профессиональных интересов сту-
дентов [3, с.1]

Внедрение и развитие технологии 
информационного моделирования 
строительных объектов в колледже осу-
ществляется через разработку проектов 
в  BIM-лаборатории, которая укомплек-
тована компьютерами с параметрами, 
соответствующими требованиям к про-
граммам на основе технологии BIM. 
Программное обеспечение лаборато-
рии включает в себя системы автомати-
зированного проектирования Автокад, 
Архикад, Компас и  Autodesk Revit. Та-
ким образом, работая в BIM-лаборато-
рии и занимаясь проектной деятельно-
стью, студенты знакомятся и изучают 
несколько продуктов для создания  и 
разработки информационной модели 
строительных объектов.

В период дистанционного обучения 
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студенты колледжа активно изучали 
тео ретические вопросы САПР, изуча-
ли  методы и приёмы работы, смотрели 
обу чающие видео, участвовали в фору-
мах по изучению  BIM-технологий.

Педагогическое наблюдение за каж-
дым студентом в процессе его повсед-
невной, систематической учебной рабо-
ты должно быть основой для выявления 
его индивидуального познавательного 
«профиля» [4, с.121].

При подготовке к занятиям в усло-
виях дистанционного обучения  мною 
также использовались технологии ин-
формационного моделирования. Так, 
например, свои уроки я проводила с ис-
пользованием виртуальной доски Мiro. 
Каждая доска является бесконечной. 
Вы можете ее растягивать и добавлять 
необходимое количество материалов, и 
все они будут сохранены на доске авто-
матически. Также, при помощи панели 
справа вы можете передвигать файлы 
на доске, рисовать, добавлять стикеры, 
текст, комментарии и рамки, с помо-
щью скриншеринга можно управлять 
вниманием студентов. Также можно 
пригласить друзей и коллег, чтобы по-
работать вместе. 

Независимо от формы обучения пре-
подаватель обязан на каждом этапе уро-
ка вовлекать всех обучающихся в актив-
ное обучение. В настоящее время все 
более актуальным в образовательном 
процессе становится использование в 
обучении приемов и методов, которые 
формируют умения самостоятельно до-
бывать знания, собирать необходимую 
информацию, выдвигать гипотезы, де-
лать выводы и умозаключения.  Исходя 
из выше сказанного, предпочтительно 
тему урока студенты должны обозна-
чить сами, но преподаватель всеми воз-
можными способами должен подвести 

студентов к правильным формулиров-
кам. Так, например, можно заранее под-
готовить слайды, по которым студенты, 
применив логическое мышление, сами 
сформулируют тему урока.    

Запоминание новых предметов, яв-
лений, событий и фактов происходит 
на основе существующего у нас опыта. 
Применение метода ассоциаций на уро-
ках способствует развитию творческой 
активности и логического мышления 
студентов, совершенствует механизмы 
запоминания, обогащает словарный за-
пас. Так, например, при изучении темы 
«Части зданий, их назначение» данный 
метод эффективен и при изучении ма-
териала, и при закреплении знаний, 
так как он помогает студентам легче 
запоминать строительные термины и 
пополнять словарный запас профессио-
нальными словами. Например, часть 
здания – фундамент. Можно дать зада-
ние: выписать в ряд ассоциации, срав-
нить их со словарным вариантом, при 
необходимости добавить слова и на ос-
новании ассоциативного ряда слов сту-
денты должны составить определение 
данного термина.   

Следующий приём – раскадровка. 
Студентам предлагаются кадры, рисун-
ки или фото, которые нужно составить 
последовательно в соответствии с тех-
нологией строительного процесса. На-
пример, вы видите на слайде картинки, 
которые нужно расставить в соответ-
ствии   с технологическим процессом 
выполнения земляных работ. Студенты 
выполняют задание и визуально пред-
ставляют последовательность их вы-
полнения. Задание по раскадровке мож-
но усложнить, дополнив составлением 
краткого сочинения или описания про-
цесса - это даёт возможность студентам 
развивать мышление и речевую культу-
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ру, что особенно актуально для студен-
тов технических специальностей.

Ещё один приём педагогической тех-
ники – это использование графических 
органайзеров. Графические органайзе-
ры могут быть заданы преподавателем, 
а могут быть разработаны самими сту-
дентами. Самый простой пример – это 
составление таблиц. Также удобно со-
ставление органайзеров в  виде схем. 
Информацию в органайзер можно до-
бавлять насколько это необходимо, та-
кой способ обучения удобно применять 
при работе в виртуальной доске Miro. 

Анализируя результаты обучения 
студентов с применением инноваци-
онных педагогических приёмов и тех-
нологий, можно сделать вывод о том, 
что  реализация практико – ориентиро-
ванного подхода в процессе обучения в 
колледже способствует повышению ка-
чества образовательных компетенций и 
приобретению профессиональных на-
выков, что является  основной задачей 
каждого образовательного учреждения.
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НОВАТОРСКАЯ СИСТЕМА МЕТОДОВ 
КАК ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО РОСТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Негізгі сөздер: инновация
лар, интерактивті  әдістер, 
маман, инновациялық техно
логиялар, оқытудың белсенді 
әдістері, оқу процесі, білім 
алушы, талдау.

Ключевые слова: иннова
ции, интерактивные методы, 
специалист, инновационные 
технологии, активные мето
ды обучения, учебный про
цесс, обучающийся, анализ. 

Keywords: innovations, in
ter active methods, specialist, 
innovative technologies, active  
teaching  and learning  methods, 
educational process, student, 
analysis.

Аңдатпа
Мақалада оқу процесінде инновациялар мен 

инновациялардың маңыздылығы мен қажеттілігі 
туралы мәселе көтеріледі. Бұл инновациялар білім 
беру мәселелерін қалай шешеді және пәндерге не 
әкеледі. Қазіргі ақпараттық қоғамдағы мұғалім 
мамандығының маңыздылығы туралы мәселе қа-
растырылуда.

Аннотация
В статье поднимается вопрос о важности и не-

обходимости инноваций и нововведений в про-
цессе обучения, о том, как эти инновации решают 
проблемы в образовании и что привносят в дисци-
плины. Рассматривается вопрос о важности про-
фессии учителя в современном информационном 
обществе. 

Annotation
The article considers the question of the importance 

and necessity of innovations in the educational process: 
how these innovations solve educational problems, 
and what they bring to subjects. The question of the 
importance of the teacher's profession in the modern 
information society is also considered.

Аблаева Н.Н., 
методист, преподаватель 

предмета "Биология",
Житикаринский политехни

ческий колледж,
г.Житикара

УДК377.5.02:37.016
ГРНТИ 14.33.09

Глава нашей страны в своем выступлении первого 
сентября 2021 года отметил: «В целом перед казах-
станским образованием и наукой стоит масштабная, 
неотложная задача – не просто поспевать за новыми 
веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать трен-
ды» [1]. 

В очередной раз это доказывает, что применение 
инновационных методов в образовании является 
стратегической основой развития личности, обще-
ства, нации, государства и залогом  успешного буду-
щего. 
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 В нашем, быстро меняющемся мире, со-
временный специалист должен быть готов 
к решению нестандартных задач, которые 
предполагают наличие умений и навыков 
строить и анализировать собственные дей-
ствия.  

А социальный заказ, профессиональные 
интересы будущих специалистов, учет ин-
дивидуальных, личностных особенностей 
обучающихся должны составлять основу 
инновационных образовательных техноло-
гий, применяемых в учебном процессе.

Применение различных активных форм 
и методов обучения таких, как: создание 
проектов, подготовка публичных выступ-
лений, дискуссионное обсуждение про-
фессионально важных проблем, обучение 
в сотрудничестве, создание проблемных 
ситуаций, подготовка профессионально на-
правленных видеофильмов и презентаций 
и т.д. являются наиболее эффективными 
формами учебной работы по внедрению 
в образовательный процесс инновацион-
ных процессов и формированию ключевых 
профессиональных компетенций будущих 
специалистов. Таким образом, на сегодня 
можно отметить различные инновацион-
ные методы обучения, в частности это про-
блемная и игровая технологии, технологии 
коллективной и групповой деятельности, 
имитационные методы активного обуче-
ния, методы анализа конкретных ситуаций, 
метод проектов, обучение в сотрудниче-
стве, креативное обучение, инновационная 
образовательная проектная деятельность, 
технология дебатов и т. д. Предлагаю не-
которые из представленных методов более 
подробно [2].

Метод - мастерская. Мастерская под-
разумевает самостоятельное добывание 
студентами предметных знаний и умений. 
Идея мастерской – создать условия студен-
там для индивидуальной и групповой рабо-
ты. В процессе совместного обдумывания 
проблемы возможен переход на новый ка-

чественный уровень, что ведет к новому 
видению проблемы. 

Алгоритм проведения мастерской:
 Фаза индукции. Постановка студентами 

проблемы. Предлагаемый для постановки 
проблемы материал (ключевое слово или 
слова, предметы, рисунки, какие-то физи-
ческие явления, внутренние психические 
образы и т.п.) должен быть в зоне понима-
ния студентов. 

Работа с материалом. Анализ материала. 
Студенты анализируя материал, выдвигают 
безумные идеи (приемы творчества предла-
гаемые преподавателем для мотивации сту-
дентов, например, что было бы, если бы… 
и т.п.) 1. работа индивидуально (или работа 
в малых группах); 2. обсуждение в малой 
группе (коррекция своей работы, дополне-
ние, улучшение). На этом этапе студенты 
собирают в свою копилку «зерно» (поло-
жительные, уникальные идеи). 

Социализация. Представление творчес-
ких работ. Студенты вывешивают работы 
на доске. Все свободно передвигаются, и 
идет общение, задают вопросы. Основной 
принцип общения - «нахождение успеха». 
Студенты находят в любой работе интерес-
ный, примечательный момент и сообщают 
автору работы. Отрицательные моменты не 
высказываются.

Рефлексия. Высказывания о своих чув-
ствах, ощущениях, которые у них возник-
ли в процессе работы мастерской, а также 
чему новому научились на занятии.

Данный метод развивает умения: умение 
ставить проблемы, творчески искать отве-
ты. Развитие креативного мышления, вооб-
ражения, памяти и мотивации.

Метод Дельфи.
Сущность метода состоит в том, что 

каждый работает над какой-либо пробле-
мой индивидуально, а в результате рабо-
ты анализируются и оцениваются сообща, 
коллективно. Участники работы независи-
мо друг от друга формулируют свое реше-
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ние по данному вопросу, затем выносят его 
на обсуждение всего коллектива. На основе 
рассмотрения спорных мнений разраба-
тывается единый вариант решения данной 
проблемы.

Данный метод развивает умения: умение 
работать индивидуально, умение слушать, 
анализировать, оценивать.

Метод «Альтернатива, возможности, 
варианты».

1.Выбирается проблема. Рассматрива-
ются традиционное решение. 

2.Предлагаются альтернативные вариан-
ты решения.

3.Определяются возможности реализа-
ции решения.

4.Предлагаются оптимальные варианты 
решения.

Данный метод развивает умения: всесто-
роннее видение проблемы, комплексное ре-
шение проблемы.

Для решения любой проблемы, задачи, 
можно воспользоваться «SWOT - табли-
цей»:

1 этап. Анализ ситуации (по схеме):
а) ранжирование круга проблем,
б) решение проблем (близких и далеких, 

срочных и важных).
2 этап. Участники в решении проблемы 

(кто входит, прямые, косвенные участни-
ки).

3 этап. Все участники собираются, ведут 
диалог, приходят к общему решению.

Данный метод развивает умение анали-
зировать и прогнозировать развитие.

Метод «Коллаж».
1.Выбирается тема.
2.Предлагается заранее принести вырез-

ки из газет и журналов с яркими картинка-
ми (дополнительно ножницы, клей и ват-
ман), касающиеся этой темы. 

3.Студентам предлагается выразить 
тему содержания с помощью наклеенных 
картинок на ватмане. Условие: без слов, по 
желанию студенты наклеивают на ватман 

картинки.
 4.После окончания работы, рассказать, 

как они понимают понятие, например, 
«дружба» (или отвечают другие команды, 
какое содержание они видят на ватмане).

Данный метод развивает умения: умение 
размышлять, умение понимать, искать ас-
социации, умение выступать, умение выра-
жать смысл, выделять главное и др. [3].

Целью инновационной деятельности яв-
ляется качественное изменение личности 
выпускника: отличная профессиональная 
подготовка, повышение его культурно-
го уровня, умение правильно вести себя в 
обществе, уметь видеть ситуацию, решать 
самостоятельно проблемы. Но это станет 
возможным только при мастерском исполь-
зовании педагогами тех или иных инно-
вационных методов. И как говорил Джон 
Дьюи: «Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдем у детей 
завтра», данные слова показывают, что 
современный педагог должен активно ис-
пользовать на своих уроках интерактивные 
методы обучения. Для того, чтобы совре-
менный выпускник был готов к решению 
нестандартных задач, решение которых 
предполагает наличие умений и навыков 
строить и анализировать собственные дей-
ствия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Негізгі сөздер: білім беру тех
нологиялары, интерактивті 
әдістер, танымдық белсенділік, 
өзара әрекеттесу, өзектілік.

Ключевые слова: образова
тельные  технологии,  интерак
тивные методы, познавательная 
активность, взаимодействие,  
актуальность. 

Keywords: educational tech
no  logies, interactive  methods, 
cognitive activity, interaction, 
relevance.

Аңдатпа
Қазіргі уақытта жаңартылған бағдарлама 

бойынша оқытуға көшу кезінде басты мақ-
сат - оқыту процесі нәтижелі болатын оқы-
ту жағдайларын жасау болып табылады. Бұл 
мақалада студенттің шығармашылық әлеуетін 
белсендіруге, танымдық іс-әрекеттің тұрақты 
мотивациясына ықпал ететін интерактивті әді-
стерді қолданудың тиімділігі қарастырылады.

Аннотация
В настоящее время  при переходе    обуче-

ния на  обновленное содержание  преследует-
ся главная цель - создание таких условий обу-
чения, при которых процесс обучения будет 
продуктивным. В данной статье рассматрива-
ется эффективность использования интерак-
тивных  методов обучения, способствующих 
активации творческого потенциала студента, 
устойчивой мотивации познавательной дея-
тельности.

Annotation
Currently, when  teaching and learning the 

updated programs, the main goal is pursued - 
to create such learning conditions in which the 
learning process will be productive. The  article  
considers  the effectiveness  of using  interactive 
methods that contribute to the activation of the 
student's creative potential, sustainable motiva-
tion for cognitive activity. 

Назарова Г.А.,
преподаватель физики,

Костанайский 
строительный колледж, 

г.Костанай

УДК377.5.02:37.016
ГРНТИ 14.33.09

В Послании Президента РК народу Казах-
стана было отмечено, что основным фактором 
обновления профессионального образования 
являются  запросы развития экономики, нау-
ки, технологий, национальных рынков труда, 
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а также перспективные потребности их 
развития[1].  

Внедрение новшеств в любых сферах 
всегда идёт с определёнными трудно-
стями, и для полного понимания нужно 
время. В настоящее время при переходе 
обучения на  обновленное содержание 
преследуется главная цель – повысить 
конкурентоспособность, обеспечить 
обучающимся не только   образование, 
но и привить им необходимые профес-
сиональные и личностные качества. 

Сегодня  молодые казахстанцы долж-
ны обладать такими навыками и зна-
ниями, которые не только помогут им 
достойно жить в глобальном мире, но и 
активно влиять на существующую дей-
ствительность, изменяя ее к лучшему. 
Нужны люди не запрограммированные, 
а умеющие свободно импровизировать 
[2, с. 377].  

Следовательно, главное место в об-
разовательном процессе должно быть 
отведено всестороннему  развитию  
личности   каждого   обучающегося. И 
нужно думать о том, что ожидает наших 
студентов в будущем,  понимать, что от 
них потребуется огромный запас зна-
ний и по выбранной ими профессии, и в 
области современных технологий. Поэ-
тому содержание образования должно 
обновляться, следовать  в ногу с наукой 
и практикой, и соответственно должны 
постоянно совершенствоваться методы 
и технологии образовательного процес-
са, находя поддержку в практической 
деятельности человека, удовлетворяя 
потребности государства и социального 
спроса.

Главная ценность обновления содер-
жания образования заключается в ее 
комплексности и системности. Учебные 
программы обновленного образова-
ния ориентированы на результат. Одна 
из главных целей профессионального 

обучения на данном этапе  заключает-
ся  в создании таких условий обучения, 
при которых процесс обучения будет 
продуктивным. А это возможно в том 
случае, если обучающийся будет чув-
ствовать себя успешным,  способным 
обучаться.  В связи с этим, в настоящее 
время формат урока необходимо изме-
нить так, как предполагается активное 
вовлечение в процесс познания каждого  
обучающегося. Это способствует разви-
тию интеллекта, формированию функ-
циональной грамотности, устойчивой 
мотивации познавательной деятельно-
сти.

Традиционная организация учеб-
ного процесса была основана на  од-
носторонней форме коммуникации  и 
на данном этапе не приемлема, так как 
не отвечает принципам компетентност-
ного подхода. В условиях обновленного 
содержания образования необходимо 
внедрять  такие технологии,  которые 
обеспечат активное вовлечение всех 
студентов в процесс обучения. Иннова-
ции в профессиональном   образовании 
– применение новых методик, техноло-
гий – направлены на достижение глав-
ного – получение квалифицированных 
специалистов своего дела.

Современное образование должно 
быть ориентировано на самостоятель-
ную деятельность студента, органи-
зацию среды самообучения. В связи с 
этим необходимо  выработать  и вне-
дрить такие приемы  и методы обучения, 
которые бы способствовали  активации 
творческого потенциала студента, его 
желания обучаться.

Неоднократное сравнение разных 
приемов  обучения показало, что при-
менение интерактивных методов позво-
ляет обучающимся стать более свобод-
ными, раскрепощёнными, устойчивыми 
к стрессам, готовыми к преодолению 
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трудностей в любых ситуациях. 
 В профессиональном образовании 

данные методы   обеспечивают высокую 
мотивацию, свободу  самовыражения; 
стимулируют интерес к профессии,  а 
главное, способствуют формированию 
комплексных компетенций будущих 
специалистов.

Технология интерактивного обуче-
ния по своим базовым характеристикам 
относится к продуктивным технологи-
ям, главная цель которой - повышение 
качества образования, развитие интел-
лектуальных способностей обучаю-
щихся,  самостоятельности мышления. 
Интерактивное взаимодействие пред-
полагает оперативную обратную связь 
в реальном времени между человеком и 
человеком или между человеко-машин-
ными системами (ИКТ).  Создается сре-
да образовательного общения, которая 
характеризуется открытостью, взаимо-
действием участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместного 
знания, возможностью взаимной оцен-
ки и контроля [3, с. 79].

 Интерактивные методы  базируют-
ся на взаимодействии обучающихся 
с  окружением, что непосредственно 
подводит их  к освоению новых инфор-
мационных технологий, столь необхо-
димых в будущей профессиональной 
деятельности.

Стратегия интерактивного обучения 
- организация педагогом с помощью 
определенной системы способов, прие-
мов, методов образовательного процес-
са, основанного на:

1. субъект-субъектных отношениях 
педагога и учащегося (паритетности);

2. многосторонней коммуникации;
3. конструировании знаний уча-

щимся;
4. использовании самооценки и об-

ратной связи;

5. активности учащегося[4,c. 8].
Основные цели интерактивного обу-

чения:
• стимулирование учебно-познава-

тельной мотивации;
• развитие критического и аналити-

ческого мышления;
• воспитание активности и самос-

тоя тельности;
• формирование коммуникативных 

навыков.
При данной форме организации учеб-

ного процесса  изучение  и усвоение 
материала, обмен  знаниями, идеями   
опирается на совместную  деятельность 
педагога и  обучающихся. Ключевое 
понятие, отражающее сущность инте-
рактивных методов –  взаимодействие. 
Применение данного метода  сохраняет 
основное содержание предмета и ко-
нечную цель,  но видоизменяет формы 
и приемы ведения урока. При интерак-
тивном обучении взаимодействие осу-
ществляется не только между педагогом 
и обучающимся, а так же в совместной   
деятельности   обучающихся   над   ос-
воением   учебного материала с  приме-
нением информационных технологий. 
А это означает, что в работе педагога 
преобладает диалоговое обучение, в 
ходе которого осуществляется совмест-
ная творческая  деятельность, поиск 
истины, решение сложных проблем. В 
процессе диалогового обучения студен-
ты  развивают навыки  критического 
мышления, учатся находить решения в 
нестандартных ситуациях, принимать 
осознанные и продуманные решения, 
приобретают коммуникативные навы-
ки. Для этого на занятиях используются  
различные виды работ - индивидуаль-
ная, парная и групповая работа, приме-
няются  различные методы интерактив-
ного обучения. 

Обязательные условия организации 
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интерактивного обучения:
• сотрудничество в процессе обще-

ния педагога и обучающихся между со-
бой; 

• позитивные и доверительные от-
ношения между педагогом и обучаю-
щимися; 

• включение в учебный процесс 
фактов, примеров из личного опыта 
обу чающихся; 

• разнообразие  видов  деятель-
ности обучающихся, методов и форм 
представления информации, их мобиль-
ность; 

• включение внешней и внутрен-
ней  мотивации деятельности обучаю-
щихся. 

При планировании интерактивно-
го урока нужно придерживаться  двух 
главных  правил:

- основой применения данного мето-
да должна быть  общая открытая атмос-
фера обучения;

- обучающимся необходимо систе-
матическое предоставление  возможно-
сти выбора, что,  несомненно, является  
ключом  к интерактивному обучению и 
критическому мышлению, так как  при 
отсутствии выбора нет действительной 
необходимости думать.

Поступая в колледж,  ребята нацелены 
на получение профессии, и, конечно же,  
больше заинтересованы в специальных 
дисциплинах, а вот  интерес к общеоб-
разовательным предметам заметно сни-
жается. Но, благодаря использованию 
данных технологий, отношение студен-
тов  к предметам  общеобразовательно-
го цикла  можно кардинально изменить. 
Использование интерактивных методов   
требует от педагога больших затрат по 
времени при подготовке к уроку, но до-
стигаемые при этом результаты будут 
действительно радовать педагога.  Все 
зависит лишь от готовности педагога и 

его желания  использовать данные тех-
нологии. Для более эффективного ис-
пользования  интерактивных методов  
необходимо основываться на совре-
менном научном подходе, технических 
средствах.  В настоящее время появля-
ется все больше и больше новых циф-
ровых образовательных ресурсов, пе-
дагогу необходимо владеть методикой 
конструирования урока с применением 
интерактивного оборудования и муль-
тимедийных ресурсов.  Их применение 
позволяет сэкономить время подготов-
ки к уроку, выбрать тот материал, ко-
торый в полной мере позволит понять 
новую тему, разнообразить проверку и 
закрепление [5, с.17].

Для решения учебных и воспитатель-
ных задач можно использовать различ-
ные интерактивные формы и  методы:

▪ мозговой штурм;
▪ ролевые и деловые игры;
▪ метод  проекта;
▪ кейс-технологии;
▪ дебаты;
▪ круглый стол;
▪ фокус-группа;
▪ учебные групповые дискуссии.
Это лишь небольшая часть   форм и 

методов, которые можно применить в 
интенсивном обучении студентов.  К ин-
терактивным относятся любые методы,   
основанные на  принципах взаимодей-
ствия,  способствующие  вовлечению 
обучающихся в активный совместный 
процесс получения и переработки зна-
ний. 

Для педагога важно не только овла-
деть интерактивными методами и прие-
мами, но и суметь правильно  организо-
вать  диалог  и рефлексию.

Рефлексия в интерактивных мето-
дах обучения – один из важных этапов 
современного урока. Для повышения  
эффективности обучения необходимо 
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подвести итоги, обдумать, что сделано, 
осмыслить  применение полученных 
знаний в будущем. Немаловажную роль 
играет правильная организация  оцени-
вания, которая  решает задачи личност-
ного роста студентов. Критериальный 
подход к оцениванию поможет решить  
проблему объективного оценивания 
студентов и стимулировать их для до-
стижения более высокого результата. 

Интерактивные технологии  всё 
большее признание завоевывают при 
преподавании различных учебных дис-
циплин. Занятия, проведённые   в   ин-
терактивном режиме, способствуют 
воспитанию  лидерских качеств, разви-
тию навыков  работы   в команде, спо-
собность анализировать деятельность 
партнера, умение принимать  ответ-
ственность за совместную  деятель-
ность в группе.  Интерактивное обу-
чение  развивает  такие качества, как  
устойчивость внимания, наблюдатель-
ность, способность анализировать дея-
тельность партнера, видеть его моти-

вы, цели, помогает студенту не только 
учиться, но и жить в современном мире. 

ЛИТЕРАТУРА:
1.Послание Президента Республи-

ки Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана. 17  января  2014 года. Ка-
захстанский путь - 2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее. - 
http://www.akorda.kz (дата обращения: 
20.01.2022г.).

2.Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. 
Караганда, 2000. - 377 с.

3.Бережнова Е.В. Основы учебно-ис-
следовательской деятельности студен-
тов: Учебник / Е.В. Бережнова – М.: 
Просвещение, 2007. – 98 с.

4.Григальчик   Е.К., Губаревич Д.И. 
Обучаем иначе. Стратегия активного 
обучения \\   Минск – 2003. - С. 14.

5.Суртаева  Н.Н. Педагогические тех-
нологии в реализации гуманистической 
концепции образования // Химия в шко-
ле. - 1997. - № 7. - С. 17.

ТЕ
О

РИ
Я

 И
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГИ

Я
 О

БР
А

ЗО
ВА

Н
И

Я

1(35)/2022 1(35)/2022

Педагогическая наука и практика 31



БЕЙНЕСАБАҚТАРДЫ ҚҰРУ МЕН 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Негізгі сөздер: ақпарат
тық технологиялар, бейнеса
бақ, педагог, білім алушы, ар
тықшылықтар.

Ключевые слова: информа
ционные технологии, видео
урок, педагог, обучающийся, 
преимущества.
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nology, video tutorial, teacher, 
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Аңдатпа
Мақалада цифрландырудың заманауи технологи-

ялар мен оқыту әдістеріне деген қажеттілікке әсері, 
атап айтқанда оқу процесінде бейне сабақтарды құру 
мен қолданудың маңыздылығы қарастырылады. Бей-
не сабақтар мен олардың мүмкіндіктерін құруға ар-
налған бағдарламалардың мысалдары келтірілген.

Аннотация
 В статье расматривается влияние цифровизации на 

потребность в современных технологиях и методах 
обучения, в частности важность  создания и использо-
вания видеоуроков в процессе обучения. Приведены 
примеры программ для создания видеоуроков и опи-
саны их возможности.

Annotation
The article considers the impact of digitalization on 

the need for modern technologies and teaching methods, 
in particular the importance of creating and using video 
tutorials in the learning process.  The examples of 
programs for creating video tutorials are shown and their 
opportunities are described.
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Бүгінгі таңда Ақпараттық технологиялар біздің 
өміріміздің ажырамас бөлігіне айналуда. XXI ғасыр-
бұл «ақпараттық ғасыр», «ақпараттық технологиялар 
ғасыры», сондықтан бүгінгі таңда ақпараттық техно-
логияларды меңгеру қажет. Бүгінгі таңда елдегі мек-
тептер, академиялық лицейлер мен кәсіптік колледж-
дер компьютерлік технологияларды дамытуға және 
бүкіләлемдік ғаламтор - интернетті оқу процесіне 
енгізуге үлкен мән береді. Білім беру мекемелерінде 
заманауи ақпараттық технологияларды тиімді пайда-
лану, оларды оқу процесінде қолдану, бағдарламашы-
лар мен пайдаланушылар үшін мүмкіндіктер деңгейін 
арттыру уақыт талабы болып табылады. Сондықтан 
ақпараттық технологияларды оқытуда және замана-
уи ақпараттық технологияларды тиімді пайдалануға, 
оларды практикада қолданатын педагогтардың білік-
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тілігін арттыруға көп көңіл бөлінеді. Білім 
беруде кеңінен қолданылатындардың бірі - 
бейнесабақтар. 

Бейнесабақтар - бұл білім алушылардың 
да, оқытушылардың да өзін-өзі даярлау құра-
лы. Мұнда уақытты үнемдеу бейне оқыту-
дың жалғыз дәлелі емес. Бейнесабақтардың 
көмегімен оқу материалын көрнекі етуге бо-
лады. Компьютерлік бейнеден басқа ешқан-
дай бейнелеу құралдары арқылы сіз дина-
микада геометриялық қайта құру арқылы 
функция графигін құру процесін сыза алмай-
сыз (тақтадағы бор соншалықты әдемі бол-
майды). Егер қандай-да бір оқу тапсырма-
сында 10 алма туралы айтылған болса, онда 
аудиторияға нақты жемістер әкелмей, олар-
ды мониторға немесе интерактивті тақтаға 
салу немесе интернеттен аналогтарды табу 
арқылы мәселенің жағдайын нақты көрсету-
ге болады. Мұндай мысалдар шексіз, бірақ 
мәні бірдей-көрнекілікті арттыру арқылы 
оқушылар мен студенттердің оқу мотиваци-
ясы мен оқу жетістіктерінің деңгейі артады.

Бейнесабақтардың стандартты оқу мате-
риалдарына (оқулық, кітап, оқу құралы және 
т.б.) қатысты артықшылығы қарапайым пай-
даланушы үшін қарапайым және түсінікті ба-
яндау тілі болып табылады. Бейнесабақ - бұл 
қадамдық нұсқаулары бар бейне болып та-
былады және қосымша шатастыратын ғылы-
ми ақпараты болмайды. Бейне сабақтар-бұл 
тез әрі оңай үйрену тәсілі. Егер бұл монитор 
экранынан жазылған бейнесабақ болса, онда 
сіз көргеніңізді қайталайсыз. Бұл тәсілмен 
сізде бір нәрсені жіберіп алмау мүмкіндігі 
жоқ, сонымен бірге сіз барлық қажетті түсін-
дірмелерді аласыз. Егер бұл бейне дәріс фор-
матында жазылған бейне сабақ болса, онда 
сіз ауызша және ауызша емес ақпаратты да, 
барлық көрнекі материалдарды да аласыз. 
Бейнесабақтарын нақты жүйелеуге болады. 
Бірқатар тақырыптарды аша отырып, олар 
зерттелетін материал көлемінің бөлімдеріне 
немесе үлкен бірліктеріне біріктіріледі. Егер 
зерттелген ақпарат ұмытылып қалса, оны 

кітапқа қарағанда оңай және тез табуға бола-
ды. Сабақтардағы бейнересурстар оқытуды 
дараландыруға және білім алушылардың оқу 
іс-әрекетінің мотивациясын дамытуға ықпал 
етеді. Білім алушыларға эмоционалды әсер 
ету күші, пәнге деген ынталандыру деңгей-
інің жоғарылауына әсер етеді. Сабақтарда 
және сабақтан тыс уақытта бейне ресурста-
рын пайдалану педагог пен студенттерге бел-
гілі бір құзыреттіліктерді игеру тұрғысынан 
бірқатар мүмкіндіктер ашады.

Оқытылатын ғылымға байланысты бейне-
сабақтар мен презентациялар жасаудың көп-
теген жолдары бар. Бейне сабақтар алдын-а-
ла жасалған жоспар негізінде жасалады 
және қателер өңделеді. Сондықтан тиімділік 
деңгейі соншалықты жоғары. Бейне са-
бақтарды құру кезінде, ең алдымен, тақырып 
таңдалады және тақырып бойынша жоспар 
жасалады. Жоспар негізінде бейне сабақтар-
ды ұйымдастыру тәртібі анықталады. Бейне 
сабаққа қосымша материалдар мен презен-
тациялар дайындалады.

Оқулықтар бейне форматта сақталады. 
Бейне жасау кезінде нақты оқиғаларды түсіру 
үшін веб-камераларды немесе құрылғылар-
дың бейнекамераларын пайдалануға болады; 
біз презентациялар мен түрлі анимациялық 
процестерді түсіру үшін арнайы бағдарла-
малық жасақтаманы қолдана аламыз. Мұн-
дай бағдарламалардың мысалдары-FastStone 
Capture, iSpring Suite, Bandicam, Camtasia 
Studio, SnagIt, CamStudio. Бүгінгі таңда ең 
көп таралған және оңтайландырылған көп 
функциялы бағдарлама- Bandicam.

Bandicam мүмкіндіктері:
• Нақты уақыт режимінде сурет салу 

- нақты уақыт режимінде бейнеге немесе 
скриншоттарға сурет немесе схема жасау;

• Веб-камерадан жазу - жазылатын бей-
неге веб-камерадан өзіңізді жазу;

• Кесте бойынша жазу - жазбаларды 
күнделікті / апта сайынғы кесте бойынша 
белгілі бір уақытта іске қосу;

• Өз дауысыңызды қосу- жазылған бей-
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неге өз дауысыңызды қосу;
• Тінтуірдің әсері - жазу кезінде нұқу 

эффектісін немесе анимациясын қосу;
• Хромакейдің әсері - нақты уақыт ре-

жимінде хромакеймен бейнелер жасау.
Бейне сабақты дайындау үшін алдымен 

Bandicam бағдарламасын іске қосу қажет. 
Bandicam бағдарламасының интерфейсі 
[Bandicam терезесі] іске қосылады.

Пайда болған терезеде Жазу режимін 
таңдау мүмкінгі Rectangle Screen – Selecta 
recording area командасы арқылы орындала-
ды. Бейне жазуды бастау үшін бағдарлама те-
резесінің жоғарғы оң жағындағы үлкен дөң-
гелек REC түймесін басасыз. Бағдарламаны 
жазбада көрінбеуі үшін оны жүйелік науаға 
айналдыру қажет. Осыдан кейін жазба баста-
лады. Жабаға дауысты қосу үшін микрофон-
ды қосуды ұмытпаңыз.

Диалогтық терезені кішірейтуге әрдайым 
қиналмас үшін, F12 жылдам пернесін басуға 
болады, оны «бейне» бөлімінде ыңғайлы етіп 
өзгертуге болады. 

Алынған жазбаларды табу үшін «Нәти-
желерді шолу» бөліміне өтуге болады, онда 
«бейнелер» бөлімінде түсірген барлық бей-
нелер, ал «суреттер» бөлімінде барлық 
скриншоттар болады.

Редактордың көмегімен алынған сурет-
терді кейін оқулықтарға, презентацияларға, 
дәрістер жазбаларына, сонымен қатар бейне 
сабақтарға оңай қосуға болады.

Бағдарлама соншалықты қарапайым, тіпті 
интелект әдіс арқылы оны тез анықтай алуға 
болады. 

Бейнелер мен фотосуреттер дайын болған-
нан кейін оларды жинап, дайындау керек. 
Бейне сабақтар бөлімдермен немесе толық 
оқулықпен немесе тақырыппен дайындалу 
мүмкін. Материалдарды басқа редакциялау 
бағдарламаларында да өңдеуге болады (мы-
салы, Word, Excel, Power Point, Photoshop 
және т.б.).

Мұндай бейне материалдар тыңдарман-
дардың санын шектемейді және өзін-өзі оқы-

туға,  білімін нығайтуға негіз жасайды. Жақ-
сы жасалған бейне сабақтар студенттерін 
жоғалтпайды және керісінше бүкіл әлемге 
тез таралады. Бұл, әсіресе, оқытушы пән 
бойынша немесе оқу бойынша студенттердің 
санын көбейте алатындай етіп, оқушылар-
дың санының өсуіне әкеледі. Мұндай бейне 
сабақтардың сапасы педагогтың біліміне, 
тәжірибесіне және ақпараттық технология-
ларды қолдану қабілетіне байланысты.

Бейнематериалды немесе оның үзін-
ділерін көрсету аяқталғаннан кейін мұғалім 
қорытынды шығарады, қаралған материал 
бойынша студенттердің сұрақтарына жауап 
береді, трансляцияланатын фильм бойынша 
білім алушылардың пікірін сұрайды және 
көрсетілген сюжеттің мәнін талдайды.

Біз бейне сабақты пайдаланудың кейбір 
артықшылықтарын ғана атап өттік. Жоға-
рыда айтылғандарды қорытындылай келе,  
бейне ресурстары мен мультимедиа білім 
алушылардың оқу дағдылары мен дағды-
ларын қалыптастыру процесінде белсенді 
жұмыс істеу үшін кең мүмкіндіктер ашады 
және оқу процесін колледж студенттері үшін 
тартымды етеді деп айтуға болады. Замана-
уи білім мекемелерінде цифрландырудың 
элементі ретінде оларды пайдалану ең өзекті 
және сұранысқа ие болады.
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«ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ» 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ

Негізгі сөздер: көшбасшы, 
зерттеу, жоспарлау, коучинг, 
жоспар, команда, тәлімгерлік.
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следование, планирование, ко
учинг, план, команда, менто
ринг.
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Аңдатпа
Педагогикалық менеджментті практикаға енгізу 

мәселесі өзекті болып отыр. Негізгі мақсаты-іс-әре-
кетті жоспарлау, персоналды тиімді басқару, бөлінген 
көшбасшылық, педагогтердің кәсіби өсуін қолдау, 
бұл сайып келгенде оқушылардың оқу нәтижелерін 
арттыруға әкеледі. Іс-әрекеттегі зерттеу қазіргі за-
манғы көшбасшының қажетті құралы болып табы-
лады. Бұл материал мектепте өткізілген жұмысты 
көрсетеді. Зерттеу негізінде мектепті дамытудың бір 
жылға арналған жоспары жасалып, іске асырылды 
және келесі жылға міндеттер қойылды. "Іс-әрекетте-
гі зерттеудің"негізгі тұстарын түсінуге көмектеседі.

Аннотация
Вопрос о внедрении в практику педагогическо-

го менеджмента становится актуальным. Основная 
цель – планирование деятельности, эффективное 
управление персоналом, распределенное лидерство, 
поддержка профессионального роста педагогов, что 
в конечном итоге приведет к повышению результа-
тов обученности школьников. Исследование в дей-
ствии  - необходимый инструмент современного 
руководителя. Данный материал отражает работу, 
проведенную в школе. На основе выполненного  ис-
следования был составлен и реализован план раз-
вития школы на один год, и поставлены задачи на 
следующий. Статья рассматривает основные струк-
турные компоненты  «Исследования в действии».

Annotation
The question of introducing pedagogical ma-

nagement into practice is becoming relevant. The 
main goal is to plan activities, effective personnel 
management, distributed leadership, and support the 
professional growth of teachers, which will ultimately 
lead to improved learning outcomes of  students. 
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Школу можно совершенствовать, 
только совершенствуя квалификацию 

учителя. 
Я.А. Коменский

 В условиях масштабной модернизации 
системы образования Казахстана, поэтап-
ного обновления содержания всех уров-
ней образования все более востребованы 
профессиональное развитие педагогов, 
их функциональная мобильность, инно-
вационная активность, высокий уровень 
ИКТ-компетентности, стремление к само-
реализации.

Сегодня руководитель – это успешный 
менеджер, способный добиваться постав-
ленных целей, максимально используя 
возможности своего коллектива. Совре-
менный руководитель – лидер должен для 
себя четко определить ответы на вопросы: 
«Почему необходимы изменения?», «Что 
необходимо менять?», «Как измерить пре-
образования?».

Н. Назарбаев отметил: «Если в системе 
ценностей образованность станет главной 
ценностью, то нацию ждет успех»(«Взгляд 
в будущее: модернизация общественного 
сознания») [2].

На данный момент вопрос о внедрении 
в практику педагогического менеджмента 
становится актуальным. Основная цель 
– планирование деятельности, эффектив-
ное управление персоналом, поддержка 
профессионального роста педагогов, что 
в конечном итоге приведет к повышению 
результатов обученности школьников. Ис-
следование в действии – необходимый ин-
струмент современного руководителя.

Основной целью нашего исследования 
стало определение уровня понимания не-

обходимости преобразований и готовности 
к осуществлению данных преобразований 
членами педагогического коллектива, кол-
лектива учащихся и родителей. Для этого 
на начальном этапе с целью выявления 
стартовых позиций готовности школы к 
дельнейшим изменениям было проведено 
анкетирование среди всех участников об-
разовательного процесса - учителей, уча-
щихся, родителей. Участники анкетирова-
ния (респонденты) были уведомлены, что 
цель анкетирования выяснить, на сколько 
все участники удовлетворены учебным 
поцессом, определить сильные и слабые 
стороны преподавания и обучения. Опре-
делить дальнейшие приоритеты развития 
практики коллег в школе.

Детализация анализа голосов учителя, 
ученика и родителя дает посильную воз-
можность для определения стратегическо-
го приоритета в развитии школы в целом. 
Конкретным действием для педколлектива 
является  профессиональное самоопреде-
ление и методологическое развитие учи-
теля. Приоритет школы был определен, 
а для дальнейшей его реализации нужен 
конкретный план, кторый был мною сос-
тавлен. Основной задачей для того, что-
бы достичь результата, была полная мо-
билизация педагогического коллектива, 
соответственно полное вовлечение  и на-
целенность  педколлектива в процесс пла-
нирования определенных мероприятий по 
развитию школы и корпоративного при-
нятия решения. Мною началась работа по 
отбору и  привлечению высоко мотивиро-
ванных учителей для создания творческой 
группы по развитию школы.  

Обсуждение и детальный анализ ин-
терпретации результатов анкетирования, 

Research in action is a necessary tool for a modern manager. This material reflects the 
work done at the school. Based on the research, a school development plan was drawn up 
and implemented for one year, and tasks were set for the next one.  The article helps you 
understand the main points of "Research in action".
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был сделан вывод: чтобы ученики стали  
активными, действенными  участниками 
образовательного процесса, учителям не-
обходимо применять обратную связь как 
средство для повышения мотивации. Были 
внесены изменения в план развития шко-
лы. Совместно с командой развития были 
уточнены цели и ожидаемые результаты 
исследования в действии. 

Моя прерогатива работы как заместите-
ля заключалась  в процессе осуществления  
менторства, совместно с коучем работали  
над разработкой коучинг-плана и дальней-
шей ее реализации. С моей стороны также 
осуществлялось наблюдение и оказыва-
лась поддержка  учителям-предметникам 
в разработке  и проведении серии после-
довательных уроков Lesson Study.

Как известно, деятельность учите-
ля строится по типу общения и взаимо-
действия в системе «учитель – ученик». 
Процесс обучения является по сути твор-
ческим процессом общения учителя и 
ученика, процессом совместного поиска 
и действия, в результате которого, с одной 
стороны, ученик личностно и интеллек-
туально развивается, с другой стороны, 
растет профессиональное мастерство учи-
теля. Главной целью в развитии образова-
тельной программы является повышение 
детской мотивации учения. Насаждение 
школьной дисциплины будет заменяться 
развитием саморегуляции учебной дея-
тельности и самодисциплины для того, 
чтобы в школе была атмосфера взаимной 
поддержки и совместного творческого по-
иска. 

Анализ проведенных мероприятий, 
рефлексии педагогов, бесед, анкетирова-
ния, обратной связи в рамках реализации 
плана позволяет представить доказатель-
ства развития школы. 

В результате проведенного исследо-
вания были выявлены сильные и слабые 
стороны, потребности профессионально-

го развития учителей, которые необходи-
мо учитывать при планировании меро-
приятий по повышению педагогического 
мастерства. Без системного, постоянного 
повышения профессионального уровня 
учителей невозможно добиться высоких 
результатов и достижений наших учени-
ков. Сегодня уже недостаточно педагогу 
один раз в пять лет повысить свою квали-
фикацию на курсах или активизировать 
свою профессиональную деятельность 
перед очередной аттестацией. Учиться, 
повышать свой профессиональный уро-
вень нужно постоянно в течение всей жиз-
ни. Великий педагог К.Ушинский писал: 
«Педагог живет до тех пор, пока учится 
сам».

Результаты   исследования   позволили 
выявить  потребности учителей в профес-
сиональном развитии и спланировать дея-
тельность внутришкольной системы по-
вышения квалификации. 

В соответствии со стратегическим 
прио ритетом развития школы команда раз-
вития определила приоритет плана разви-
тия школы: «Профессиональное развитие 
педагогов». План развития школы содер-
жит все мероприятия, необходимые для 
профессионального развития и непрерыв-
ного обучения педагогов школы во время 
внедрения преобразований (поощрение 
лидерства через коучинги и менторинги, 
создание фокус-групп для проведения ис-
следования уроков, развитие сетевого со-
общества). Главной ценностью плана раз-
вития школы является ученик, на которого 
и будут направлены все действия учителя. 
Учебный процесс будет содержать актив-
ную деятельность самих учащихся. Дан-
ный план отражает системность развития 
школы, где участниками преобразований 
станут все субъекты учебно-воспитатель-
ного процесса.

В соответствии с Требованиями к ком-
петенциям педагогических работников си-
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стемы общего среднего образования было 
проведено анкетирование на определение 
уровня   профессиональных компетенций 
учителей. Все педагоги школы приняли 
участие в анкетировании.  

У большей части учителей коллекти-
ва на высоком и выше среднего уровня 
сформированы профессиональные компе-
тенции. При анализе психолого-педагоги-
ческой компетентности наиболее сформи-
рована способность учителей развивать 
ученика в ходе обучения, научить его са-
мостоятельно учиться и рефлексировать 
свое обучение. Из управленческой ком-
петентности сформированы способности 
планировать урок, выбирать эффективные 
методы преподавания, организовывать ре-
зультативную работу в группе.  Но у боль-
шей части учителей данные компетенции 
сформированы на среднем и низком уров-
не. Больше всего западает вопрос крите-
риального оценивания. Не все учителя 
владеют умениями разработать критерии 
оценивания, не всегда вопрос повышения 
мотивации учащихся к обучению связыва-
ют с качеством преподавания.

На основе общих данных анкетиро-
вания я сделала вывод о необходимости 
применении уровневого подхода к школь-
ной системе профессионального разви-
тия учителя. Учителям с высоким уров-
нем профессиональных компетенций мы 
предложили поделиться опытом работы с 
коллегами при совместной разработке и 
проведении уроков Lesson Study, подго-
товке и проведении коучингов. Учителя с 
уровнем профессиональных компетенций 
выше среднего предложили после обучаю-
щего семинара и посещения коучингов 
участвовать в уроке-исследования, состав-
лять ССП серии последовательных уро-
ков, развивать свои рефлексивные навыки 
наблюдателя на уроке Lesson Study. Учи-
теля, испытывающие профессиональные 
трудности, посещали коучинги, открытые 

уроки коллег, были в роли наблюдателей 
уроков Lesson Study, участниками семи-
наров, т.е. имели возможность творческой 
стажировки у своих коллег.

Я твердо уверена, что без профессио-
нального развития учителя, его самосо-
вершенствования невозможно обеспечить 
успешность обучения учеников. Поэтому 
запланированные коучинги, мастер-клас-
сы, менторинг, Lesson Study, рефлексив-
ные отчеты служат основой повышения 
профессиональных компетенций всех 
учителей школы.

Для того, чтобы коучинги и мастер-клас-
сы, организованные педагогами школы 
проходили эффективно и качественно, не-
обходима методическая помощь. Встречи 
с ментором организовывались в начале 
месяца для обсуждения плана на месяч-
ный период. Благодаря этому, все меро-
приятия, запланированные в плане раз-
вития школы, прошли организовано, на 
высоком уровне.  

Для меня, как ментора, было важно ока-
зать помощь в формировании профессио-
нальных навыков школьного тренера как 
ментора, так как от этого зависел процесс 
внедрения изменений в школьную прак-
тику при реализации плана развития шко-
лы. Степень эффективности была такова, 
что мой менти научился таким образом 
построить свою работу, чтобы правиль-
но обучать и наставлять учителей. От его 
умелой наставнической работы зависело 
внедрение идеи программы в школьную 
практику: от ментора к учителю, от учи-
теля к учащимся. Наше сотрудничество 
повлияло на мое становление как руково-
дителя-лидера и способствовало профес-
сиональному развитию менти.

Как утверждает Андреа Кац, менторинг 
– это могущественный инструмент, забло-
кировать который могут только человече-
ские ресурсы.

Для более глубокого понимания под-
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хода Lesson Study, было решено провести 
обучающий семинар «Ведущая школа как 
площадка для развития исследователь-
ских навыков педагога». Цель: координа-
ция профессионального взаимодействия 
между ведущей и партнерскими школами 
района. 

Творческими, заинтересованными учи-
телями проведено исследование уроков. 
На заседаниях фокус-групп решались во-
просы планирования, преподавания, на-
блюдения, анализа и документирования 
результатов работы, фиксировались из-
менения в школьной практике. Учителя 
представили планы проведения уроков 
исследования Lesson Study, совместно 
разработали серии последовательных уро-
ков, выработали форму листа наблюдения 
за учащимися АВС, алгоритм ведения 
исследования урока, критерии эффектив-
ного урока. В рефлексивных отчетах учи-
теля отмечали, что подход Lesson Study 
эффективен не только для развития у них 
навыков преподавания, но и способство-
вал созданию коллаборативной среды 
для взаимообучения, улучшения мораль-
но-психологического климата в коллек-
тиве, т.е. улучшению культуры школы в 
целом.

 Одним из приоритетных направлений 
плана развития являлось взаимодействие с 
другими школами и сертифицированными 
учителями, обмен опытом и совместные 
исследования.  Результаты за этот период 
показывают, что 100% учителей вовлече-
ны в сетевое взаимодействие, тогда как 
ранее количество участников сетевого со-
общества составляло лишь 40%. Партнер-
ские школы  объединились вокруг веду-
щей школы-гимназии (мы являемся одной 
из ведущих школ Костанайского района), 
участники сообщества обменивались опы-
том внедрения новых подходов, однако 
необходимо в дальнейшем при составле-
нии совместного плана работы обращать 

внимание на совместные исследования по 
имеющимся проблемам.

Подводя итоги внедрения программы 
развития, назовем индикаторы успешной 
реализации ПРШ, это:

• большие перемены в сознании учите-
ля, готовность к внедрению новшеств;

• появление новых учителей – лиде-
ров;

• повышение профессионального 
уров  ня педагогов,

• качественная обратная связь с учите-
лями;

• овладение ими современными подхо-
дами в обучении, навыками оценивания;

• создание образовательного про-
странства для успешного самообучения 
учащихся;

• саморазвитие педагогов;
• развитие сетевого взаимодействия;
• тесное сотрудничество с родителями.
Отзывы учителей доказывают, что по-

ставленные цели достигнуты. Учителями 
осмыслены и приняты стратегические на-
правления развития школы, внедряются 
ключевые идеи программы повышения 
квалификации педагогических работников 
Республики Казахстан. Считаю, что реа-
лизация новшеств достигнута благодаря 
слаженной работе команды развития.  Но 
развитие – процесс непрерывный, коман-
дой развития продолжается мониторинг 
изменений профессионального развития 
учителей, анализ и планирование дальней-
шей работы.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ ХИМИИ

Негізгі сөздер: педагогика
лық технология, саралау, Блум 
таксономиясы, ойлау дағды
сының деңгейі, сыни ойлау.

Ключевые слова:  педаго
гическая технология, диффе
ренциация, таксономия Блума, 
уровень мыслительных навы
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Аңдатпа
Химияны оқытудың ең перспективалы және тиімді 

педагогикалық технологиясы білім берудің жеке 
тұлғаға бағытталған сипатына негізделген оқытудың 
сараланған тәсілі болып табылады. Таңдалған әдістер 
студенттердің материалды тәуелсіз, белсенді зерттеуі-
не, сабақта сыни ойлауды дамытуға ықпал етеді.

Аннотация
Наиболее перспективной и эффективной педаго-

гической технологией обучения химии является диф-
ференцированный подход обучения, основанный на 
личностно-ориентированном характере образования. 
Методы дифференциации способствуют самостоя-
тельному активному изучению материала обучающи-
мися на уроке, развитию критического мышления.

Аnnotation
The most promising and effective pedagogical 

technology of teaching Сhemistry is a differentiated 
approach  to teaching based on the personality-oriented 
education. The methods  of differentiation  contribute to 
the independent active study of the material by students in 
the classroom, the development of critical thinking.

Геря В.Г., 
преподаватель химии, 

Костанайский строительный 
колледж, г.Костанай

УДК377.5.02:37.016
ГРНТИ 14.33.09

Основная идея обновленного содержания образо-
вания состоит в том, чтобы признать равное значение 
для обучающихся и знаний, и навыков. Особенность 
современного подхода заключается в способности 
обу чающихся применять имеющиеся знания, а не 
только обладать ими, что наиболее точно  описывает 
суть навыков, необходимых в 21 веке. Результатом ста-
новится задача формирования и развития у обучаю-
щихся навыков мышления высокого уровня  в рамках 
учебных предметов, в частности, на уроках химии. 

Одной из самых известных моделей, описывающих 
процесс формирования мышления, является таксоно-
мия Бенджамина Блума (1956 г.), представляющая 
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шесть уровней мышления, структурирован-
ных от самого базового до самого высокого 
уровня.

Согласно таксономии учебных задач по 
Б. Блуму, в рамках обновленного содержа-
ния образования химии для каждого уров-
ня учебных заданий определена своя типо-
логия; указаны глаголы, с которых должно 
начинаться учебное задание. Сведено к ми-
нимуму фронтальное обучение, чтобы дать 
возможность детям работать в своем ритме, 
в пределах своего интеллектуального и твор-
ческого потенциала. 

Выполняя задания от простого к слож-
ному, обучающийся может определить свой 
уровень знаний и оценить свою деятель-
ность. Далее - выбрать стратегию своего 
обучения и наметить,  как выполнить более 
сложный уровень таксономии[1, с.7].

Так, при изучении темы «Источники угле-
водородов. Нефть. Переработка нефтепро-
дуктов» реализация обучения по таксономии 
Б. Блума осуществляется при выполнении 
заданий от простых («знание» и «понима-
ние») к более сложным («оценка»).

«Нефть использовалась четыре тысячи 
лет до н.э. древними шумерами. Они знали, 
что нефть горит, и прозвали ее «светящейся 
водой»; нефтяной битум они использовали 
как вяжущий материал для скрепления кир-
пичей с песком, глиной и гравием. Нефть 
использовали как средство против кожных 
заболеваний. Как возникла нефть? Д.И.Мен-
делеев выдвинул гипотезу о неорганическом 
происхождении нефти. В «Основах химии» 
он подробно описывал схему образования 
нефти из карбидов железа. Согласно второй 
гипотезе нефть возникла при разложении ор-
ганических веществ. Мельчайшие организ-
мы, погибая, осаждались на дно водоемов. 
Под давлением лежащих выше слоев и без 
доступа воздуха эти остатки претерпевали 
изменения и превращались в вещества, со-
ставляющие нефть».

1 уровень (знание) - Прочитайте текст 

параграфа. Опишите состав и физические 
свойства нефти.

2 уровень (понимание) - Назовите физиче-
ские способы переработки нефти. Опишите 
данный процесс.

3 уровень (применение) - Охарактеризуй-
те химические способы переработки нефти. 
Напишите соответствующие уравнения ре-
акций.

4 уровень (анализ) - Опишите свойства 
фракций первичной переработки нефти. 
Опишите свойства бензина, полученного 
при термическом и при каталитическом кре-
кинге.

5 уровень (синтез) - Предложите способы 
улучшения характеристик бензина. Дайте 
определение процесса риформинга.

6 уровень (оценка) - Используя различ-
ные источники информации, найдите цифры 
объема добычи нефти. Подготовьте сообще-
ние о нефтяном загрязнении окружающей 
среды[2, с.39].

Таким образом, основными  аспектами 
использования дифференциации на уроках 
химии является:  различие интересов обу-
чающихся,  уровня умственного развития 
(репродуктивный, конструктивный, творче-
ский),  личностно-психологических факто-
ров (мышление, характер, темперамент).

Реализация  дифференцированного обуче-
ния на уроке осуществляется: при опросе и 
актуализации знаний,  изложении нового ма-
териала, закреплении изученного материала, 
определении домашнего задания, выполне-
нии практических работ,  проведении прове-
рочных и контрольных работ,  индивидуаль-
ной работе с обучающимися.

Так, при изложении нового материала 
обу чающиеся с низким уровнем знаний на-
ходят готовую информацию в таблицах, схе-
мах, уравнениях реакций и объясняют её. 
Обучающиеся со средним уровнем знаний 
анализируют, сравнивают и систематизиру-
ют полученную информацию. Обучающим-
ся с высоким уровнем знаний предлагается 
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самостоятельно находить способы решения 
поставленной задачи и делать выводы.

При закреплении полученных знаний  
обу чающиеся с низким уровнем мотивации 
получают задания, аналогичные предложен-
ным в тексте; со средним уровнем мотива-
ции - выполняют задания на применение 
имеющихся знаний в новой ситуации;  с вы-
соким уровнем мотивации – получают зада-
ния творческого характера.

При выполнении практических работ обу-
чающиеся, имеющие проблемы в знаниях, 
выполняют работу по инструктивным кар-
точкам, описывают наблюдения, записывают 
готовые уравнения реакций.  Обучающиеся, 
имеющие достаточный уровень химических 
знаний, выполняют работу, записывают на-
блюдения, самостоятельно пишут уравнения 
соответствующих реакций, делают выводы. 

При проведении проверочных и кон-
трольных работ обучающимся предоставля-
ется возможность  самостоятельно выбирать 
одно из нескольких предложенных вариан-
тов заданий.

При подготовке домашнего задания обу-
чающиеся могут использовать дополнитель-
ный материал, справочные данные, находить 
информацию в  интернете [3, с.43].

При оценивании студента преподавателем 
применяются контрольно-измерительные 
материалы, в которых отражены результаты 
обучения и их оценка по нескольким уров-
ням. Задания первого уровня соответствуют 
«знанию» и «пониманию», второго уровня – 
«применению»,  третьего уровня – «анали-
зу», «синтезу» и «оценке знаний» [4, с.51].

Если обучающийся выбирает и выполня-
ет задания только первого  уровня знаний, 
уровень развития его познавательных спо-
собностей находится в пределах минималь-
ного уровня требований «знания» и уровня 
«понимания». Обучающийся, выполняющий 
задания второго уровня, находится на уровне 
«применение» и «анализ». И обучающийся, 
справляющийся с заданиями третьего уров-

ня -  на уровне «синтез» и «оценка знаний». 
При проведении исследования диагностику 
можно проводить в начале и конце учебно-
го года. Это позволяет определить динамику 
развития познавательных способностей как 
отдельного обучающегося, так и всех обуча-
ющихся группы. [5, с.19]

Выбранные методы способствуют само-
стоятельному, активному изучению материа-
ла обучающимися, развитию критического 
мышления на уроке химии, что  дает воз-
можность совершенствовать умение мыс-
лить, делать выводы, развивать стремление 
приобретать знания и умение применять их 
в различных ситуациях. 

Таким образом, важным условием обнов-
ленного содержания химического образо-
вания, определения студента как самостоя-
тельного субъекта образования является 
компетентность преподавателя: его умение 
осуществлять выбор педагогических тех-
нологий и использовать их целиком или 
отдельные элементы. Оценка успешности 
студента в процессе обучения строится на 
основе положительной динамики его разви-
тия путём активизации мыслительного про-
цесса на разных уровнях. 
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К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ

Негізгі сөздер: оқу диф
ференциациясы, биология 
сабақтары, колледж сту
денттері, диагностикалық 
процедуралар, дайындық дең
гейі.
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по биологии, студенты кол
леджа, диагностические про
цедуры, уровень обученности.

Keywords: differentiation 
of education, Biology classes, 
college students, diagnostic 
procedures, training level.

Аңдатпа
Мақалада білім беру дифференциациясы оны био-

логия сабағында қолдану мысалында сипатталған. 
Диагностикалық шараларды ұйымдастыру мен өт-
кізудің әдістемелік қажеттілігі анықталды. Студент-
тердің оқу деңгейлері бойынша бөлек оқу сессиясы 
шеңберінде қозғалу мүмкіндігі анықталды. Білім 
беру саралаудың негізгі ережелері туралы автордың 
тұжырымдары мен тұжырымдары жасалған.

Аннотация
 В статье рассматривается  дифференциация обу-

чения на примере ее применения на занятиях по 
биологии. Выявлена методологическая необходи-
мость организации и проведения диагностических 
процедур. Определена возможность передвижения 
обучающихся по уровням обученности в рамках от-
дельного учебного занятия. Сделаны авторские вы-
воды и заключения об основных правилах образова-
тельной дифференциации.

Annotation
The article сonsiders differentiation of teaching and 

learning  at the  Biology lessons. The methodological 
necessity of organizing and carrying out diagnostic 
procedures is identified. The students can change levels 
of learning within the framework of a separate training 
session. The author's  conclusions  about  the basic  rules 
of  the differentiation of education are made.

Ержанова  Г.А.,
педагогэксперт,

преподаватель биологии,
Костанайский индустри

альнопедагогический 
колледж, г. Костанай

УДК 377.5.02:37.016
ГРНТИ 14.33.09

Дифференциация обучения – форма организа-
ции образовательной деятельности, при которой 
учитываются способности, интересы и склонности 
каждого обучающегося, но при этом, в целом, не 
снижается базовый (общий) уровень общеобразо-
вательной подготовки. Дифференциация обучения 
предполагает создание на основе определенных 
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признаков (способностей, склонностей, 
интересов, достигнутых результатов) 
стабильных или мобильных учебных 
групп, позволяющих сделать содержа-
ние обучения и предъявляемые к обуча-
ющимся требования существенно раз-
личными [6].

Любого рода дифференциация на-
чинается с диагностических процедур, 
так как ее организатору необходимы ис-
ходные данные, согласно которым он и 
будет выстраивать сам процесс диффе-
ренцирования. В связи с этим, работа с 
новыми студентами по освоению учеб-
ной дисциплины «Биология» начинает-
ся с входного диагностического среза, 
основной целью которого является вы-
явление их интеллектуально-знаниево-
го уровня обученности. Дополнитель-
но отметим, что выявленная в рамках 
входного диагностического среза диф-
ференциация является достаточно про-
стой, можно сказать, примитивной и от-
ражает в преобладающей степени лишь 
знаниевый компонент учебных дости-
жений студентов, не включая их инди-
видуально-типологические особенно-
сти [3, с. 43]. 

В рамках промежуточных диагно-
стических срезов добавляется иссле-
дование образовательных (индивиду-
ально-типологических) особенностей 
студентов, указанных в рабочей про-
грамме дисциплины, например: «осу-
ществление сбора и обработки биологи-
ческого материала в полевых условиях 
и лаборатории»; «осуществление ана-
лиза, классификации объектов и оформ-
ление результатов» и др. 

Причем, содержательное наполне-
ние каждого диагностического среза 
варьируется в зависимости от целей 
и задач изучаемого раздела. Поэтому 
последую щая дифференциация имеет 
отличные от предыдущей характери-

стики и направленности [5]. 
На основании этого сделаем ценный 

методический вывод: студент, оказав-
шийся в рамках низкого уровня обу-
ченности по итогам диагностического 
среза, впоследствии может радикально 
изменить учебную траекторию и по-
пасть в пространство высокого уров-
ня. Таким образом, образовательная 
дифференциация не должна допускать 
«навешивания ярлыков» на студентов 
(отличник, двоечник и т.д.), она явля-
ется многофакторной и наиболее часто 
изменяемой величиной. Дальше, соб-
ственно, начинается сам процесс обра-
зовательной дифференциации [4]. 

При организации и проведении учеб-
ного занятия по теме «Строение и функ-
ции гемоглобина и миоглобина чело-
века» в рамках совместной групповой 
работы, предполагающей исследова-
тельский формат, распределение студен-
тов по группам (с целью максимального 
достижения учебных целей и задач за-
нятия) осуществлялось на основе диф-
ференцированного подхода. Состав ка-
ждой группы включал одного студента 
с высоким уровнем обученности, двух 
студентов – со средним уровнем и од-
ного – с низким. Такая дифференциа-
ция была заранее объяснена студентам, 
принята ими и являлась в дальнейшем 
учебным мотиватором [1, с. 89].

На следующем занятии по теме 
«Типы транспорта веществ через кле-
точную мембрану» работа была органи-
зована несколько иначе. 

Отличие заключалось, во-первых, в 
количестве студентов в группе, во-вто-
рых, в демократичном кооперировании 
членов группы, т.е. обучающиеся по 
собственному желанию выбрали ком-
фортных для взаимодействия участни-
ков, в-третьих, результат совместной 
деятельности был достаточно диффе-
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ренцированным, т.е. каждый участник 
выполнил задание, представил его на 
одобрение своей мини-группы. В дан-
ном случае дифференциация наблюда-
лась в структурировании самого мате-
риала задания на сложный, средний и 
простой, соответственно в выставляе-
мой оценке за каждый вид задания. 
Кроме того, в каждой микрогруппе был 
спикер, назначенный с учетом диффе-
ренцированного подхода [2].

Занятие по теме «Водный потенци-
ал», проведенное с элементами дебат-
ного формата, также предусматривало 
дифференциацию, заключающуюся в 
подборе выдвигаемых для отдельных 
обучающихся тезисов, в учете индиви-
дуально-типологических особенностей 
студентов, в создании максимально 
комфортных условий для проведения 
данной формы занятия и др.

Таким образом, применение диффе-
ренцированного подхода на занятиях 
по биологии позволило сделать следую-
щие выводы и заключения:

• любая дифференциация в своей ос-
нове должна иметь диагностические дан-
ные;

• дифференциация создает возмож-
ности для обучения каждого студента на 
уровне, который соответствует его спо-
собностям;

• правильно сформированные груп-
пы помогают преподавателю спланиро-
вать форму помощи для каждого студен-
та в отдельности.

• дифференциация способствует по-
вышению учебной мотивации студентов;

• следует тщательно продумывать 
любого рода дифференциацию, дабы не 
ущемлять способности других студен-
тов.
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ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Негізгі сөздер: диалогтік оқыту, 
зияткерлік даму, жеке қарымқа
тынас, сыни ойлау.

Ключевые слова: диалоговое обу
чение, интеллектуальное развитие, 
личностное общение, критическое 
мышление.

Keywords: dialogue learning, 
intellectual development, personal 
communication, critical thinking.

Аңдатпа
Мақалада диалогтық оқыту мәселелері қа-

растырылады, оған сипаттама беріледі; диалог 
тұлғаның зияткерлік және эмоционалды қаси-
еттерін дамытудың бірегей тәсілі ретінде орыс 
тілі мен әдебиетін оқыту сапасын арттыруда 
өзінің тиімділігімен ерекшеленетіні атап өтілді.

Аннотация
 В статье рассматриваются вопросы диалого-

вого обучения, дается его характеристика; отме-
чается, что диалог как уникальный способ для 
развития интеллектуальных и эмоциональных 
свойств личности отличается своей эффектив-
ностью для повышения качества преподавания 
русского языка и литературы.

Annotation
 The article  deals  with  the issues of dialogue 

learning, shows its characteristics; a dialogue as 
a unique way for the development of a person’s 
intellectual and emotional traits,  is distinguished 
by its effectiveness in improving the quality of 
teaching  and learning the Russian language and 
literature.

Дюсекеева Л.К.,
 преподаватель русского 

языка и литературы,
Костанайский политехничес

кий высший колледж, 
г. Костанай

УДК 377.5.02:37.016
ГРНТИ 14.33.09

Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих 
студентам умение учиться, способность к само-
развитию и самосовершенствованию. Дости-
жению данной задачи способствует внедрение 
новых подходов в учебный процесс. Одним из 
таких подходов является диалоговое обучение.

Жизнь по природе своей диалогична. Жить - 
значит участвовать в диалоге: вопрошать, вни-
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мать, ответствовать, соглашаться и т.п. 
В этом диалоге человек участвует весь и 
всею жизнью: глазами, губами, руками, 
душой, духом, всем телом, поступками. 
Он вкладывает всего себя в слово. 

М.Бахтин полагает, что доминиру-
ющим началом человеческого суще-
ствования является межличностная 
коммуникация, то есть «быть – значит 
общаться» [1, с. 312].

Диалог в обучении, т.е. учебный диа-
лог - своеобразная форма общения. Это 
взаимодействие между обучающимися, 
между обучающимися и учителем, меж-
ду учителем и обучающимися.

Учебный диалог – это не только фор-
ма, но и способ отношений. Он позво-
ляет быть услышанным; главное в нем 
не воспроизведение информации, а 
размышление, обсуждение проблемы. 
В диалоге осуществляются важнейшие 
проявления человеческих отношений: 
взаимоуважение, взаимодополнение, 
взаимообогащение, сопереживание, со-
творчество[2].

Результаты научных исследований 
показывают, что диалог занимает цен-
тральное место на уроке. Мерсер и 
Литл тон (2007)в своей работе показа-
ли, что диалог может способствовать 
интеллектуальному развитию учеников 
и их результативности в обучении[3, с. 
144]

Исследования ученых доказывают, 
что правильно организованное общение 
способствует не только коммуникации, 
но и улучшению процесса обучения. 
На основе этого заключения Львом Вы-
готским была разработана теория ЗБР 
(зоны ближайшего развития). В про-
цессе обучения важен не только диа-
лог между учителем и учащимся, но и 
между учащимися. Именно через такое 
общение процесс познания происходит 
более естественно [3, с.144].

Диалоговое обучение — это способ-
ность взаимодействовать или находить-
ся в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(компьютер), с кем-либо (человек). Оно 
основано на идеологии сотворчества, 
сотрудничества учителя и обучающего-
ся.

Мерсер в своем исследовании дока-
зал, что беседа – неотъемлемая часть 
обучения. В своей работе он выделил 3 
типа беседы, в которые зачастую вовле-
каются обучающиеся субъекты:

 • беседа-дебаты, в которой суще-
ствует принципиальное расхождение во 
мнениях и каждый приходит к своему 
решению;

 • кумулятивная беседа, в которой 
каждый принимает и соглашается с тем, 
что говорят другие участники;

 • исследовательская беседа¸ в кото-
рой каждый участник предлагает свою 
информацию. Идеи каждого расценива-
ются как эффективные, но подвергаются 
тщательному оцениванию. Участники 
группы стремятся достичь согласован-
ности.

По Мерсеру, наиболее продуктивной 
является исследовательская беседа. Это 
полноправный диалог, позволяющий 
задавать друг другу вопросы, обосно-
вывать свои идеи, достигать согласия 
и получать совместный результат. Каж-
дый участник исследовательской бесе-
ды, как учитель, так и учащийся, имеют 
право на свое собственное мнение. Каж-
дое высказывание ценно и принимается 
во внимание [3,с.156].

Важное место в своей педагогичес-
кой практике на уроках русского языка 
и литературы я отвожу диалоговому об-
учению. Представляю опыт своей педа-
гогической деятельности в данном на-
правлении.

Диалог на уроках русского языка и 
литературы строится на следующих ли-
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ниях: учитель – студент; студент – груп-
па; студент – студент; студент – компью-
тер.

В ходе диалога "учитель – студент" 
обучающиеся следят за ходом размыш-
лений однокурсника, сверяют свои зна-
ния с его знаниями, дополняют, при 
необходимости указывают на ошибку. 
Диалог между студентом и учителем 
часто перерастает в диалог между сту-
дентами. Например, один из однокурс-
ников говорит: «Я с тобой не согласен», 
а затем доказывает свою точку зрения. 
Участников диалога может быть два, 
может больше. В итоге все учат одного.

На линии "студент – группа" ребята 
выступают с развернутыми ответами, 
сообщениями, презентациями. Ребята 
слушают своего однокурсника, отмеча-
ют достоинства выступления (полнота 
раскрытия темы, связность, наличие 
примеров, умение комментировать их). 
Основная задача при этом - не вызуб-
рить правила, а понять их и успешно 
применить на практике. Ребята задают 
своему однокурснику вопросы по теме 
выступления. В результате может воз-
никнуть дискуссия. В итоге один учит 
всех, а все учат одного и учатся оцени-
вать свою работу и деятельность одно-
курсников.

На линии "студент – студент" ребя-
та работают как в парах постоянного 
состава, так и парах сменного состава, 
причем большинству ребят больше нра-
вится работать в парах сменного соста-
ва. За урок некоторые ребята успевают 
сделать несколько заданий, выполнить 
работу по нескольким карточкам. Каж-
дый из работающих в паре должен про-
говорить цепочку своих рассуждений 
при выполнении задания. Прорабаты-
вается алгоритм, развивается речь, каж-
дый из работающих в паре имеет воз-
можность услышать, увидеть ошибку, 

вовремя её исправить, сделать доброе 
дело для однокурсника. 

Для работы на линии "студент – груп-
па" нужно разделить группу на малые 
группы. Это могут быть группы по 4-5 
человек. В группе обязательно должен 
быть старший группы. Он распределяет 
обязанности при выполнении задания, 
координирует работу группы. Необхо-
димо следить за тем, чтобы работой в 
группе были охвачены все. Все малые 
группы выполняют задания одного бло-
ка или разных. Каждая из групп готовит 
информацию по своему блоку. После 
выступления группы ребята из других 
групп могут дополнять ответы одно-
курсников, задавать им вопросы (работа 
на линии "группа – аудитория").

 На линии "студент – компьютер" ре-
бята работают с различными ресурсами 
сети Интернет, создают презентации, 
буктрейлеры. Для того, чтобы ребята 
быстро нашли нужную информацию, 
даются ссылки. 

Успешность любой беседы зависит 
от грамотной постановки вопросов. По-
становка вопросов является ключевым 
навыком, так как при удачной его фор-
мулировке он становится эффективным 
инструментом для преподавания и мо-
жет поддерживать, улучшать и расши-
рять обучение учащихся [3, с.146].

Обучение обучающихся правильной 
постановке вопросов является одним из 
приоритетных направлений в процессе 
диалогового обучения.

В диалогической беседе вопросы уча-
щихся столь же важны, как и вопросы 
учителя, и ответы учащихся. Учитель 
использует вопросы не только для того, 
чтобы протестировать знания учащих-
ся, но и для того, чтобы предоставить 
возможность учащимся размышлять, 
развивать и расширять свое мышление 
[3, с.147].

ТЕ
О

РИ
Я

 И
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГИ

Я
 О

БР
А

ЗО
ВА

Н
И

Я

1(35)/2022 1(35)/2022

Педагогическая наука и практика48



Научиться правильной реакции на во-
просы и ответы студентов– задача каж-
дого учителя.

В процессе опроса бывают ситуации, 
когда обучающиеся дают неверные от-
веты на вопросы. В такой ситуации ни в 
коем случае нельзя отрицать ответ обу-
чающегося, используя фразы: «Невер-
но!», «Неправильно!», «Ты не прав!». 
Такая схема поведения педагога мо-
жет привести к тому, что обучающийся 
начнет бояться высказывать свое мне-
ние, а впоследствии не будет даже пы-
таться его обозначить. В момент, когда 
происходит такая ситуация, я исполь-
зую следующие фразы: «А кто думает 
по-другому?», «Какие еще будут пред-
положения?». 

Назову наиболее оптимальные прие-
мы создания ситуации диалога, способ-
ствующие развитию диалога, апробиро-
ванных на проблемных уроках разного 
типа:

• Формулировка темы урока или 
эпиграфа, предусматривающих различ-
ные точки зрения, что, в свою очередь, 
дает возможность обменяться позиция-
ми, мнениями, идеями.

• «Ключевой вопрос урока». Клю-
чевые вопросы позволяют организовать 
поисковую деятельность и активный 
диалог на протяжении всего учебного 
занятия.

• «Столкновение цитат». Противо-
речия, возникающие при обсуждении 
цитат, служат поводом для организации 
активного диалога.

• «Диалог с критиком» (по типу 
«Оспорь или согласись»), что предпола-
гает оппонирование идей, предположе-
ний, доказательств, организацию дис-
куссии.

• «Случайная встреча» (диалог ав-
тора с героем, героя и современного чи-
тателя, героев из разных произведений), 

что помогает выйти на обобщение, инте-
грацию и формулировку утверждений, 
иллюстрирующих или опровергающих 
тот или иной взгляд, точку зрения.

• «Лингвистический микроскоп» 
(лингвоанализ ключевого слова, фразы) 
или работа с датами, что обеспечивает 
индивидуальную, групповую, коллек-
тивную интерпретацию фактов, явле-
ний, текстов.

• «Свободный микрофон» сопро-
вождается выполнением действий, не 
ограниченных четкой инструкцией.

• «Закончи фразу по-своему» (вы-
движение гипотез и предложений).

• Прием сравнения. Сопоставление 
различных предметов и явлений.

• Особый вид домашнего задания 
(например, составление вопросов к про-
изведению по типу «Хочу спросить у 
автора…», подбор эпиграфов, что пред-
полагает использование вопросов на 
уточнение, пояснение, развитие) и дру-
гие.

Диалоговое обучения немыслимо, на 
мой взгляд, без приемов технологии раз-
вития критического мышления: «моз-
говой штурм», «инсерт», «фишбоун», 
«ассоциативные ряды», «перекрестная 
дискуссия», «шесть шляп», «горячий 
стул», интервью, «кубик Блума», «трех-
частный дневник» и другие.

Остановлюсь на этих приемах на 
примере работы с произведением А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин». 

Например, в начале урока использую 
приём «Оратор». За одну минуту нужно 
убедить своего собеседника в том, что 
изучение этой темы просто необходимо. 

При словарной работе интересен 
прием «Интервью у слова». Студенты, 
разбившись на пары, составляют во-
просы к предложенным словам. Можно 
вывести на доску словарные статьи этих 
слов, чтобы студенты смогли составить 
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вопросы, опираясь на них. Один сту-
дент выполняет роль слова, а другой –
журналист. Журналист задает вопросы 
«слову», о том, что оно обозначает, ка-
кие значения имеет, есть ли у него си-
нонимы, антонимы, как оно появилось 
в русском языке. Затем пары выступают 
перед группой с инсценированным ин-
тервью. Однокурсники должны угадать, 
о каком слове идет речь.

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 
— это способ организации взаимоопро-
са студентов по теме. На уроке техника 
представляется в виде таблицы, кото-
рую студенты заполняют и озвучивают 
друг другу с целью получения ответов 
на поставленные вопросы. К примеру, 
при изучении романа «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина были заданы студентами 
такие «толстые» вопросы: объясните, 
как вы понимаете слова Татьяны: «Но я 
другому отдана и буду век ему верна»? 
Почему автор называет Татьяну «рус-
скою душою»? В чем различие между 
Татьяной и Ольгой? Предположите, что 
будет, если бы Ленский убил Онегина 
на дуэли? Что, если бы Ленский не был 
убит на дуэли?

 В процессе анализа текста применяю 
прием «перекрестной дискуссии». «За-
щита героя».

- Я хочу оправдать моего героя, его 
поступки. Было предложено юношам 
встать на защиту Татьяны, а девушкам 
- Евгения. 

На уроке звучат различные доводы в 
защиту или обвинение того или героя, 
происходит столкновение мнений, кол-
лективный поиск оптимальных выво-
дов, а это и есть основа формирования 
активного, творчески мыслящего чело-
века.

На стадии закрепления учебного ма-
териала на уроках русского языка и ли-
тературы считаю наиболее эффектив-

ным прием «Шесть шляп». К примеру, 
при изучении творчества А.С. Пушкина 
первая группа, обладатели белой шляпы 
дают полную характеристику героине 
романа «Евгений Онегин» (Татьяне Ла-
риной): факты, цифры, события. Вто-
рая группа – обладатели желтой шляпы, 
раскрывают сильные стороны характе-
ра героини, положительные стороны в 
сложившихся ситуациях. Третья груп-
па, обладатели черной шляпы, критиче-
ский аналитик, отрицательные стороны 
в поступках героини. Четвертая группа, 
обладатели красной шляпы, описыва-
ют, какие эмоции испытывает героиня 
в тех или иных ситуациях, ее чувства, 
догадки, переживания. Пятая группа – 
зеленая шляпа – творческое мышление. 
Творческий подход к решению пробле-
мы – где это можно увидеть в поступках 
нашей героини? Шестая группа - синяя 
шляпа – это значение произведения в 
мировом масштабе, женский идеал в 
русской литературе XIX века, в чем иде-
ал современной женщины. Это была 
групповая работа. Можно и по-друго-
му: надевая по очереди каждую шляпу, 
человек формирует навыки различных 
способов мышления, т.е. работа может 
быть и групповая, и индивидуальная.

Не менее интересным является при-
ем «горячий стул». На «горячем стуле» 
оказываются литературные герои про-
изведения, которые должны ответить на 
вопросы других представителей.

Например, при изучении творчества 
А.С. Пушкина Евгению Онегину были 
заданы вопросы: Господин Онегин, по-
чему вы не могли отказаться от дуэли? 
Почему вы считали, что ваше супруже-
ство с Татьяной будет мукой? («Супру-
жество нам будет мукой…»). Довольны 
ли Вы тем, как прожили свою жизнь?

Стратегия «фишбоун» позволяет сту-
дентам выявить причинно-следствен-
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ные связи и мотивы поступков героев 
произведения. В голове рыбы ставится 
«толстый вопрос»: Могла ли иначе сло-
житься судьба Евгения Онегина?. 

Аргумент 1: «Скука». Факт 1: «Оне-
гин скучал и в Петербурге, и в деревне, 
все радости жизни ему рано наскучили».

Аргумент 2: «Душевные метания». 
Факт 2: «Онегин искал смысл жизни, 
его душа не знала покоя».

Аргумент 3: «Любовь». Факт 3: «Оне-
гина полюбила Татьяна, но он не отве-
тил на её любовь, а когда полюбил, то 
было уже слишком поздно».

Аргумент 4: «Убийство». Факт 4: 
«Онегин убивает на дуэли Ленского, со-
вершая при этом огромную жизненную 
ошибку».

Аргумент 5: «Лишний человек». Факт 
5: «Онегин – это тип молодого дворяни-
на начала XIX века, разочарованного в 
жизни»

Записав причины и факты, студенты 
приходят к выводу, что судьба Онегина 
могла бы сложиться иначе, если бы он 
принял любовь Татьяны и отказался от 
поединка с другом. Но разочарование в 
жизни свело на нет все его положитель-
ные устремления. Онегина можно счи-
тать глубоко несчастным и одиноким 
человеком.

Прием «Свободный микрофон» дает 
возможность узнать, насколько студен-
ты заинтересовались материалом или 
усвоили его. Суть приема — студенты 
дают ответы на вопросы. К примеру, 
назовите пять причин, по которым надо 
обязательно прочитать роман А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин».

Такая организация работы чрезвычай-
но эффективна и современна, отвечает 
потребностям и обучающихся, и учите-
ля. Активные формы и методы группо-
вой работы опираются на главный прин-
цип диалогического обучения — умение 

извлекать знания посредством выполне-
ния специальных условий, в которых 
студенты, опираясь на приобретенные 
знания, самостоятельно обнаруживают 
и осмысливают учебную проблему.

Наблюдения показывают: диалоговая 
форма обучения способствует улучше-
нию процесса обучения, глубокому и 
осознанному пониманию обучающи-
мися предметного содержания, умению 
отделять знание от незнания. Практика 
показывает: благодаря применению тех-
нологии диалогового обучения на уро-
ках русского языка и литературы сту-
денты обучаются критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе 
анализа обстоятельств и соответствую-
щей информации, взвешивать альтерна-
тивные мнения, принимать продуман-
ные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
 ЗНАНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСНОВНЫМ ЭТАПАМ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Негізгі сөздер:дизайн жо
балау, кеңістіктік кешен, 
эстетика, интерьер, арнайы 
пәндер, жобаның өзектілігі, 
модуль.

Ключевые слова: дизайн 
  проектирование, простран
ственный комплекс, эстети
ка, специальные  дисциплины, 
актуальность проекта, инте
рьер, модуль.

Keywords: designing, spatial 
com plex, aesthetics, special 
disciplines, relevance of the 
project, interior, module.

Аңдатпа
Жарияланымда жобалаудың негізгі кезеңдері бойын-

ша білім алушыларда білімді қалыптастыру бойынша 
іс-қимылдарды ашатын материалдар ұсынылған. Ар-
найы пәндер жиынтығын қалыптастыру көрсетіледі. 
Дизайн жобалау кезеңдері бойынша білім беру бағдар-
ламасының міндеттері ашылады.

Аннотация
В публикации представлены материалы, раскрыва-

ющие действия по формированию знаний у обучаю-
щихся по основным этапам проектирования. Показано  
формирование совокупности специальных дисциплин. 
Раскрыты задачи образовательной программы по этапам 
дизайн - проектирования.

Annotation
The publication presents materials that reveal the actions 

for the formation of knowledge  among students at the main 
stages of designing.  The formation  of a set of  special  
disciplines  is  shown. The tasks  of  the educational program 
for  the stages of designing are disclosed.

Иманова И.Ю.,
 преподаватель 

специальных дисциплин,
Костанайский строитель
ный колледж, г. Костанай

УДК 377.5.02:37.016
ГРНТИ 14.33.09

Процесс модернизации системы среднего образова-
ния в Казахстане предъявляют новые требования к со-
держанию образовательной деятельности в учебных 
заведениях и обусловливают необходимость подготовки 
специалистов с инновационно-ориентированным про-
фессиональным мышлением, активно участвующих в 
развитии отечественного производства.

На основании новых требований содержание средне-
го образования ориентируется на формирование сово-
купности специальных дисциплин, развитие навыков в 
деятельности будущих специалистов, выявление реали-
зациий профессиональных функций.  Основой профес-
сиональной деятельности являются знания и умения, 
направленные на продукции, которая определяет рост 
качества жизни населения.

Профессиональная деятельность специалистов в об-
ласти дизайна показывает, что для успешной реализации 
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дизайн-проектирования особую актуальность 
приобретает наличие знаний современных 
методов дизайн-проектирования, инженер-
но-технологических основ, основ цветоведе-
ния, композиционного построения и законов 
стилевого единства. Также очень важна прак-
тика. Практический опыт учащихся обусла-
вливает их адаптацию в производственной 
деятельности, формирование специальных 
знаний и умений, направленность на реше-
ние практических и творческих задач, свя-
занных с профессиональной деятельностью 
в области дизайн-проектирования [3, с. 27].

На основании выше сказанного при фор-
мировании профессиональных компетенций 
будущих дизайнеров и проектировщиков 
преподавателями колледжа преследуется 
цель обучить студентов в работе графичес-
ких программ и 3D-моделированию. Форми-
рование и развитие у учащихся практических 
компетенций в области дизайн-проектов, ос-
воить основные задачи профессиональных 
навыков будущих специалистов. Развить 
представление о роли дизайна интерьера в 
современном мире, его обобщающей и орга-
низующей функции в создании единого про-
странственного комплекса. 

Профессиональная подготовка студентов – 
будущих дизайнеров требует необходимость 
разработки программы, обучающих модулей.

Обучающий модуль понимается нами 
как блок информации, выделенной из со-
держания профессиональной подготовки. 
Содержание учебного материала в модулях 
разворачивается систематически и последо-
вательно, с постепенным усложнением пода-
чи информации.

Профессиональный модуль (ПМ) – часть 
основной профессиональной образователь-
ной программы, имеющая определенную 
логическую завершенность по отношению к 
заданным результатам образования и предна-
значенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных 
видов деятельности, которые также опреде-
лены в стандарте. 

Профессиональный модуль по специаль-
ности "дизайн" (по профилю), ПМ 05 «Вла-
дение графическими компьютерными про-
граммами в области дизайна» состоит из трех 
специальных дисциплин. Данный модуль 
раскрывает поэтапность дизайн-проектиро-
вания, также в нем сформированы основные 
цели и задачи образовательной программы.

Основные этапы проектирования, которые 
входят в дисциплины профессионального 
модуля. Это в первую очередь техническое 
задание, которое создается индивидуально 
для каждого нового проекта. Также учащиеся 
знакомятся с таким понятием, как дизайнер-
ский бриф, который включает в себя порядка 
от пятнадцати до тридцати вопросов, чтобы 
узнать пожелания потенциального заказчика. 

Следующий этап — это планировочное 
решение. Это основа, является одним из 
этапов в изучении дизайна интерьера. Уча-
щиеся должны понимать уже на этом этапе, 
что никакие материалы и мебель не сделают 
интерьер удобным и уютным, если его про-
странство плохо продумано в самом начале. 
Этап 3D-визуализации. Выполнение дизайн 
проекта в программа 3D-моделирования 
каждого помещения наглядно покажет, как 
будет выглядеть интерьер после реализации. 
Визуализация проекта выполняется в сово-
купности нескольких программ: 3D Max, 
ArchiCAD, Adobe Photoshop. 

Образовательные задачи программы: 
• знакомство обучающихся с понятием 

интерьера и его основными качествами, с 
композицией и зонированием, исторически-
ми стилями в архитектуре и искусстве;

• формирование у обучающихся эстети-
ческого начала при создании интерьера жи-
лого дома; 

• формирование интереса обучающихся 
к декорированию интерьеров; 

• развитие у обучающихся художествен-
ного вкуса и фантазии, творческой активно-
сти; 

• развитие навыков обучения обучаю-
щихся прикладным умениям по созданию 
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комфорта в доме; 
• активизация творческого потенциала 

обучающихся; 
• овладение обучающимися приклад-

ными умениями художественной обработки 
различных материалов; 

• выявление и развитие коммуникатив-
ных способностей; 

• создание условий для формирования 
умения работать в группе; 

• получение опыта проектной деятель-
ности на основе интеграции нескольких ви-
дов художественно-прикладных технологий; 

• развитие у обучающихся способностей 
к рефлексивному анализу; 

• развитие образного мышления, способ-
ности принимать нестандартные, оригиналь-
ные решения[2].

Студенты нашего строительного коллед-
жа на базе среднего образования, уже про-
являют свои навыки в создании проектов. 
На протяжении учебного процесса обучаю-
щиеся создают интерьеры квартир, а также 
интерьер общественного помещения. Этапы 
проектирования проходят от замеров поме-
щения или готового обмерного плана, кон-
цепции, 3D-моделирования и рабочих пла-
нов. Студенты формируют свои навыки и 
делают выводы определенных структур при 
создании интерьера. Создавая функциональ-
ные объекты для повседневной жизни, на-
чинающие дизайнеры уделяют особое вни-
мание проекту. За многими студенческими 
проектами стоят серьезные исследования со-
временного быта. Так же проходит курсовой 
проект на базе четвертого курса и подготовка 
к дипломному проекту. 

Формирование знаний у обучающихся 
имеет огромное значение. Таким образом, 
сегодня, когда сам процесс работы, способ 
обработки, хранения и представления ин-
формации постоянно совершенствуется, ди-
зайнер и проектировщик не может состоятся 
как профессионал, не использовав в своем 
процессе работы информационного моде-
лирования и компьютерных технологий. 

Именно такой процесс обучения ведется 
преподавателями спец. дисциплин в учеб-
ных заведениях по этапам дизайн-проекти-
рования в профессиональных модулях. Ме-
тод "моделирование" в рамках дизайнерской 
деятельности [1, с. 45]. Все вышесказанное 
находится в рабочей программе профессио-
нального модуля. Основная цель - подать 
информацию с учетом всех особенностей ее 
восприятия обучающимся. Имея свой опре-
деленный опыт производства, своим студен-
там я объясняю, что, изучая основную часть 
модулей по проектированию интерьера, они 
не должны забыть о саморазвитии. Дизайнер 
должен идти в ногу со временем, изучая но-
вую специфику. Новые платформы, програм-
мы, структура дизайн-проектирования меня-
ется и совершенствуется ежегодно. Поэтому 
закончив среднее, высшее образование дан-
ной профессии, обучающийся должен знать 
и понять, чтобы быть профессионалом свое-
го дела, надо быть коммуникабельным и го-
товым к новым этапам изучения своей про-
фессии.

Дизайнер интерьера - это многогранная 
профессия, которая вобрала в себя большую 
структуру от задумки до реализации.
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БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ 

СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

Негізгі сөздер: оқушы, са
бақ, сын тұрғысынан ойла
уды дамыту технологиясы, 
мұғалім, қызығушылық.

Ключевые слова: ученик, 
урок, технология развития 
критического мышления, учи
тель, интерес.

Keywords: technology  for  
critical thinking development, 
student, lesson, teacher, interest.

Аңдатпа
Бұл мақалада қазақ тілі сабақтарында белсенді 

оқытуды ұйымдастырудың тәсілі сыни тұрғыдан да-
мыту технологиясы таңдалып  көрсетілген. Бұл білім 
беру технологиясының мақсаты-оқушылардың тек 
оқуда ғана емес, сонымен қатар қарапайым өмірде де 
қажет болатын зияткерлік дағдыларын дамыту (сал-
мақты шешімдер қабылдау, ақпаратпен жұмыс істеу, 
құбылыстардың әртүрлі жақтарын талдау және т.б.). 
Сыни ойлауды дамыту технологиясы, оның әдіс-
терінің әртүрлілігі ақпаратты игерудің осы ерекшелі-
гін ескеруге мүмкіндік береді.

Аннотация
В данной статье  рассматривается такой  способ 

организации активного обучения на уроках казахско-
го языка, как  использование  технологии развития  
критического мышления. Целью данной образова-
тельной технологии является развитие у учащихся 
интеллектуальных навыков, необходимых не только 
в учебе, но и в обычной жизни (принятие взвешен-
ных решений, работа с информацией, анализ различ-
ных сторон явлений и др.). Технология развития кри-
тического мышления, многообразие её инструментов 
позволяют учитывать эту особенность усвоения ин-
формации.

Abstract
The  article considers  critical thinking  development  

technology for  organizing active learning at the  Kazakh 
language lessons. The purpose of this educational 
technology is to develop students' intellectual skills, 
necessary not only for  studying, but also for everyday life 
(making balanced decisions, working with information, 
analyzing various aspects of phenomena, etc.). The 
technology for developing critical thinking, the variety 
of its tools allows us to take into account this feature of 
the information assimilation.

Баянбаева К.И.,
Қостанай ауданы 

әкімдігі білім бөлімінің 
«Надеждин жалпы білім 
беретін мектебі» КММ 

қазақ тілі мен әдебиет пәні 
мұғалімі

УДК 373.1.02:372.8
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Оқытудың белсенді әдістері-оқушы-
лардың танымдық белсенділігін ын-
таландыратын әдістер, олар негізінен 
диалогқа негізделген, белгілі бір мәсе-
лені шешу жолдары туралы еркін пікір 
алмасуды қарастырады, оқушылардың 
белсенділігінің жоғары деңгейімен си-
патталады. Зерттеулер көрсеткендей, 
белсенді сабақтарда – егер олар нақты 
мақсаттарға жетуге бағытталған болса 
және жақсы ұйымдастырылған болса – 
оқушылар көбінесе материалды өздері 
үшін толық және пайдалы игереді. 

Кез-келген білім беру мектебінің тү-
легінің негізгі сипаттамалары оның 
құзыреттілігі мен ұтқырлығы болып 
табылады. Осыған байланысты оқу пән-
дерін оқытудағы екпін таным процесіне 
ауысады, оның тиімділігі толығымен 
оқушының танымдық белсенділігіне 
байланысты. Бұл мақсатқа жетудің сәт-
тілігі тек ішкі (оқу мазмұны) ғана емес, 
сонымен бірге оны қалай игеруге бай-
ланысты: жеке немесе ұжымдық, авто-
ритарлық немесе гуманистік жағдай-
ларда, назар аударуға, қабылдауға, есте 
сақтау ға немесе адамның жеке әлеу-
етіне, репродуктивті немесе белсенді 
оқыту әдістерін қолдана отырып жүзеге 
асыруға болады.

Қазіргі мұғалімдер мен психологтар-
дың еңбектеріне сәйкес сыни тұрғыдан 
ойлау "ақылға қонымды, рефлексивті" 
ойлау ретінде анықталады (Дж.А. Бра-
ус, Д.Вуд), бұл объективті ойлауға, 
жалпы ойға сәйкес қисынды әрекет ету-
ге мүмкіндік береді, заттарға әртүрлі 
көзқарастардан қарауға және өз көзқа-
растарынан бас тартуға, проблемалар-
ды шешудің жаңа мүмкіндіктеріне қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Фактілерді, 
заңдарды, тарихи күндер мен оқиға-
ларды білудің маңыздылығы күмән ту-
дырмайды, бірақ ақпаратпен мағыналы 
жұмыс істеу, ондағы негізгі идеяларды 

бөліп көрсету, олардың арасындағы 
байланысты көру, қажетті ақпаратты 
таңдау және дұрыс емес ақпаратты қа-
былдамау, яғни оны талдау және баға-
лау мүмкіндігі маңызды болып табыла-
ды. Тек осындай тәсіл оқушыларды тез 
өзгеретін әлемдегі болашақ практика-
лық қызметіне дайындай алады. "Оқу 
және жазу арқылы сыни ойлауды да-
мыту" бағдарламасының американдық 
тәрбиешісі және еріктісі Д. Клустер 
сыни ойлауды сипаттаудағы бес негіз-
гі ойды анықтайды: "Біріншіден, сыни 
ойлау-бұл тәуелсіз ойлау... сыни ойлау 
тек жеке болған кезде ғана болуы мүм-
кін.  Екіншіден, ақпарат сыни ойлаудың 
соңғы нүктесі емес, бастау болып табы-
лады. Үшіншіден, сыни тұрғыдан ойлау 
сұрақтар қоюдан және шешілетін мәсе-
лелерді түсінуден басталады. Төртінші-
ден, сыни тұрғыдан ойлау сенімді дәлел-
ге ұмтылады...және бесіншіден, сыни 
тұрғыдан ойлау-бұл әлеуметтік ойлау. 
Кез-келген ой басқалармен бөліскенде 
сыналады және құрметтеледі..." [1].

Сыни ойлауды дамыту технология-
сының негізгі ережелері:

• Сыни тұрғыдан ойлау-қазіргі за-
манғы маманның қажетті сипаттамасы.

• Сыни тұрғыдан ойлау-білім беру 
үдерісінде мақсатты түрде қалыптасты-
руға болады.

• Сыни тұрғыдан ойлау ақпараттағы 
қарама-қайшылықтарды, кемшілік-
терді, олқылықтарды байқап қана қой-
май, сонымен қатар әртүрлі дереккөз-
дерді мұқият талдауға, өз ұстанымын 
түсінуге, ақпаратпен жұмыс істеудің 
және проблемалық жағдайларды ше-
шудің әртүрлі стратегияларын иеленуге 
мүмкіндік береді.

• Психологиялық деңгейде сыни 
ойлау белсенді, бірлескен мақсат қою, 
материалды белсенді, сыни қабылдау, 
рефлексияны актуализациялау кезінде 
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дамиды.
• Оқытушының көзқарасы бойын-

ша сын тұрғысынан ойлау жұмыстың 
түрлі әдістерін пайдаланудың мағына-
лылығын талап етеді.

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту 
технологиясының мақсаты – оқушы-
лардың тек оқуда ғана емес, қарапайым 
өмірде де қажетті ойлау дағдыларын 
дамыту (салмақты шешімдер қабылдау, 
ақпаратпен жұмыс істеу, құбылыстар-
дың әртүрлі жақтарын талдау және т.б.), 
яғни өз бетінше білім алу қабілетін да-
мыту.

Бұл технологияның негізі "шақыру 
— мағынаны іске асыру — рефлексия" 
үш кезеңінің негізгі моделі болып табы-
лады, ол оқушыларға оқу мақсаттарын 
өздері анықтауға, ақпаратпен нәтижелі 
жұмыс істеуге және білгендері туралы 
ойлауға көмектеседі.

Осы модель аясындағы жұмыс бары-
сында оқушылар:

• ақпаратты біріктірудің түрлі тәсіл-
дерін меңгереді;

• әр түрлі тәжірибені, идеялар 
мен түсініктерді түсіну негізінде өз 
пікіріңізді қалыптастыруға үйреніңіз;

• тұжырымдар мен дәлелдердің ло-
гикалық тізбегін құруды үйреніңіз;

• өз ойларын басқаларға қатысты 
анық, сенімді және дұрыс білдіру.

Бірінші кезең (фаза) - шақыру 
(evocation), онда міндет қойылады сол 
ғана жандандыру, қызықтыру оқушы-
ның, мотивировать оның арғы жұ-
мысқа, бірақ "шақыруға" қазірдің өзін-
де бар білім, не қауымдастық құру осы 
мәселе бойынша, бұл өзі елеулі жан-
дандырушы және ынталандырушы фак-
тор үшін одан әрі жұмыс. Бұл кезеңнің 
маңызды функциялары:

- Ақпараттық. Тақырып бойынша 
оқушылардың білімі мен тәжірибесін 
шақыру. Көбінесе оқушылардың зертте-

летін мәселе бойынша бастапқы білімге 
ие болмайды, содан кейін шақыру ке-
зеңінде жаңа материалды зерттемес 
бұрын сұрақтар қою әдістері "жұмыс 
істейді", қауымдастықтар мен бол-
жамдардың көмегімен "білімді шақы-
ру" нұсқасы мүмкін.

- Мотивациялық. "Өз тәжірибемізді" 
ұсына отырып, біз оның расталуы мен 
кеңеюін күтеміз, "өз сұрақтарымызды" 
қоя отырып, біз оларға жауап алғымыз 
келеді, "өз сұрақтарымыз" оқушыға 
әрқашан қызықты болады.

- Мақсат қою. Сын тұрғысынан ой-
лауды дамыту технологиясы-бұл өзді-
гінен мақсат қою декларациясынан осы 
дағдыларды үйренуге көшуге көмекте-
сетін жалғыз технология. Оқылатынға 
өз сұрақтарын (сұрауларын) айта оты-
рып, шақыру сатысында білімін жүйе-
лей отырып, оқушы тақырыпты зерттеу 
бағыттарын таңдайды, өз мақсаттарын 
айқындайды.

- Жүйелілік. Бұл функция шақыру 
кезеңінде мұғалім оқушыларға мате-
риалды зерттемес бұрын білімдерін 
жүйелеу ге көмектесе орындалады.

Сонымен, шақыру кезеңінде бастап-
қы білім пайда болады: тәжірибе жаңар-
тылып, оқушы жауап алғысы келетін 
сұрақтар тұжырымдалады – яғни тек-
серу, толықтыру, зерттеу қажет ақпарат 
[2].

Екінші саты (фаза) - ұғыну сатысы – 
мағынаны іске асыру (realization) – бұл 
сатыда ақпаратпен (мәтінмен, бейне-
фильммен, мұғалімнің дәрісімен және 
т.б.) тікелей жұмыс жүргізіледі. Со-
нымен қатар, сыни тұрғыдан ойлау әдіс-
тері оқушының белсенділігін сақтауға, 
оқуды немесе тыңдауды мағыналы етуге 
мүмкіндік береді. Бұл жұмыс барысын-
да тақырыпқа деген қызығушылықты 
сақтауды, ақпаратты қабылдаудың бел-
сенді әдістерін, "жаңа" білімді "ескіге" 
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сәйкестендіруді, салыстыруды қамтиды.
Осылайша, семантикалық кезеңнің 

негізгі функциялары қалады:
 - ақпараттық (жаңа білім алу);
- мотивациялық, сонымен қатар, тақы-

рыпқа деген қызығушылықты сақтау, 
оқушының алға қойған мақсаттары мен 
мәселелері туралы "ұмытпау" маңызды;

- мақсат қою.
Үшінші кезең (фаза) - рефлексия ке-

зеңі, бұл кезеңде ақпарат талданады, 
түсіндіріледі, шығармашылық түрде өң-
деледі. Бұл кезеңде мұғалімге оқушы-
ның білімі шақыру кезеңінен рефлек-
сия сатысына қалай өзгергенін бағалай 
және көрсете алатындай етіп талқылау-
ды ұйымдастыру маңызды. Өзінің "ой-
лау жолын", оқушының іс-әрекетін, ко-
мандадағы жұмысын бағалауды, өткенді 
түсінуді, болашақта оқушыға көмекте-
сетін, оны мұғалімнің көмегінсіз оқуға 
үйрететін құрал ретінде анықтайтын 
барлық нәрсені білу маңызды болып 
отыр[3].

Осылайша, рефлексия кезеңі келесі 
негізгі міндеттермен сипатталады:

• алынған ақпаратты тұтас түсіну, 
иемдену және жалпылау;

• зерттелетін материалға өз көзқара-
сын дамыту, әлі белгісіз (жаңа сынақ) 
анықтау;

• сабақ барысында өз ойлау жолын 
және өз іс-әрекеттерін талдау;

• жалпы білім беру процесін талдау.
Технология-бұл мәтінмен жұмыс 

істеу дағдыларын қалыптастыратын 
тұтас жүйе. Осы технология режимінде 
құрылған жұмыс жеке тақырыптарды 
зерделеу кезінде де, жалпы білім беру 
мәселесін шешу үшін де өз бағытын та-
буға мүмкіндік береді. Осылайша, өзін-
өзі тану және одан әрі өзін-өзі тәрбие-
леу мәселесі шешіледі.

ӘДЕБИЕТ:
1.Муштавинская И.В. Технология 

развития критического мышления на 
уроке и в системе подготовки учителя. – 
СПб.: КАРО, 2009.

2.sch1400z.mskobr.ru (дата обраще-
ния: 29.09.2021г.)

3.Чтение и письмо для развития кри-
тического мышления / Под ред. Казако-
вой Е.И. Программа семинаров. - СПб.: 
Международный университет семьи и 
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ӘДЕБИЕТ БОЙЫНША ЗЕРТТЕУ 
ЖҰМЫСТАРЫН ЖАЗАМЫЗ

(жұмыс тәжірибесінен)

Негізгі сөздер: зерттеу дағ
дысы, жұмыс кезеңдері, зерт
теу жұмысының тақырыбы, 
мотивация, оқу тәжірибесі.

Ключевые слова:  исследова
тельский навык, этапы рабо
ты, тема исследовательской 
работы, мотивация, читатель
ский опыт.

Keywords: research skill, stages 
of work, topic of research work, 
motivation, reading  experience.

Аңдатпа
Мақалада ғылыми саладағы зерттеулердің не-

гізгі кезеңдері және оларды мектеп оқушылары-
ның ғылыми-зерттеу жұмыстарында пайдалануы 
қысқаша сипатталған. Әдебиеттердегі зерттеу 
тақырыптарының типологиясы көрсетілген.

Аннотация
 В статье  кратко описаны  основные  этапы, ха-

рактерные для   исследования в научной сфере, и 
их использование при    проведении исследователь-
ской работы школьниками. Обозначена  типология  
исследовательских тем по литературе.

Annotation
 The  article briefly describes the main stages  of  

scientific researching  and their use for researching by 
schoolchildren. The typology of research topics for  
the literature is indicated.

Тургаева Г.Б.,
 орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі, 
«Тобыл қаласының N2 орта 

мектебі» КММ, 
Тобыл қаласының білім бөлімі, 
Қостанай облысы әкімдігінің 

білім басқармасы

УДК 373.1.02:372.8
ГРНТИ 14.25.09

Оқушылардың ғылыми-зерттеу қызметін 
ұйымдастырудың негізгі мақсаты олардың 
ғылыми-зерттеу дағдыларын, аналитикалық 
ойлауды, шығармашылық тәуелсіздікті дамы-
ту, әр түрлі көздермен жұмыс жасау кезінде 
өздерінің әрекеттерін жоспарлау қабілетін 
қалыптастыру. Біліктіліктер мен зерттеу дағ-
дыларын алу мектеп оқушыларының білім 
деңгейін арттыруға көмектеседі. Мұғалімнің 
міндеті - зерттеу тапсырмасына,  іздеуді және 
шешім қабылдауды ұйымдастыруға көмекте-
су және тек табылғанын ғана белгілеу. Бұл 
бағытта жетекші рөл - мұғалімнің оқушының 
ғылыми қызығушылығын арттыру, содан кей-
ін оны сақтау. 

Зерттеу жұмысы ғылыми саладағы зертте-
улерге тән негізгі кезеңдердің болуы ұсыны-
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лады:
1.Зерттеу мақсатын қалыпта-

стыру. Зерттеудің мақсаты әдетте 
белгілі бір құбылыстарды оқып, 
етістіктердің көмегімен сипаттау 
(зерттеу, анықтау,  тексеру,  негіз-
деу, қорытындылау). Жұмыстың 
мақсаты - бір.

2.Гипотезаны бөлектеу. Бұл зерт-
теу тақырыбын анықтауға мүм-
кіндік береді. Жұмыс барысында 
гипотеза расталуы немесе жоққа 
шығарылуы мүмкін.

3.Осыдан кейін зерттеу тапсы-
рмаларын орындау қажет. Зерттеу 
жұмысының міндеттері автордың 
мақсаттарға жету міндеттерін көр-
сетеді. Тапсырмалар құрылымымен 
тығыз байланысты. Мақсаттан ай-
ырмашылығы, бірнеше болуы мүм-
кін.

4.Жұмыста әдеби шолу болу ке-
рек, яғни зерттелетін құбылыс тура-
лы белгілі, басқа авторларды зертте-
уде қандай бағыт пайда болғандығы 
туралы қысқаша сипаттама. Шолу-
да студент әр түрлі көздер бойынша 
зерттеу салаларымен таныс екенін 
көрсету керек. Әдеби шолу жазу 
оқушыға материалды еркін игеруге, 
пайда болатын мәселелерді еркін 
игеруге көмектеседі.

5.Содан кейін олардың нәтиже-
лері ұсынылады.

Оларды тұжырымдамалық кесте-
лер, диаграммалар, графиктер, схе-
малар түрінде жүйелеуге болады.

1.Қорытындыларды арттыру. Қо-
рытындылар зерттеулердің мақсат-
тарына және гипотезасына сәйкес 
келуі керек.

Әдебиеттегі ғылыми-зерттеу жұ-

мыстарының тақырыбын қалай 
таңдауға болады?

Зерттеу жұмысына қойылатын 
негізгі талаптардың бірі, сонымен 
қатар өзектілігі мен мағыналы, 
зерттеу тақырыбы студентке қы-
зығушылық танытуы керек. Бұл 
ең күшті мотивациялық сәттердің 
бірі. Сонымен бірге, оқырманның 
тек студенттің тәжірибесіне ғана 
емес, сонымен бірге отбасының оқу 
тәжірибесіне сүйенуге болады (қай 
кітаптарды ата-аналар немесе туы-
стар оқығандығын біліңіз: жанрлар, 
авторлар және т.б.). Бұл зерттеуге 
деген қызығушылықты арттыруға 
көмектеседі.

Сіз мектеп бағдарламасынан көр-
кемдік жұмыс жасай аласыз, бірақ 
оны басқасынан, ерекше жағынан,  
«Гоголь бейнелейтін казактардың 
өмірі» (« Рождествоға қарсы түн » 
әңгімесінде).

Зерттеулер үшін сонымен қатар, 
сіз мектеп бағдарламасынан емес, 
мысалы, А.С. Пушкин шығарма-
ларындағы эпистоларлық жанрды 
ала аласыз. «Орыс әдебиетіндегі 
науқастардың дәстүрі» (Н.Лескова-
ның әңгімелері мысалында).

Бір қызығы, орыс және қазақ 
әдебиеттерінің шығармаларын са-
лыстыру бойынша жұмыс болуы 
мүмкін. «Әженің бейнесі В.П. Стан-
дардағы бейнесі Астафьев және 
Жунусовтың «Алдын-ала қарау» 
әңгімесі. Немесе «орыс және қазақ 
жазушыларының шығармаларын-
дағы әженің бейнесі».

Арнайы жаңалық - қазіргі за-
манғы авторлардың жұмысы, «Яхи-
на қаласының романындағы тарихи 
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уақыттың шындықтарының көрінісі» 
«Зульиха қаласының» романындағы 
көрінісі оның көзін ашады».

Оқушылардың өмірі мен шығар-
машылығын зерттеуге арналған 
жергілікті ақындардың шығар-
машылығын зерттеуге, облыстың, 
қаланың тарихына арналған, қы-
зығушылық тудыратын материалдар. 
«Н.Құтун жұмысындағы соғыс тақы-
рыбы».

Зерттеу - бұл студент пен мұғалім 
үшін өзара тиімді процесс. Студент 
тұрғысынан, ғылыми-зерттеу жұмы-
стары, жаңа білім алудан басқа, оның 
шығармашылық әлеуетін барынша 
ашу мүмкіндігі болып табылады. Со-
нымен қатар, 11-сыныпта эссе жазған 
кезде, «Әдеби көздер жұмысын тар-
ту» ғылыми-зерттеу тәжірибесі өте 
пайдалы болады. Зерттеу жұмысы 
мұғалім тұрғысынан кәсіби өсу мүм-
кіндігі болып табылады, өйткені 

оқырмандардың көкжиегін кеңейту 
мүмкіндігі, балаларға рахмет, олар 
кейде әдебиеттегі жаңа атаулар тура-
лы, қазіргі жастарға қызықты нәрсе 
туралы өз таңдауын табады.

ӘДЕБИЕТ:
1.Белых С.Л. Мотивация исследо-

вательской  деятельности учащихся. 
- 2006. - № 3. - С.1.

2.Как правильно написать и офор-
мить научно-исследовательскую ра-
боту.URL: http://surl.li/aoylx (дата об-
ращения 4.09.2021).

3Учебно-исследовательская дея-
тельность школьников как один из 
методов формирования ключевых 
компетенций / И. А. Букреева, Н. А. 
Евченко. // Молодой ученый. - 2012. 
- № 8 (43). - С. 215. - URL: https://
moluch.ru/archive/43/5286/ (дата об-
ращения: 05.11.2021).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОБОТОТЕХНИКИ

Негізгі сөздер: робототех
ника, жобалау қызметі, жүйе, 
ақпараттық кеңістік, тиімді 
әдістер.

Ключевые слова: робототех
ника, проектная деятельность, 
система, информационное про
странство, эффективные ме
тоды.

Keywords: robotics, designing 
activity, system, information space, 
effective methods.

Аңдатпа
Мақалада робототехниканы оқу кезінде инфор-

матика сабақтарында бастауыш сынып оқушы-
ларын дайындау жүйесінің құрамдас бөліктері 
келтірілген. Автордың пікірінше, робототехника-
ны оқу кезінде информатика сабақтарында нәти-
желілікті арттыруды қамтамасыз ететін қызметтің 
әдіснамалық негіздері мен қағидаттары айқындала-
ды. Ішкі жүйелердің кейбір маңызды құрамдаста-
ры, олардың компоненттері сипатталған.

Аннотация. 
В статье представлены составляющие системы 

подготовки учащихся начальной школы на уро-
ках информатики при изучении робототехники. 
Определены методологические основы и прин-
ципы дея тельности, которые, по мнению автора, 
обеспечат повышение результативности на уроках 
информатики при изучении робототехники. Опи-
саны некоторые важные составляющие подсистем, 
их компоненты.

Annotation
The article shows the components of the system for 

training primary school students at  Computer science 
lessons when studying robotics. Methodological 
foundations and principles of their performance are 
defined, which, according to the author, will increase 
efficiency at  Computer science lessons when studying 
robotics. Some important components of subsystems 
and their components are described.

Тастемиров Д.М.,
учитель информатики, 

Боровская школагимназия 
им. А.Чутаева,

Мендыкаринский район, 
Костанайская область

УДК 373.1.02:372.8
ГРНТИ 14.25.09

Применение проектной деятельности на уроках 
информатики в начальной школе направленно на 
удовлетворение потребностей учащихся, потреб-
ности социума в тех областях, которые способ-
ствуют реализации основных задач научно-тех-
нического прогресса. К таким современным 
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направлениям в школе можно отнести 
конструирование и робототехнику.

У современной школы  одна из це-
лей – научить детей ставить перед со-
бой задачи и решать их, но для этого им 
необходимо научиться ориентировать-
ся в информационном пространстве, 
т.е. грамотно работать с информацией: 
искать, преобразовывать, оперировать 
ею. Основным инструментом, который 
способен помочь в достижении цели 
является робототехника. У детей появ-
ляется возможность манипулировать 
виртуальными и реальными объекта-
ми, что очень важно для успешного ос-
воения материала учащимися с разным 
уровнем восприятия. Таким образом, 
наша задача обучить проектированию 
как некоей компетентности.

В настоящее время у многих уча-
щихся наблюдается ослабленная моти-
вация в получении знаний. Мало кто 
из детей заинтересован обучаться в 
полную силу. Довольно много причин 
для этого: загруженность школьной 
программы, порой разъединенность 
изучае мого материала от жизненной 
реалии, способности и потребности 
каждого учащегося, в стороне не оста-
ется и переход на дистанционный фор-
мат обучения.

На сегодняшний день каждый педа-
гог пытается заинтересовать учащих-
ся,  пробудить интерес к учению через 
использование техник, которые близ-
ки детям и актуальны для их возраста. 
Каждый педагог ставит перед собой 
задачу - поиск эффективных методов 
и технологий для проведения увлека-
тельного урока.

Компьютерные технологии дают 
учителю новые возможности, позво-
ляют одновременно с учащимися по-
лучать радость от увлекательного про-
цесса познания, при помощи новейших 

технологий, которые позволяет погру-
зиться в яркий удивительный мир.

Проектное обучение предоставляет 
огромную возможность для повыше-
ния эффективности обучения инфор-
матике, способствуя общему развитию 
учащихся, учитывая психологическое, 
физиологическое состояние, инди-
видуальные особенности каждого. В 
определенной степени эти вопросы 
могут разрешить внедрение в учебный 
процесс проектную деятельность. По-
этому необходимо проводить работу 
по разработке методик проектной дея-
тельности при изучении робототехни-
ки.

Цель моей работы разработать и 
обосновать методическую систему 
проектного обучения информатике в 
начальной школе при изучении робо-
тотехники. 

Робототехника - уже неотъемлемая 
часть учебного процесса, легко вошла 
в программу обучения. На мой взгляд, 
сегодня немаловажная цель по введе-
нию курса робототехники для развития 
у учащихся алгоритмического мышле-
ния и навыков с проектами. Раскрывая 
вопрос внедрения робототехники в об-
разовательный процесс школы, были 
предприняты попытки выработать и 
применить элементы такой методичес-
кой системы для рассмотрения ее как 
совокупности взаимосвязанных ком-
понентов. 

В школе, на уроках информатики мы 
работаем над развитием логического и 
комбинаторного мышления учащихся 
(выполняют задания на деление отрез-
ков, решают логические задачи), над 
развитием практических навыков (учат 
работать с текстовыми, графическими, 
музыкальными видами информации). 
Эффективное развитие познавательно-
го интереса проходит путем формиро-
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вания навыка работы с компьютером, 
определенные уроки проводят в виде 
проектной деятельности по робототех-
нике.

В процессе обучения мы должны 
обратить внимание на особенности 
использования образовательных кон-
структоров при изучении тем: «Пово-
роты роботов», «Движение робота по 
линии» в 3 классах. А также научиться 
создавать проекты по изучаемым те-
мам.

Применение проектной деятельно-
сти на уроках информатики при изуче-
нии робототехники способствует: 

• развитию познавательного инте-
реса; 

• развитию навыков и знаний в ал-
горитмизации; 

• основ программирования; 
• моделированию процессов дви-

жения и механизации; 
• проведение конкурсов- сорев но-

ваний между учащимися. 
Процесс выполнения проектной дея-

тельности был разделен мною на не-
сколько промежуточных этапов: 

• Этап проектировки робота (Что 
необходимо добавить в конструкцию 
робота для решения поставленной за-
дачи?). 

• Этап сборки робота (роботов). 
• Этап промежуточных расчетов 

(Как задать движение и разворот ро-
бота, если присутствует большая по-
грешность?). 

• Этап программирования робота 
(цикл-счетчик). 

• Этап тестирования, отладки про-
граммы и оценки результатов. 

Используя проектную деятельность 
на уроках информатики при изучении 
робототехники, мы применяли различ-
ные средства и методы обучения, кото-

рые позволили развивать у учащихся 
внимательность, логическое и творче-
ское мышление при решении задач – 
это и универсальные информационные 
технологии, мультимедиа технологии, 
сетевые технологии и проектные тех-
нологии. Требования времени и обще-
ства к информационной компетентно-
сти учащихся постоянно возрастают. 
Сегодняшний ученик - это конкуренто-
способный, мобильный, современный, 
готов к производству и внедрению ин-
новаций в жизнь. Внедрение проектной 
деятельности на уроках информатики 
при изучении робототехники поможет 
обучающимся овладеть методами сбо-
ра и накопления информации, а также 
технологией ее осознания, переработ-
ки и применения на практике. 

Из вышесказанного можно сделать 
следующие выводы и предложения: 
необходимо рассматривать всевозмож-
ные пути внедрения робототехники в 
образовательное пространство школы 
на уроках информатики с целью по-
вышения качества информационного 
образования. Обобщить и распростра-
нить на уровне области опыт внедре-
ния проектной деятельности через ро-
бототехнику на уроках информатики в 
начальной школе проведение откры-
тых мероприятий: открытые уроки, се-
минары, заседания методических объе-
динений, мастер- классы.
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«ДНЕВНИЧОК ЗДОРОВЬЯ» КАК ФОРМА 
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Негізгі сөздер: салауатты 
өмір салты, әдістемелік нұсқау
лар, балаларды тәрбиелеу, ден
саулық күнделігі, мектеп жасы
на дейінгі балаларға арналған 
жобалар, педагогикалық прак
тика. 

Ключевые слова: здоровый 
образ жизни, методические 
указания, воспитание детей, 
дневник здоровья, проекты для 
дошкольников, педагогическая 
практика.

Keywords: healthy  lifestyles, 
guidelines, parenting, health 
diary, projects for preschoolers, 
pedagogical practice.

Аңдатпа
Бұл мақала балалар денсаулығының өзекті мәсе-

лесіне және оны нығайту тәсілдеріне арналған. 
Мысал ретінде педагогикалық практикадан «Денса-
улық күнделігі» жобасы келтірілген. Мақалада жо-
баны балабақшаларға енгізудің негіздемелері, жеке 
тәжірибе ескеріле отырып ұйымдастыру бойын-
ша әдістемелік нұсқаулар берілген. Сонымен қатар 
мақалада осы практиканы енгізудің тиімділігі, оның 
жоғары практикалық маңыздылығы және одан әрі 
жұмыс жасау үшін жақсарту әдістері сипатталған.

Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме 

детского здоровья и способов его укрепления. В 
качестве примера из педагогической практики при-
веден проект «Дневничок здоровья». В статье даны 
обоснования внедрения проекта в детские сады, ме-
тодические указания по организации с учетом лич-
ного опыта. Статья также описывает эффективность 
внедрения данной практики, её высокую практичес-
кую значимость и способы улучшения для дальней-
шей работы.

Annotation.
The  article  is about  the actual problem of children's 

health and ways to improve it. As an example from 
pedagogical practice the project "Health Diary" is 
presented. The article highlights the rationale for 
introducing the project in kindergartens, methodological 
guidelines taking into account а personal experience. 
The article also describes the effectiveness of the 
introduction of this practice, its high practical value, and 
ways to improve for future work.

Табакова А.Р.,
воспитатель,

яслисад № 2, г.Рудный

Как известно, здоровье – самое важное, что есть 
у человека: его не купить за деньги, его очень лег-
ко подорвать и очень тяжело восстановить. В связи 
с глобальной пандемией, ухудшением экологичес-
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кой ситуации, резистентностью многих 
болезней к антибиотикам, актуальность 
техник по укреплению иммунитета явля-
ется очень высокой. Соблюдение здорово-
го образа жизни и бережное отношению 
к нему должно формироваться с детства, 
поскольку именно тогда закладывается 
фундамент для будущего: психологичес-
кие аспекты, сопротивляемость возбуди-
телям, нервная и другие системы органов 
детей влияют на их состояние во взрослой 
жизни. Именно поэтому важно заклады-
вать базовые знания о соблюдении режи-
ма дня и здоровых привычках у детей с 
самого раннего возраста – в детском саду. 
Разъяснительные и воспитательные рабо-
ты педагогов должны учитывать специ-
фику детей этого возраста, чтобы у него 
сформировались правильные привыч-
ки и четкое понимание ответственности 
за свое будущее. Воспитание привычек 
должно проводиться в доступной для де-
тей форме: основы ЗОЖ, соблюдение ре-
жима дня и другие полезные вещи лучше 
усваиваются в игровой форме с примене-
нием дидактических материалов.

Так как здоровье представляет собой 
сложную систему взаимосвязанных эле-
ментов, необходимо разработать ком-
плексный подход по его укреплению.  С 
этой целью была создана методическая 
разработка «Дневничок здоровья» – она 
уже применяется в педагогической прак-
тике и имеет свои результаты. Данный 
проект направлен на комплексное укреп-
ление здоровья путем формирования здо-
ровых привычек у детей дошкольного 
возраста. 

Данная форма просвещает и фиксиру-
ет деятельность ребенка в разрезе здоро-
вых привычек, она наиболее эффективна 
для внедрения в воспитательные группы с 
детьми 4-7 лет. Контроль может осущест-
вляться воспитателем, родителями или де-
журными (назначенными в группе).

Основой дневника служит большой 
плакат произвольного формата (предпоч-
тительно использовать А0, А1) из фетра 
или плотной бумаги. На плакате были по-
мещены фотографии детей, оформление 
выглядело следующим образом: каждое 
фото представляло собой центр солныш-
ка. В начале лучей у них не было – однако, 
их можно было заработать, выполнив ряд 
заданий. Каждое задание связано с режи-
мом дня и здоровыми привычками:

• Утренняя разминка.
• Культурно гигиенические навыки.
• Питательный завтрак.
• Прогулка на свежем воздухе.
• Дневной сон.
• Совместный досуг с родителями и 

т.д.
«Лучики» имеют определенный цвет, 

который также присваивался информа-
ционным карточкам – на них подробно 
описывается, что нужно сделать, чтобы 
заработать «лучик». Дополнительно около 
каждой категории размещался короткий 
стишок, чтобы запоминание происходило 
быстрее и эффективнее, например: 

Зарядка всем полезна,
Зарядка всем нужна.
От лени и болезни
Спасает всех она!
Аналогичным образом сопровождают-

ся все пункты, необходимые для здорового 
образа жизни и распорядка дня. Цвет кар-
точки и соответствующего лучика одина-
ковый, чтобы дети не путались и сразу по-
нимали, за что они получили тот или иной 
луч. Крепить лучи можно с помощью лип-
кой ленты, скотча или липучки. 

Так как важную роль в воспитании ре-
бенка играют не только сотрудники дет-
ских учреждений, но и родители, было 
необходимо провести разъяснительные 
беседы именно с ними: там мы рассказали 
им о применяемой методике, её назначе-
нии и эффективности, а также попросили 
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напоминать детям соблюдать эти правила 
и дома. Было важно донести мысль, что 
ответственность за будущее детей лежит 
не только на плечах воспитателей. О ре-
жимных моментах, принципе вручения 
«лучиков» подробно рассказали на роди-
тельском собрании.

Следующий момент – контроль резуль-
татов. Для достижения максимальной эф-
фективности, проводились «пятиминут-
ки» во время вручения лучиков: на них 
объясняли и хвалили ребят за то, что они 
выполнили пункты. 

В конце дня отдельно было выделено 
время рефлексии, где каждый ребенок мог 
рассказать о своих успехах, что именно он 
сделал для укрепления здоровья, что ему 
понравилось или наоборот, что вызывало 
у него сложности. Те, кто по какой-то при-
чине не смог выполнить задания и зара-
ботать лучик, обещали, что сделают их на 
следующий день.

В том случае, если у кого-то не полу-
чилось заработать лучик не по своему 
нежеланию, а по медицинским противо-
показаниям, педагог не должен проявлять 
категоричность, а должен войти в положе-
ние и дать возможность заработать 2 лучи-
ка за другие задания.

В конце недели те дети, которые еже-
дневно выполняли 100% от заданной нор-
мы указаний, награждались специальной 
медалью и грамотой как «Здоровячок» — 
это служит дополнительной мотивацией 
для ребят, потому что это вручение было 
торжественное, а медали носились с гор-
достью.

Параллельно проводились разъясни-
тельные работы, консультации, беседы 
с рекомендациями и анкетирование (для 
сбора обратной связи, предложений по 
улучшению работы). 

Если подводить итог по работе, то 
можно отметить, что были достигнуты 
поставленные цели: проект «Дневничок 

здоровья» был успешно внедрен в педаго-
гическую практику, хорошо воспринят со 
стороны детей, родителей. 

Была отмечена высокая эффективность, 
которая доказана статистическими дан-
ными: показатели детей улучшились, а 
уровень заболеваемости снизился. Полу-
ченная обратная связь очень радует, по-
скольку родители высоко оценили уровень 
организации и выполнения «Дневничка 
здоровья», а также выразили благодар-
ность педагогам за креативные методы по 
укреплению здоровья детей. 
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ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СИЗ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПО ВИДУ «ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР», 
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОНЯТИЙНОЕ ОПИСАНИЕ, 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРИМЕНЕНИЯ 

И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Негізгі сөздер: еңбек қа
тынастарын жаңғырту, 
еңбек қауіпсіздігі, жеке 
қор  ғану құралдары, еңбек 
жағдайлары.

Ключевые слова: модер
низация трудовых отноше
ний, безопасность труда, 
средства индивидуальной 
за  щиты, условия труда.

Keywords: modernization  
of  labor relations, labor sa 
fety, personal protective equip
ment, conditions  for work.

Аңдатпа
Мақала шолу сипатына ие және адам қызметінің әртүр-

лі салаларында қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етудегі тәуе-
келге бағытталған тәсілді сипаттайды. Зиянды өндірістік 
факторлардан жеке қорғаныс құралдарына ерекше назар 
аударылады. Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды зат-
тардың құрамына байланысты еңбек жағдайларын зерт-
теу нәтижелері көрсетілген. Еңбекті қорғау саласындағы 
еңбек қатынастарын жаңғырту қызметкерлердің қауіпсіз 
еңбегіне қатысты профилактикалық және алдын алу ша-
раларын күшейтуді білдіреді.

Аннотация
Статья носит обзорный характер и описывает  риск- 

ориентированный  подход в обеспечении безопасного 
труда в различных сферах деятельности человека. Особое 
внимание уделено средствам индивидуальной защиты от 
вредных производственных факторов. Показаны резуль-
таты исследования условий труда, зависящих от содержа-
ния в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Подчёрк-
нуто, что модернизация трудовых отношений в сфере 
охраны труда подразумевает усиление профилактических 
и предупредительных мер в отношении безопасного тру-
да работников.

Annotation.
The article is an overview, describes a risk-oriented 

approach to ensuring safety in various human  performances. 
Special attention  is paid to  a personal protective equipment 
against harmful industrial factors. The results of researching 
conditions  for work depending on some  harmful substances 
in the working zone are shown. It is emphasized that the 
modernization of labor protection implies the strengthening 
of preventive measures for  safe work.

Исамадиева Г.Е., 
кандидат химических наук, 

г. Алматы

УДК  37.013.8
ГРНТИ  14.43.41
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В настоящее время во всем мире идет 
процесс усиления законодательства в отно-
шении системы управления охраной труда 
и промышленной безопасности. 

Сутью этого процесса является переход 
от ранее действовавшей малоэффективной 
системы, ориентированной на компенса-
ционные выплаты, медико-социальную по-
мощь к современной системе, основанной 
на превентивных подходах, основанных на 
постоянном улучшении условий труда, по-
вышении безопасности производства, соз-
дании системы управления рисками [1]. 

Модернизация трудовых отношений в 
сфере охраны труда подразумевает усиле-
ние профилактических и предупредитель-
ных мер в отношении безопасного труда 
работников, устранение устаревших и дуб-
лирующих норм, а также обеспечение сни-
жения регулирующей нагрузки на сферу 
охраны труда [2]. 

Понятие риск-ориентированного подхо-
да в обеспечении безопасного труда в раз-
личных сферах деятельности человека ста-
ло весьма актуальным.

Исследованиям в этой области посвяще-
но множество работ в России, а также стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья  [3- 6]. 

Основная часть исследований посвящена 
оценке производственных рисков для раз-
личных отраслей промышленности, осо-
бенно нефтегазовой, горно-добывающей, 
строительстве, а также в сельском хозяй-
стве.

Особое внимание уделено средствам ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) от вредных 
производственных факторов. 

В отличие от коллективных,  средства ин-
дивидуальной защиты предназначены для 
обеспечения безопасности одного человека. 

Средства индивидуальной защиты под-
разделяются на три группы:

• Специальная одежда и специальная 
обувь.

• Технические средства.

• Смывающие и обезвреживающие 
средства.

СИЗ могут использоваться вместе с кол-
лективными средствами защиты или от-
дельно от них. 

Также средства индивидуальной защиты 
подразделяются по классам риска.

К первому классу относятся средства 
индивидуальной защиты простой кон-
струкции, применяемые в условиях с ми-
нимальными рисками причинения вреда 
пользователю. Ко второму классу - сред-
ства индивидуальной защиты сложной кон-
струкции, защищающие от гибели или от 
опасностей, которые могут причинить не-
обратимый вред здоровью пользователя.

Классификация СИЗ по назначению в 
зависимости от защитных свойств (от ме-
ханических воздействий, от химических, 
биологических, радиационных факторов, 
от повышенных (пониженных) темпера тур, 
от термических рисков электрической дуги, 
одежда специальной сиг нальной повышен-
ной видимости, дерматологические СИЗ) 
приведена в приложении N 2 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «О безо-
пасности средств индивидуальной защиты» 
(ТР ТС 019/2011) [7]. 

Среди огромного многообразия вредных 
производственных факторов особое место 
занимают химические факторы.

Химические факторы ассоциируются, в 
основном, с такими промышленными объ-
ектами, как нефтехимические комплексы, 
строительные площадки, автомобильные 
заводы. Но химические вещества приме-
няются во всех секторах на предприятиях 
практически всех видов, поэтому их воз-
действие может испытывать очень большое 
число работников.

Согласно гигиеническим критериям 
оценки и классификации условий труда по 
показателям вредности и опасности фак-
торов производственной среды [8] степень 
воздействия вредных химических факторов 
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оценивается:
1.По классам опасности химических ве-

ществ и соединений:
• 1-й класс опасности – это чрезвычай-

но опасные вещества, ПДК которых со-
ставляет менее 0,1 мг/м3;

• 2-й класс опасности – это высокоопас-
ные вещества, ПДК которых составляет до 
1.0 мг/м3;

• 3-й класс опасности – умеренно опас-
ные вещества. ПДК в атмосфере –  до 10 
мг/м3;

• 4-й класс опасности – малоопасные 

вещества – ПДК – более 10 мг/м3.
2.По классам условий труда в зависимо-

сти от содержания в воздухе рабочей зоны 
вредных веществ:

• Оптимальные условия труда.
• Допустимые условия труда.
• Вредные условия труда (подразделя-

ется на 4 подкласса).
• Опас ные условия труда.
В таблице 1 представлена зависимость 

классов условий труда  от содержания в воз-
духе рабочей зоны вредных веществ (пре-
вышение ПДК, раз*):

Таблица 1. Зависимость классов условий труда  от содержания 
в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз*)

Вредные вещества

Класс условий труда

допусти-
мый вредный опас-

ный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Вредные вещества 1-4 классов 
опасности  за исключением пере-

численных ниже

≤ПДКм.р 1,1-3,0 3,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0

≤ПДКс.с. 1,1-3,0 3,1-10,0 10,1-15,0 >15,0 >20,0

О
со

бе
нн

ос
ти

 д
ей

ст
ви

я 
на

 о
рг

ан
из

м

вещества, 
опасные  для 

развития 
острого от-
равления

С острона-
правленным 
механизмом 
действия, 
хлор, аммиак

≤ПДКм.р . 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 >10,0

раздража-
ющего дей-
ствия 

≤ПДКм.р . 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 >50,0

Канцерогены; вещества, 
опасные для репродуктивно-

го здоровья человека 
≤ПДКс.с. 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-10,0 > 10,0 -

аллергены 

Высоко опас-
ные ≤ПДКм.р - 1,1-3,0 3,1-15,0 15,1-20,0 >20,0

Умеренно 
опасные ≤ПДКм.р 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-15,0 15,1-20,0 >20,0

Противоопухолевые  лекар-
ственные средства, гормоны 

(эстрогены) 
+

Наркотические анальгетики +
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Из данной таблицы следует, что вред-
ность условий труда не зависит напрямую 
от класса опасности содержащихся в воз-
духе рабочей зоны химических веществ и 
соединений. Определяющую роль играет 
фактическая концентрация вредного хими-
ческого вещества в воздухе рабочей зоны.  
При одновременном присутствии в воздухе 
рабочей зоны нескольких вредных веществ 
однонаправленного действия с эффектом 
суммации   исходят из расчета  суммы отно-
шений фактических концентраций каждого 
из них к их ПДК. Полученная величина не 
должна превышать единицу (допустимый 
предел для комбинации), что соответствует 
допустимым условиям труда [8]. 

Выбор средств индивидуальной защи-
ты в зависимости от вредных химических 
факторов производственной предлагается 
осуществлять после предварительного за-
вершения оценки рисков [5]. 

Оценку рисков предложено осущест-
влять, во-первых, в общих, ожидаемых си-

туациях, с которыми сталкиваются группы 
реагирования; во-вторых, для конкретной 
опасности.

В каждом конкретном случае оценка ри-
ска должна состоять из следующих этапов:

• Определение существующих или ве-
роятных опасностей. 

• Оценка вероятности воздействия.
• Понимание последствий воздействия.
• Определение риска.
• Общая оценка рисков.
Простая модель для проведения оценки 

рисков показана в таблице 2. В этой моде-
ли вероятность воздействия и последствия 
воздействия оцениваются для каждой ожи-
даемой опасности. Риск определяется пу-
тем умножения вероятности воздействия на 
возможные  последствия. Таким образом, 
риски, связанные с конкретными опасно-
стями, могут быть определены и ранжи-
рованы в соответствии с определенными 
требованиями к защите и характеристикам 
одежды.

Таблица 2. Оценка вероятности и последствий воздействия 
для ожидаемой опасности

Зона опасности 
(вероятность воз-
действия)

Пораженная область тела (возможные последствия воздействия)
Все 
тело

Дыхатель-
ная система

Область 
головы

Туловище Руки/
ноги

Кисти/
ступни

Вдыхание хими-
ческих паров
Поглощение хи-
мических паров 
кожей
Контакт с химиче-
ской жидкостью 
на коже
Попадание хими-
ческих веществ в 
организм

При выборе СИЗ следует тщательно учитывать следующие факторы:
• Общая целостность ансамбля.
• Химическая стойкость материала.
• Прочность материала и устойчивость к физическим воздействиям.
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• Совокупность функциональных 
свойств.

• Общий дизайн костюма.
• Срок службы.
• Стоимость.
Эксплуатационные свойства ансамбля 

связаны с общей целостностью, химичес-
кой стойкостью материала, прочностью 
материала и устойчивостью к физическим 
воздействиям, а также функциональными 
свойствами ансамбля [9]. 

Средства индивидуальной защиты от хи-
мических факторов согласно техническому 
регламенту Таможенного союза «О безо-
пасности средств индивидуальной защи-
ты» (ТР ТС 019/2011) [7] включают в себя:

1.Костюмы, изолирующие от химичес-
ких факторов (в том числе применяемые 
для защиты от биологических факторов).

2.Средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, изолирующие, в том числе:

• дыхательные аппараты, 
• средства индивидуальной защиты 

органов дыхания на химически связанном 
кислороде, 

• средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания на сжатом воздухе, 

• средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания со сжатым кислородом, в 
том числе неавтономные (шланговые) СИ-
ЗОД.

3.Средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, фильтрующие, в том числе:

• противоаэрозольные средства инди-
видуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской, 

• противоаэрозольные средства инди-
видуальной защиты органов дыхания с 
изолирующей лицевой частью, 

• противогазовые средства индивиду-
альной защиты органов дыхания с изоли-
рующей лицевой частью, 

• противогазоаэрозольные (комбини-
рованные) средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания с изолирующей ли-

цевой частью, 
• фильтрующие самоспасатели.
4.Одежда специальная защитная, в том 

числе одежда фильтрующая, защитная от 
химических факторов.

5.Средства индивидуальной защиты 
глаз (очки защитные) от химических фак-
торов.

6.Средства индивидуальной защиты рук 
от химических факторов.

7.Средства индивидуальной защиты ног 
(обувь) от химических факторов.

Защитные характеристики СИЗ в зави-
симости от химических факторов воздей-
ствия производственной среды определе-
ны  в нормативных документах согласно 
Приложению N 4 к техническому регла-
менту Таможенного союза "О безопасно-
сти средств индивидуальной защиты" (ТР 
ТС 019/2011):

ГОСТ 12.4.312-2017 "Система стандар-
тов безопасности труда. Костюмы изоли-
рующие, многофункциональные»  - костю-
мы изолирующие, многофункциональные 
(КИМ), изготовленные из многослойных 
(не менее четырех слоев) изолирующих 
материалов на основе различных каучуков 
и полимерных материалов, предназначен-
ные для аварийно-спасательных форми-
рований химических и нефтехимических 
предприятий, для аварийных бригад, для 
персонала по обслуживанию процессов на 
вредных производствах для многоразового 
применения [11].

ГОСТ 12.4.238-2015 "Система стан-
дартов безопасности труда. Средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания» 
- изолирующие автономные аппараты со 
сжатым воздухом с открытой схемой дыха-
ния для защиты органов дыхания и зрения 
человека от вредного воздействия непри-
годной для дыхания токсичной и задым-
ленной газовой среды [12].

ГОСТ 12.4.272-2014 "Система стан-
дартов безопасности труда. Средства ин-
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дивидуальной защиты органов дыхания. 
Изолирующие дыхательные аппараты с 
химически связанным или сжатым кисло-
родом» - изолирующие дыхательные аппа-
раты с химически связанным или сжатым 
кислородом, предназначенные для защиты 
органов дыхания, зрения, кожного покрова 
лица человека при проведении аварийных 
и регламентных работ в непригодной для 
дыхания атмосфере, в том числе в атмос-
фере с пониженным содержанием кисло-
рода или при его отсутствии [13].

ГОСТ Р 12.4.275-2012 "Система стан-
дартов безопасности труда. Средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 
Аппараты шланговые с принудительной 
подачей чистого воздуха,  с капюшоном» 
- шланговые дыхательные аппараты с при-
нудительной подачей чистого воздуха, с 
капюшоном для защиты органов дыхания 
и зрения человека от вредного воздействия 
атмосферы [14].

ГОСТ 12.4.041-2001 "Система стан-
дартов безопасности труда. Средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания, 
фильтрующие» - фильтрующие средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, 
предназначенные для защиты от вредных 
для здоровья аэрозолей, газов и паров и их 
сочетаний в окружающем воздухе при ус-
ловии содержания в нем кислорода не ме-
нее 17 об. % [15].

ГОСТ EN 12942-2012 "Система стан-
дартов безопасности труда. Средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 
Фильтрующие СИЗОД с принудительной 
подачей воздуха, используемые с масками, 
полумасками и четвертьмасками» - опре-
делены минимальные требования к сред-
ствам индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) с принудительной по-
дачей воздуха, используемые с масками, 
полумасками и четвертьмасками вместе с 
противогазовыми, противоаэрозольными 
или комбинированными фильтрами. Стан-

дарт не распространяется на СИЗОД, пред-
назначенные для использования в условиях 
недостатка кислорода (т.е. при концентра-
ции кислорода менее 17 об.%), а также на 
самоспасатели [16].

ГОСТ 12.4.121-2015 "Система стандар-
тов безопасности труда. Средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Про-
тивогазы фильтрующие» - фильтрующие 
противогазы, предназначенные для защи-
ты органов дыхания, глаз и лица персонала 
промышленных предприятий от опасных 
химических веществ (ОХВ) и вредных ве-
ществ [17].

ГОСТ Р ИСО 16602-2010 "Система 
стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от химических 
веществ» - распространяется на одежду 
для химической защиты общепромыш-
ленного назначения конкретных типов и 
классифицирует эту одежду, материалы и 
ее компоненты. Определен весь комплекс 
эксплуатационных требований, а также 
требования к маркировке одежды для за-
щиты от химических реагентов. Выбор 
соответствующей одежды для химической 
защиты должен основываться на оценке 
рисков, выявлении организацией-пользо-
вателем опасных факторов, установлении 
для определенной категории рабочих по-
тенциальной угрозы воздействия на них 
химических веществ, последствия воздей-
ствия этих химических веществ, а также 
комплекс практических мер и контроля, 
предотвращающих или минимизирующих 
это воздействие. После того, как устанав-
ливается необходимость в одежде для хи-
мической защиты, оценка риска должна 
помочь определить необходимый тип и 
эксплуатационные требования к этой оде-
жде [18].

ГОСТ 12.4.287-2015 "Система стандар-
тов безопасности труда. Фильтрующая за-
щитная одежда от паров, газов токсичных 
веществ» - распространяется на фильтру-
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ющую защитную одежду (ФЗО), предна-
значенную для защиты кожных покровов 
работника от воздействия паров, газов 
токсичных веществ кожно-резорбтивного 
действия. Особенностью фильтрующей за-
щитной одежды является то, что в пакете 
материалов, кроме покровного и бельево-
го слоев, обязательно присутствует химза-
щитный фильтрующе-сорбирующий слой. 
Комплект специальной одежды серии ФЗО 
- это "одежда-противогаз", где пары и газы 
токсичных химических веществ сорби-
руются химзащитной тканью, тем самым 
предотвращая их доступ к коже работника. 
Химзащитный слой [ткань с закрепленным 
сорбентом(ами)] препятствует проникно-
вению паров и газов токсичных химических 
веществ в подкостюмное пространство за 
счет процессов физической, химической 
сорбции, а в отдельных случаях и катали-
тической активности. Уровень защитных 
свойств обеспечивает эффективность и 
необходимое количество сорбента(тов) на 
химзащитной ткани. Покровный слой па-
кета материалов изготавливают из тканей 
с нефте-, масло-, водоотталкивающей или 
кислотозащитной отделкой, защищающих 
работника от загрязнения, механических 
повреждений, воды и водных растворов, 
мелких капель и брызг агрессивных хи-
мических веществ. При работе в условиях 
взрыво-, пожароопасного производства ис-
пользуют ткань с огнезащитными и анти-
статическими свойствами [19].

ГОСТ 12.4.259-2014 (ЕN 13034:2005) 
"Система стандартов безопасности тру-
да. Одежда специальная для защиты от 
жидких химических веществ» - для того, 
чтобы сохранять необходимые гигиени-
ческие свойства специальной одежды при 
сохранении ее защитных характеристик по 
отношению к жидким химическим веще-
ствам, необходимо, чтобы обеспечиваемая 
одеждой защита соответствовала установ-
ленному значению риска. Классификация, 

подразделяющая специальную одежду в 
зависимости от ее защитных свойств на 
шесть типов, связывает защитные свойства 
спецодежды и риск, которому подвергает-
ся персонал. Определение фактического 
значения риска должно проводиться та-
ким образом, чтобы учитывать все специ-
альные параметры, например, вид и массу 
химического вещества, температуру, дав-
ление, вероятность поражения разных ча-
стей тела, климатические условия, тяжесть 
работы и т.п., что при оценке риска дает 
исходные данные для выбора подходящих 
материалов спецодежды, вида и формы 
ее изготовления и эффективного исполь-
зования, например в виде комплексного 
использования с другими типами средств 
индивидуальной защиты - СИЗ органов 
дыхания и другими видами СИЗ от воздей-
ствия химических веществ [20].

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
"Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты глаз" 
- распространяется на все типы средств 
индивидуальной защиты глаз (далее - 
СИЗ глаз) от различных видов опасности, 
встречающихся в промышленности, науч-
ных лабораториях, учебных учреждениях, 
бытовой деятельности и т.д., которые мо-
гут повредить или ухудшить органы зре-
ния [21]. 

ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандар-
тов безопасности труда. Средства индиви-
дуальной защиты рук. Перчатки" -  распро-
страняется на средства индивидуальной 
защиты рук (далее - перчатки), применя-
емые для их защиты от вредного воздей-
ствия различных внешних факторов [22]. 

ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специаль-
ная с верхом из кожи для защиты от нефти, 
нефтепродуктов, кислот, щелочей, неток-
сичной и взрывоопасной пыли» - распро-
страняется на специальную обувь с верхом 
из кожи, предназначенную для защиты ног 
работающих от сырой нефти, нефтяных 
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масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, 
кислот и щелочей концентрации до 20%, 
нетоксичной и взрывоопасной пыли  [23]. 

ГОСТ 12.4.242-2013 "Система стан-
дартов безопасности труда. Обувь специ-
альная дополнительная для работ с ра-
диоактивными и химически токсичными 
веществами» - распространяется на специ-
альную дополнительную обувь, надевае-
мую поверх основной спецобуви для за-
щиты ног и основной обуви работающего 
от радиоактивных и химически токсичных 
веществ [24].
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Аңдатпа
Бұл мақалада мектеп жасына дейінгі 

балалар арасында I және II деңгейдегі сөй-
леудің жалпы дамымауын жеңу үшін түзе-
ту-логопедиялық жұмыс жүйесінде тілдік 
құзыреттілікті қалыптастыру мен дамыту-
дың ерекшеліктері қарастырылады. Тілдік 
қабілет ұғымдары ашылады, педагогика-
лық құралдар мен әдістерді ескере оты-
рып, сөйлеу әрекетін дамытудың тиімділі-
гін арттыруға қатысты негізгі ақпарат 
беріледі. Қарағанды қаласының "Алтын 
сақа" бөбекжай - балабақшасы КМҚК-
да жүргізілген зерттеу-эксперимент си-
патталған. Тілдік белсенділік әрдайым 
жоғары психикалық механизмдердің қыз-
метімен анықталады және оны ересектер 
мен балалар арасындағы бірлескен қа-
рым-қатынас кезінде және жүйелі түрде 
дамыған әдістемелік және әдіснамалық 
педагогикалық іс-әрекеттермен ғана қа-
лыптастыруға болады деген қорытынды 
жасалады.

Аннотация
В данной статье рассматриваются 

особенности формирования и развития 
языковой компетенции в системе коррек-
ционно-логопедической работы по прео-
долению общего недоразвития речи I и II 
уровней среди детей дошкольного возрас-
та. Раскрываются понятия языковой спо-
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собности, даются основные сведения в отношении увеличения эффективности развития 
речевой деятельности с учетом педагогических средств и методов. Описывается прове-
денное исследование - эксперимент в КГКП «Ясли - сад «Алтын сақа» города Караганды. 
Подводится заключение, что языковая деятельность всегда обуславливается деятельно-
стью высших психических механизмов и может быть сформирована только при совмест-
ной коммуникации между взрослыми и ребенком и при системно выработанной методи-
ческой и методологической педагогической деятельности.

Annotation
The article considers the features of the formation and development of the language 

competence in the system of correctional speech therapy work to overcome the general 
underdevelopment of speech levels I and II among preschool children. The concepts of the 
language ability are revealed, the basic information is given regarding the increase in the 
effectiveness of the development of speech activity, taking into account pedagogical methods. 
The research experiment in the nursery garden "Altyn saka" of the city of Karaganda is 
described. It is concluded that a language activity is always conditioned by the activity of 
higher mental mechanisms, and can be formed only with joint communication between adults 
and a child and with systematically developed methodological and pedagogical activities.

В связи с тем, что правильная речь яв-
ляется одной из важнейших предпосылок 
последующего полноценного развития ре-
бенка, процесса социальной адаптации, 
обнаружение и предотвращение патологий 
речи необходимо проводить в более ранние 
сроки. Дошкольники с недостатками рече-
вого развития составляют самую многочис-
ленную группу детей с общим недоразвити-
ем речи. 

Языковая способность (языковая компе-
тенция) – это совокупность речевых навы-
ков и умений, сформированных на основе 
врожденных предпосылок.

Если рассматривать  языковую  способ-
ность именно в структуре логопедии как 
науки, то можно прийти к мнению, что под 
языковой способностью понимается ком-
плекс отдельных лингвистических компо-
нентов, которые затрагивают следующие 
стороны языковой деятельности:

– взаимосвязь между языковым и рече-
вым компонентом – это распознавание речи 
и выработка своей речевой деятельности, 
подражая взрослому;

• семантическая сторона - отвечает за 

восприятие и понимание слов и  информа-
ции, полученной из речевой деятельности;

• коммуникативная сторона - обнаруже-
ние уже имеющихся  аналогий в структуре 
речевой деятельности и выражение своего 
мнения, используя спектр речевых средств;

• символьная сторона - воспроизведе-
ние речевой деятельности, установление 
связей в языковой структуре.

Языковая способность представляет со-
бой  комплекс знаковых и символьных эле-
ментов, при которой речевая деятельность 
основывается на деятельности интеллекту-
альной, об этом пишет А.М. Шахнарович [1, 
с.111]. Также отличительной характеристи-
кой выступает и обязательное соблюдение 
равновесия при формировании и развитии 
речевой и речемыслительной деятельности, 
т.к. без него совершенствование языковой 
способности невозможно. 

Раскрывая тему языковой способности, 
следует также поговорить о понятии «спо-
собности». В.А. Крутецкий [2, с.15] и А.Г. 
Ковалева [3, с.254] понимают способность 
как комплекс умений и навыков. Е.А. Стре-
белева  и Л.А. Венгер  представляют спо-
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собность как действие, которое обладает 
спецификой индивидуальности. У Б.Г. Ана-
ньева и С.Л. Рубинштейна под способно-
стью понимается функциональное свойство 
определенной системы, которое отвечает за 
формирование и совершенствование выс-
ших психических механизмов.

Л.И. Божович [4, с.27], Т.Б. Глезерман [5, 
с.84], Н.И. Красногорский [6, с.320] как пред-
ставители нейрофизиологического подхода 
считают, что  языковая способность пред-
ставлена как специфические отличительные 
характеристики анатомо-физиологического 
строения, которые позволяют человеку вос-
производить речевую деятельность на осно-
вании мыслительных операций.

Е.Д. Божович, М.И. Лисина, А.Р. Лурия, 
О.С. Ушакова как  представители  психоло-
гического подхода, считают, что под язы-
ковой способностью понимается усвоение 
ребенком отдельных речевых действий, ко-
торые выступают в качестве необходимого 
условия для конструирования собственного 
высказывания с учетом существующих пра-
вил языка.

А.А. Леонтьев [7, с.184] характеризует язы-
ковую способность как комплекс психологи-
ческих и физиологических характеристик, 
отвечающих за усвоение, воспроизводство, 
а также восприятие речевых произведений 
в структуре отдельного языкового коллекти-
ва. В курсе психолингвистики под языковой 
способностью понимается одна из моделей 
языка, равноправно сосуществующая с ком-
муникативным актом, а также системой язы-
ка. 

Также,  исследователи О.Е. Грибова, Л.Н. 
Ефименкова и С.Н. Шаховская пишут, что 
основным недостатком речевого развития 
детей с ОНР является  именно недостаточ-
ность языковой способности. Этот дефект 
происходит не столько из патогенеза самого 
недоразвития речи, а в большей степени из 
за  недостаточного совершенствования кор-
рекционной работы с такими детьми.

Спонтанно и стихийно происходит разви-
тие языковой способности речевой сферы у 
нормально развивающихся детей. Данный 
факт выступает в качестве естественного 
следствия в совершенствовании речедвига-
тельного аппарата. В случае же, когда те или 
иные элементы этой системы испытывают 
дефицит развития, наступает случай речево-
го недоразвития.

Для детей с общим недоразвитием речи 
типичным является то, что при недостаточ-
ной сформированности речедвигательного 
анализатора происходит нарушенное фор-
мирование языковой системы, и ребенок не 
ориентируется в подражании, либо в вос-
производстве отдельных звуков уже на эта-
пе раннего детства. Процесс собственного 
экспериментирования со словоформами и 
отдельными элементами речевой деятельно-
сти также начинается в значительной степе-
ни позже, нежели у детей без отклонения в 
развитии речевой сферы.

Симптомы нарушенных процессов фор-
мирования языковой способности у детей 
с ОНР могут обнаруживаться, например, в 
недостаточной речевой активности, либо в 
недостаточном внимании, которое ребенок 
уделяет речевой деятельности окружающих, 
с несовершенных процессов наблюдения 
за языковой деятельностью взрослых, либо 
подражания их речевой деятельности.

Также, основными проявлениями имею-
щегося общего недоразвития речи является 
инертность процесса складывания речевых 
стереотипов, низкая скорость в переключае-
мости, либо быстрое забывание изученных 
языковых явлений, при недостаточной сфор-
мированности процессов мимики. К тому 
же, при общем недоразвитии речи,  стандарт-
ным процессом являются трудности в освое-
нии грамматического строя языка. Особен-
но тяжело детям с ОНР дается разрешение 
коммуникативных задач во взаимодействии 
со сверстниками. Такие дети оказываются в 
непредсказуемых ситуациях,  ограничены в 
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коммуникационных навыках и  испытывают 
речевую беспомощность.  

Не смотря на это,  вышеописанные разно-
образные подходы к определению языковой 
способности также очевидно обеспечивают 
и проблему, которая возникает при выработ-
ке цельного механизма для компенсации язы-
ковой способности: в данное время имеется 
огромное количество различных подходов, 
использование которых, не смотря на все 
свое разнообразие, не всегда целесообразно. 
Так же хочется подчеркнуть, что парадигма 
нейрофизиологическая, психологическая, 
психолингвистическая и педагогическая за-
служивают пристального внимания. Если 
рассматривать с позиции дошкольной педа-
гогики, то в данном случае мы увидим, что 
только педагогическая парадигма ориенти-
рована на эффективное развитие языковой 
способности. Именно педагогическая пара-
дигма рассматривает явление языковой спо-
собности как комплекс речевой и интеллек-
туальной деятельности, которая  выражается 
при творческом подходе к сочетанию и при-
менению языковых возможностей. Основ-
ными представителями в развитии педагоги-
ческого подхода являются Н.В. Микляе ва [8, 
с.196], Т.В. Туманова [9, с.285], О.Е. Грибо-
ва. Все эти авторы выявляют важность обо-
гащения словарного запаса, который, по их 
мнению, является инструментом обогаще-
ния и развития речи ребенка с ОНР,  также 
инструментом для совершенствования грам-
матических и лексических представлений, 
которые обосновываются на  поиске анало-
гий и обобщения.

Если исходить из подобного представле-
ния, то в первую очередь стоит выделить, 
что вышеперечисленные  исследователи 
предлагают делать упор на работу по рас-
ширению словарного запаса. И это являет-
ся главным и  обязательным  условием для 
формирования  языковой способности детей 
в самом начальном этапе коррекционной ра-
боты. Ведь именно тогда ребенок начинает 

использовать в своей речи слова, которые со-
ответствуют сложившейся вокруг ситуации 
и теме. Данный подход является эффектив-
ным для ребенка, т.к. при организации си-
стемного и последовательного труда в изуче-
нии окружения и словарного запаса ребенка, 
при конкретной сложившейся ситуации или 
случае дает ему возможность сформировать 
и использовать языковую способность. 

Общеизвестно, что обогащение словарно-
го запаса ребенка происходит при помощи 
выбора лексических единиц, в ходе  семанти-
ческого анализа и лексико-грамматических 
аналогий, которые строятся на основании 
семантики слова. Из работ  Г.И. Береберди-
ной мы ясно видим тактику того,  что при 
выборе нужного речевого материала руко-
водствоваться только  лексическим прин-
ципом является ошибкой, потому что это не 
только сужает возможности для использо-
вания новых слов в стандартной коммуни-
кации, но также очень слабо компенсирует 
имеющееся речевое недоразвитие. А именно 
в имеющемся речевом недоразвитии крайне 
необходима   работа над грамматическими 
аспектами речи. 

Организация собственного опыта ребен-
ка – это основной аспект в  образовании до-
школьника. Именно этот аспект взрослые 
должны помочь ребенку обобщить и зафик-
сировать. Со своей стороны происходит это 
при помощи  наглядностей, таких, как сим-
волы, модели, эталоны, условные замените-
ли.  Развитие культуры и интеллектуальных, 
языковых и коммуникативных способностей 
у ребенка происходит в ходе развития взаи-
модействий между родителями, детьми и 
педагогами. И поэтому язык, как важнейший 
аспект общения, является самым главным 
фактором в приобщении ребенка к духов-
ной культуре, а также в развитии, обучении 
и воспитании. Хорошо развитая монологи-
ческая речь в дошкольном возрасте – залог 
легкой адаптации и успешной учебы ребенка 
в школе. 
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По классификации Р.Е.Левиной [10, с.67] 

медленный темп развития языковой способ-
ности, наличие специфических особенно-
стей в формировании языковых ориентиро-
вок очень сильно отражается на обучаемости 
детей с общим недоразвитием речи I - II 
уровня. IV уровень ОНР, по Т.Б.Филичевой 
[11, с.137], оказывает влияние на детей со 
слабо выраженными проявлениями дефи-
цитарности языковой способности меньше, 
но все равно при поступлении в школу та-
кие дети так же испытывают затруднения в 
школьной адаптации. 

Хотя мы и наблюдаем  постоянный инте-
рес к изучению проявлений языковой спо-
собности и ее влияния на успешность ком-
пенсации речевого нарушения, на данное 
время  нет готовой цельной  и теоретически 
обоснованной методики ее исследования и 
формирования у дошкольников с общим не-
доразвитием речи.

Коррекционно-логопедическая работа 
с детьми дошкольного возраста, в настоя-
щий момент являет собой систему педаго-
гических и психологических мероприятий, 
основным направлением которых является  
стимулирование и обогащение содержания 
развития; исправление отклонений и нару-
шений речевого и психического развития; 
предупреждение отклонений и трудностей в 
развитии; оптимизацию процесса и резуль-
татов коррекционно-логопедической работы.

Насколько формы, методы и приемы ор-
ганизации педагогического процесса адек-
ватны состоянию речевого нарушения, на-
сколько они являются совершенными и 
идеализированными в обеспечении форми-
рования механизма компенсации недораз-
вития речи, настолько они и являются, в на-
стоящее время  совершенной коррекционно 
– логопедической работой.

Рассматривая практический подход к со-
вершенствованию коррекционно-логопеди-
ческой работы с дошкольниками по прео-
долению общего недоразвития речи I и II 

уровней. С целью выявления уровня фор-
мирования навыков языковой способности у 
дошкольников с общим недоразвитием речи 
(I-II уровни) было проведено исследование 
в КГКП «Ясли-сад «Алтын сақа». Всего в 
исследовании приняло участие 20 детей. 
Исследование проводилось с опорой на ме-
тод теоретического анализа, метод беседы 
(выявление интересующей информации об 
испытуемом происходило в живом двусто-
роннем общении с родителями и детьми) и 
непосредственно наблюдение.

У дошкольников с общим недоразвитием 
речи в первую очередь оказываются нару-
шенными задатки к развитию языковой спо-
собности. Их можно дифференцировать по 
степени тяжести речевого нарушения: у де-
тей с более выраженной степенью речевого 
дефекта в большинстве случаев отмечается 
правосторонний гемисиндром с нейродина-
мическими нарушениями (явлениями повы-
шенной истощаемой тормозимости, плохой 
переключаемой, и инертности корковых 
процессов); у детей с менее выраженной 
степенью речевого дефекта в большинстве 
случаев отмечается правосторонний пира-
мидный синдром и расстройства глубокой 
чувствительности, явления апраксии и сосу-
дистой вегетодистонии. Вследствие данных 
нарушений у детей с речевой патологией 
оказываются дефектны как естественные 
эмоционально-выразительные предпосылки 
к развитию речи (становление навыков ре-
чевого слухового гнозиса и артикуляторного 
праксиса), так и формирование речевого ди-
намического стереотипа.

В ходе исследования применены следую-
щие диагностические методики:

• методики исследования фонематичес-
кого восприятия: В.В Коноваленко, С.В. 
Коноваленко [12, с.16] «Экспресс-обследо-
вание фонематического слуха и готовности 
к звуковому анализу у детей дошкольного 
возраста», Г.А. Волкова [13, с.144] «Методи-
ка психолого-логопедического обследования 
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детей с нарушениями речи»;

• методики выявления первоначальных 
навыков речи: Н.В. Микляева [8, с.196] «Ди-
агностика языковой способности у детей 
дошкольного возраста», Г.А. Тумакова [14, 
с.128] «Ознакомление дошкольника со зву-
чащим словом: пособие для воспитателя 
детского сада»;

• методики   обследования    графо-мо-
торных навыков: Т.В. Кабанова [15, с.104], 
О.В. Домина [15, с.104] «Тестовая диагнос-
тика Т.В. Кабановой и О.В. Домниной», М.О. 
Гуревич [16, с.127],  Н. Озерецкий [16, с.127]  
«Психомотрика. Методика для определения 
уровня развития мелкой моторики»;

• методики исследования элементарных 
навыков письма и чтения: Т.А. Ткаченко [17, 
с.40] «Специальные символы в подготовке 
детей от 4 лет к  обучению грамоте», Ф.А. 
Сохин [18, с.117] «Начальные этапы овладе-
ния ребенком грамматическим строем язы-
ка».

Структуру эксперимента составили кон-
статирующий эксперимент, формирующий 
эксперимент.

На заключительном этапе нами была про-
ведена оценка эффективности применения 
ПО для оптимизации развития языковой 
способности в коррекционно-логопедичес-
кой работе у дошкольников с общим недо-
развитием речи.

Эксперимент состоял из трех этапов: вы-
явление уровня развития языковой способ-
ности у дошкольников с ОНР; введение в 
педагогический процесс компонентов про-
граммного обеспечения по развитию языко-
вой способности у детей с общим недоразви-
тием речи; сравнение показателей состояния 
уровня развития языковой способности у 
детей. 

С целью обеспечения достоверности экс-
перимента при комплектовании экспери-
ментальных групп детей были учтены сле-
дующие факторы: репрезентативность, т.е. 
уровень развития языковой способности 

должен быть  приблизительно одинаковым 
у детей с общим недоразвитием речи; про-
верка результатов эксперимента должна про-
водиться на основе соблюдения установлен-
ных критериев.

В ходе исследования нами были установ-
лены следующие критерии: уровень сфор-
мированности фонематического восприятия, 
уровень сформированности первоначальных 
навыков речи, уровень сформированности 
графо-моторных навыков и элементарных 
навыков письма и чтения.

Уровень развития языковой способно-
сти у детей с общим недоразвитием речи 
определялся следующими показателями ис-
пытуемого в эксперименте. Показателями 
являлись: количественная характеристика 
деятельности испытуемого в эксперименте 
и материал для определения значений зави-
симой переменной. Адекватность выбора 
из меряемых показателей повышает надеж-
ность и тем самым внутреннюю обоснован-
ность эксперимента: чем больше отдельных 
действий испытуемого характеризуется од-
ним показателем, тем меньше несистемати-
ческая изменчивость получаемых результа-
тов.

Констатирующий эксперимент позволил 
установить фактическое состояние исследуе-
мого объекта, констатировать исходные па-
раметры для формирующего эксперимента.

В рамках исследования в ходе констати-
рующего эксперимента необходимо было 
определить уровень развития языковой спо-
собности у детей с общим недоразвитием 
речи.

С этой целью с дошкольниками были про-
ведены методики на исследование всех ин-
формативных признаков. Выявление уровня 
развития языковой способности у детей с 
общим недоразвитием речи определялся по 
следующим критериям: 

• фонематическое восприятие (использо-
вались методики В.В Коноваленко [12, с.16], 
С.В. Коноваленко [12, с.16] «Экспресс-об-
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следование фонематического слуха и готов-
ности к звуковому анализу у детей дошколь-
ного возраста», Г.А. Волкова  [13, с. 144] 
«Методика психолого-логопедического об-
следования детей с нарушениями речи»;

• первоначальные навыки речи (исполь-
зовались методики Н.В. Микляевой [8, с.196] 
«Диагностика языковой способности у де-
тей дошкольного возраста», Г.А.  Тумаковой 
[14, с. 128] «Ознакомление дошкольника со 
звучащим словом: пособие для воспитателя 
детского сада»;

• графо-моторные навыки (использова-
лись методики: Т.В. Кабанова [15, с. 104], 
О.В. Домина [15, с. 104] «Тестовая диагно-
стика Т.В. Кабановой и О.В. Домниной, М.О. 
Гуревич [16, с.127], Н.Озерецкий [16, с. 127]  
«Психомотрика. Методика для определения 
уровня развития мелкой моторики»;

• элементарные навыки письма и чтения 
(использовались методики: Т.А. Ткаченко 
[17, с. 40] «Специальные символы в подго-
товке детей от 4 лет к  обучению грамоте», 
Ф.А. Сохин [18, с. 117] «Начальные этапы 
овладения ребенком грамматическим строем 
языка».

В свою очередь критерием в данном выяв-
лении уровня развития языковой способно-
сти подразумевался признак, на основании 
которого производится оценка, определение 
или классификация чего–либо; правило, со-
гласно которому делается оценка или выбор 
после измерения.

Уровень сформированности фонематичес-
кого восприятия оценивался по следующим 
параметрам: дифференциация речевых и не-
речевых звуков; тембр голоса; различие на 
слух основных частей слова.  Параметром в 
данном случае являлась  величина, характе-
ризующая какое-либо свойство устройства, 
процесса, вещества или показатель, характе-
ризующий какое-либо явление и определяю-
щий оценку. 

Уровень сформированности первоначаль-
ных навыков речи оценивался по следую-

щим параметрам: звуковой анализ и синтез; 
слоговой анализ и синтез.

Уровень сформированности графо-мотор-
ных навыков оценивался по следующим  па-
раметрам: развитие мелкой моторики; спо-
соб удержания пишущего предмета.

Уровень сформированности элементар-
ных навыков письма и чтения оценивался 
по следующим параметрам: печатание букв, 
слогов, слов и коротких предложений.

По результатам констатирующего экс-
перимента уровень сформированности фо-
нематического восприятия у детей с ОНР 
дошкольного возраста  в эксперименталь-
ной группе составил: высокий - 30%, сред-
ний  - 48,3%, низкий - 21,7%; по результатам 
сформированности  первоначальных навы-
ков речи составил: высокий - 35%, средний  - 
37,5%, низкий - 27,5%; по результатам сфор-
мированности графо-моторных навыков: 
высокий - 15%, средний - 40%, низкий - 45%;  
по результатам сформированности элемен-
тарных навыков письма и чтения составил: 
высокий - 34%, средний - 44%, низкий - 22%. 

Уровень сформированности развития язы-
ковой способности у детей с  общим недо-
развитием речи дошкольного возраста по ре-
зультатам эксперимента  составил: высокий 
- 28,5%, средний - 42,45%, низкий - 29,05%. 

В ходе констатирующего эксперимента 
были использованы такие методические при-
ёмы, как объяснение, вопросы, показ, беседа.

При проведении диагностических зада-
ний дети не испытывали беспокойства, могли 
сконцентрироваться на выполнении заданий. 
Отвечали на вопросы уверенно, выполняли 
упражнения без затруднений.

Констатирующий срез в эксперименталь-
ной группе определил низкий уровень разви-
тия языковой способности у детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи 
по всем вышеперечисленным критериям, 
что подтвердило необходимость внедрения 
в педагогический процесс разработанного 
программного обеспечения по оптимизации 
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коррекционно-логопедического развития 
языковой способности у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи.

Таким образом, стоит отметить, что неза-
висимо от выбранных методов и способов 
формирования языковой способности у де-
тей дошкольного возраста с ОНР необходи-
мо планировать и выстраивать таким обра-
зом коррекционно-педагогическую работу, 
чтобы она способствовала развитию всех 
компонентов устной речи детей с ОНР: лек-
сической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи, связ-
ной речи (диалогической и монологической 
форм), так как именно такой подход к про-
блеме формирования языковой способности 
у детей дошкольного возраста будет способ-
ствовать практическому овладению детьми 
дошкольного возраста нормами речи.
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Аңдатпа
Бұл мақалада аутистік спектрі бұзылған 

балалардың психофизикалық дамуында 
гимнастика элементтерін қолдануға жал-
пылама талдау жасалды. Осы тақырып 
бойынша психологиялық-педагогикалық 
әдебиеттерді талдағаннан кейін авторлар 
мектепке дейінгі және бастауыш мектеп 
жасындағы аутистік спектрі бұзылған ба-
лалардың психофизикалық дамуының 
ерекшеліктерін ескере отырып, гимнасти-
ка элементтерін қолдану бойынша түзету 
және дамыту жұмыстарының бағыттарын 
анықтады.  Аутистік спектрі бұзылған ба-
лалардың психофизикалық дамуында гим-
настика элементтері бар бағдарламалық 
қамтамасыз етуді әзірлеу және енгізу орын-
даған.

Аннотация
В данной статье проведен обобщенный 

анализ использования элементов гимнасти-
ки в психофизическом развитии детей с рас-
стройством аутистического спектра. Про-
анализировав психолого-педагогическую 
литературу по данной теме, авторы выде-
лили направления коррекционно-развива-
ющей работы по применению элементов 
гимнастики, учитывая особенности пси-
хофизического развития детей с расстрой-
ством аутистического спектра дошкольного 
и младшего школьного возраста.  Выполне-
на разработка и внедрение программного 
обеспечения с элементами гимнастики в 
психофизическом развитии детей с рас-
стройством аутистического спектра. 

УДК 376
ГРНТИ 14.29.01
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Annotation

This article presents a generalized analysis of the use of gymnastics elements in the 
psychophysical development of children with autism spectrum disorder. Having analyzed the 
psychological and pedagogical literature on this topic, the authors identified areas of correctional 
and developmental using gymnastics elements, taking into account the peculiarities of the 
psychophysical development of children with autism spectrum disorder of preschool and primary 
school age. The development and implementation of software with elements of gymnastics in 
the psychophysical development of children with autism spectrum disorder has been carried out.

Проблема аутизма в настоящее время яв-
ляется одной из наиболее актуальных, что 
обусловлено, прежде всего, огромным рос-
том статистических показателей распрост-
раненности данного диагноза по всему ми-
ру.

На сегодняшний день число детей с РАС 
растет с каждым годом. Центр по контролю 
и профилактике заболеваний США опубли-
ковал в 2020 году новую статистику – рас-
стройства аутистического спектра (РАС) 
встречаются у каждого 54-го ребёнка, что 
на 10% больше, чем по статистике 2018 
года [1].

О. В. Никольской [2]  были выделены 
первые признаки аутизма, которые прояв-
ляются в 2–3х–летнем возрасте – дети на-
чинают замыкаться в себе, становятся все 
более беспокойными и озабоченными, ме-
няется их характер, они теряют контакт со 
сверстниками и взрослыми, уменьшается 
речевой контакт, иногда ребенок совсем пе-
рестает пользоваться речью. 

Подобные особенности приводят к мно-
жеству проблем. Одной из главных проблем 
является исследование психофизического 
развития детей с РАС. Физическое развитие 
играет важную роль в жизни каждого ребен-
ка. Особое значение оно имеет для детей с 
расстройством аутистического спектра, ко-
торые испытывают проблемы с коммуника-
цией, формированием социальных навыков 
и поведением.

Главным источником развития и укре-
пления ресурсов здоровья является физиче-

ская активность. К сожалению, несмотря на 
многие преимущества, родители часто за-
бывают о пользе физических упражнений. 
Это является следствием собственного не-
активного образа жизни или результатом за-
нятости. Однако именно физические упраж-
нения являются доступным и эффективным 
средством для развития детей, страдающих 
аутизмом. 

К.С. Лебединская [3] считала, что кор-
рекция и развитие двигательных функций 
у детей с аутизмом при помощи физиче-
ского воспитания является обязательным 
и важным направлением коррекционно-
развиваю щей работы, поскольку процесс 
физического воспитания оказывает значи-
тельное влияние на развитие личностных 
качеств ребенка и его познавательной дея-
тельности.

У детей с расстройством аутистическо-
го спектра часто возникают трудности с 
выполнением тех или иных двигательных 
движений, необходимых для выполнения 
бытовых или предметных действий. Дви-
жения детей обычно могут быть вялыми 
или, наоборот, напряженно скованными или 
механическими. Так же трудно даются дей-
ствия и упражнения с мячами: это связано с 
нарушениями сенсомоторной координации 
и мелкой моторики рук.

Наиболее эффективно на всестороннее 
развитие детей с РАС влияют гимнастичес-
кие упражнения, поскольку в первую оче-
редь они развивают координацию движе-
ний.
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При любом неврологическом нарушении 

у детей существуют проблемы с умением 
уверенно владеть своим телом. Гимнастика 
тренирует оба полушария головного мозга, 
отвечающих за координацию движений. Та-
ким образом, в коре головного мозга появ-
ляется новая двигательная доминанта – очаг 
возбуждения, который перекрывает очаг бо-
лезни. В результате за счет правильной дви-
гательной активности у ребенка происходят 
значительные улучшения в здоровье. 

Таким образом, проблема психофизичес-
кого развития детей с РАС до сих пор явля-
ется актуальной, т.к. от вовремя  и грамотно 
организованной коррекционно-развиваю-
щей работы зависит возможность и успеш-
ность обучения ребенка, а также дальней-
шая социальная адаптация в обществе.

Среди исследователей, занимавшихся 
исследованием психофизического развития 
детей с РАС, можно назвать таких ученых, 
как Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либ-
линг М.М. [4], Кревелен В. [5], Гилберг К., 
Петере Т. [6],  Каган В. [7], Морозова С.А. 
[8], Козак Н.Н. [9]  и др. 

Д.С. Кузина отметила ряд психофизиоло-
гических особенностей у детей с аутизмом 
[10]: 

1.эмоциональная лабильность и сенсор-
ная чувствительность;

2.пониженное внимание к окружающей 
среде;

3.негативная реакция при попытках при-
влечения внимания к окружающей обста-
новке;

4.низкая концентрация внимания, приво-
дящая к искаженному формированию выс-
ших психических процессов; 

5.повышенный интерес к сильным визу-
альным и акустическим факторам (краси-
вая мелодия или яркий предмет может ув-
лечь ребенка). 

Для лиц с расстройством аутистического 
спектра характерна быстрая утомляемость 
концентрации внимания: ребенок в состоя-

нии концентрироваться  буквально несколь-
ко минут, а то и секунд. Отличительной чер-
той также является пресыщение эмоциями 
– в порыве чувств такие дети склонны про-
являть агрессию, нередко стараясь разру-
шить предметы вокруг, даже если создали 
их сами. 

Согласно К.С. Лебединской [11], около 
70% детей с расстройством аутистического 
спектра имеют необычное восприятие. Дан-
ная особенность проявляется еще в раннем 
детстве, зачастую в  первый год жизни, и 
первыми внимание на это обращают роди-
тели.  Зачастую такие семьи обращаются с 
жалобами на острые реакции своего чада на 
сенсорные раздражители (изменения осве-
щения в комнате, новые звуки, яркие пред-
меты в поле зрения).  Особенно сильную 
реакцию у детей вызывает все «новое», при 
этом реакция может продолжится даже при 
исчезновении раздражителя.  Интересной 
особенностью для дальнейшего изучения 
стала полярность реакций у разных детей с 
РАС.  Так, некоторые дети резко реагирова-
ли на сильные «новые» раздражители, в то 
время как часть детей оставалась спокойной 
и не выказывала страха, даже при громких 
внезапных звуках, но просыпались от ма-
лейшего шороха и реагировали на слабые 
раздражители (например, звук стиральной 
машины в другой комнате). 

Главной чертой особенного восприятия 
у детей с аутизмом является сосредоточен-
ность на сенсорных ощущениях. Так, они 
не воспринимают объект в целом, а выбо-
рочно концентрируются на его форме, цве-
те, фактуре, запахе. Они склонны изучать 
окружающий мир с помощью разных ор-
ганов чувств: трогая, обнюхивая, слушая и 
даже облизывая. Из-за этой особенности у 
детей с РАС нарушается ориентация в окру-
жающей среде и искажается восприятие 
реального мира.  Однако, проживая в своем 
собственном мире, они приобретают нечто 
новое. Так, дети с аутизмом более склонны 
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к музыке, считается, что у них более раз-
вито чувство прекрасного. Основным спо-
собом познания мира для детей становятся 
собственные сенсорные ощущения, направ-
ленные внутрь себя. 

При дискомфорте такие дети стараются 
свести сенсорную депривацию к минимуму, 
активируя самый доступный вид сенсорной 
чувствительности – тактильную. Дети под-
сознательно начинают активно использо-
вать тело: раскачиваться, кружиться, пры-
гать, трогать бумагу или фактурные ткани, 
пересыпать песок или бусины, стараясь по-
лучить активные впечатления. При низком 
болевом пороге или же сниженной болевой 
чувствительности отмечается склонность к 
нанесению себе различных травм как к по-
пытке получить еще более активные пере-
живания. 

Все вышеперечисленные симптомы яв-
ляются проявлением снижения порога эмо-
ционального дискомфорта при контакте с 
окружающим миром. Для таких детей ха-
рактерна быстрая утомляемость при взаи-
модействии с миром, даже при приятном 
общении они могут концентрироваться на 
негативных ощущениях и сформировать 
страх по отношению к обычным предметам. 
Фобии являются одной из важнейших зве-
ньев патогенеза в развитии РАС.  При изу-
чении оказалось, что у таких детей многие 
совершенно привычные вещи (домашние 
предметы, шумы, ветер) могут вызывать 
страх на постоянной основе. Это толкает 
детей на создание постоянной рутины, где 
все расписано по времени и нет места вне-
запным изменениям. Подобные ритуалы 
помогают им сохранять привычную среду, 
а малейшее изменение, например, переста-
новка мебели, вызывают бурную реакцию. 

Согласно Кревелину В.К. [5] у аутичных 
детей совместно проявляется тревожность 
и нарушения чувства самозащиты с ауто-
агрессией.   Так, например, у них крайне 
плохо закрепляется опыт опасных ситуа-

ций: они могут случайно выйти на дорогу 
или схватить горячее. У них отсутствует 
потребность в общении со сверстниками, 
при вынужденном контакте проявляют пас-
сивность или же активное неприятие, не 
откликаются на свое имя. Дети с аутизмом 
чрезвычайно разборчивы в своих социаль-
ных контактах, чаще пребывая погружен-
ными в собственный мир, что тормозит его 
развитие. 

По утверждениям Каган В.Е. [7], у детей 
с аутизмом имеются определенные осо-
бенности физического развития. К данным 
особенностям можно отнести: моторную 
неловкость, дети не могут совершать опре-
деленные движения без помощи окружаю-
щих людей, у них нарушена походка, им 
сложно подпрыгнуть, встать на одну ногу, 
бросить мяч в цель. Данной категории де-
тей с трудом дается выполнять точные и це-
ленаправленные движения. Детям сложно 
танцевать среди окружающих  и повторять 
за ними движения, попадая в ритм. Также 
страдают психические процессы, ребенок 
часто подвергается стрессу  и тем самым 
снижается умственное развитие.

Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. 
Солнцева [12] считают, что дети дошкольно-
го возраста с РАС не могут контролировать 
свои действия, что связано с нарушениями 
моторной сферы. Отмечаются нарушения в 
выполнении упражнений, направленных на 
развитие пространственной ориентации. 

Большинство ученых склоняются к мне-
нию, что к нарушению моторной сферы ре-
бенка приводит низкий уровень формирова-
ния произвольных движений. Для успешной 
социализации и адаптации ребенка в об-
ществе необходимо развивать равновесие, 
без затруднений выполнять упражнения на 
ориентацию в пространстве, выполнять их 
спокойно и без стресса. Ведь от этого зави-
сит дальнейшая социальная адаптация ре-
бенка к жизни в обществе. Чаще всего при 
данных отклонениях страдает двигательная 
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сфера ребенка с РАС. 

Морозова С.А. [8] утверждала, что для 
коррекции моторных нарушений у детей 
нужно задействовать физические упражне-
ния, которые будут развивать двигательную 
сферу и в дальнейшем будут способство-
вать успешной социализации ребенка с ау-
тизмом.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что дети с аутизмом имеют ряд характерных 
особенностей психофизического развития: 
общая моторная неловкость, недостаточ-
но координированная походка; дети не мо-
гут повернуться без посторонней помощи, 
не умеют прыгать, стоять на одной ноге, 
бросить мяч в цель, поймать его; большие 
затруднения вызывают тонкие целенаправ-
ленные движения; у детей нарушено чув-
ство ритма, им трудно ходить под музыку, 
выполнять под нее дви-
жения; также отмечается 
снижение психического 
тонуса: ребенок не выдер-
живает напряжения, быст-
ро истощается.

Учитывая психофизи-
ческие особенности де-
тей с РАС, предлагаем 
следую щие направления 
коррекционно-развиваю-
щей работы:

• развитие координа-
ции, вестибулярного ап-
парата, общего контроля 
движений, ориентации в 
пространстве; 

• развитие чувства 
ритма, целенаправленнос-
ти движений; 

• укрепление мышц и 
тренировка выносливос-
ти; 

• формирование навы-
ков крупной и мелкой мо-
торики; 

• укрепление иммунитета, развитие по-
знавательной деятельности;   

• развитие интереса и мотивации, сня-
тие стресса и агрессии.

Результаты проведенного обобщенного 
анализа литературы и данные направления 
коррекционно-развивающей работы послу-
жили основой для разработки нами прог-
раммного обеспечения: электронный учеб-
ник для ЭВМ «Психофизическое развитие 
детей с РАС посредством элементов гимна-
стики» [13]. Структура данной программы 
представлена на рисунке 1.

 
Рисунок 1. Структура программы для 

ЭВМ – электронный учебник «Психофизи
ческое развитие детей с РАС посредством 

элементов гимнастики»
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Составляющие электронной программы представлены в содержании:
1. Пояснительная записка.
2. Моторика.
3. Пространственная ориентация.
4. Ритм движений.
5. Список использованных источников.
6. Об авторах.
Фрагменты интерфейса ЭУ представлены на рисунке 2.

 Рисунок 2. Фрагмент интерфейса программы (для ЭВМ) – ЭУ
«Психофизическое развитие детей с РАС посредством элементов гимнастики»

Данная программа условно разделена 
на несколько блоков: 

1.формирование навыков крупной мо-
торики;

2.развитие пространственной ориента-
ции;

3.развитие ритма движений.
В программе отдается приоритет игро-

вым методам работы с детьми. Каждый 
блок состоит из 10 занятий, которые вклю-
чают в себя игры, музыку, аудио- и видео- 
материал. 

Первый блок «Моторика» ориентирован 

на развитие общей моторики, координа-
ции движений и вестибулярного аппарата; 
формирование двигательной активности у 
учащихся; укрепление мышц и иммуните-
та. 

Второй блок «Пространственная ориен-
тация» направлен на развитие ориентации 
в пространстве и координации движений, 
формирование навыков ориентации по 
элементарному плану, умение правильно 
определять взаимное расположение пред-
метов в пространстве.

Третий блок «Ритм движений» направ-
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лен на развитие чувства ритма, умение согласовывать движение руки и речи, а также 
совершенствование ритмического восприятия, музыкальной памяти и координации 
движений. 

Фрагменты интерфейсов ЭУ представлены на рисунках 3, 4, 5.

 Рисунок 3. Фрагмент 
интерфейса программы 

(для ЭВМ) – ЭУ «Психофизи
ческое развитие детей 

с РАС посредством 
элементов гимнастики»

 

Рисунок 4. Фрагмент 
интерфейса программы 

(для ЭВМ) – ЭУ «Психофизи
ческое развитие детей 

с РАС посредством 
элементов гимнастики»

 

Рисунок 5. Фрагмент 
интерфейса программы 

(для ЭВМ) – ЭУ «Психофизи
ческое развитие детей 

с РАС посредством 
элементов гимнастики»
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В данное программное обеспечение 

вошли физические упражнения и игры с 
элементами гимнастики, разработанные с 
учетом сведений о патогенетических ме-
ханизмах двигательной системы.

Побуждение к действию, связанное с 
возбуждением подкорковых мотивацион-
ных центров и ассоциативных зон коры, 
формирует программу действия. Образо-
вание этой программы осуществляется с 
участием базальных ганглиев и мозжеч-
ка, действующих на двигательную кору 
через ядра таламуса, а далее уже через 
ствол мозга импульсы передаются на спи-
номозговые нейроны, которые воздейству-
ют на моторные единицы, таким образом 
осуществляется действие. Однако, если 
какой-то структурный элемент из данной 
цепочки не будет ра-
ботать, то это при-
ведет  к нарушению 
п с и хо ф и з и ч е с ко -
го развития детей с 
РАС.

Следовательно, 
разработка данной 
программы весьма 
актуальна в настоя-
щее время, т.к. пра-
вильное и регуляр-
ное выполнение всех 
выше перечисленных 
упражнений окажет 
положительное влия-
ние на динамику по-
казателей здоровья, 
физического и пси-
хического развития детей с расстройством 
аутистического спектра.  

Разработка и внедрение в коррекцион-
но-развивающий процесс данного про-
граммного обеспечения способствует 
повышению уровня психофизического 
развития у детей с РАС. О чем свидетель-
ствуют данные, приведенные в таблице 

1- Сводная таблица результатов оценки 
эффективности применения ПО с элемен-
тами гимнастики в психофизическом раз-
витии детей с РАС дошкольного и младше-
го школьного возраста (в процентах).

     На основании данных сводной табли-
цы составлена диаграмма, предоставляю-
щая возможность наглядно увидеть повы-
шение уровня психофизического развития 
у детей с РАС дошкольного и младшего 
школьного возраста, с которыми проводи-
лась коррекционно-развивающая работа 
с использованием разработанного про-
граммного обеспечения. Данная диаграм-
ма представлена на рисунке 6 - Показатели 
уровней психофизического развития детей  
с РАС дошкольного и младшего школьно-
го возраста (в процентах).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что, в среднем, уровень психофизи-
ческого развития у детей с расстройством 
аутистического спектра эксперименталь-
ной группы повысился на 6,7 % по сравне-
нию с контрольной группой. 

Разработав данное программное обес-
печение с методикой применения элемен-
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тов гимнастики в психофизическом 
раз  витии детей с РАС, мы предлагаем сле-
дующие методические рекомендации по 
его использованию: 

1.Знакомство с разделами «Аннотация», 
«Содержание» и «Пояснительная записка» 
для ознакомления с программой.  

2.Изучение 3 блоков, которые состоят 
из 10 занятий  и включают в себя игры, 
музыку, аудио- и видеоматериал. В каждом 
блоке педагог найдет перечень общеразви-
вающих упражнений и игр, их можно вы-
полнять с использованием разных предме-
тов, а также без них.

3.Развитие общей моторики, координа-
ции движений и вестибулярного аппарата. 

4.Формирование двигательной актив-
ности у учащихся. 

5.Создание здоровьесберегающей об-
разовательной среды, укрепление мышц и 
иммунитета.

6.Развитие ориентации в пространстве 
и координации движений.

7.Формирование навыков ориентации 
по элементарному плану. 

8.Развитие чувства ритма, умения со-
гласовывать движение руки и речи.

9.Совершенствование ритмического 
восприятия, музыкальной памяти и коор-
динации движений. 

10.Развитие умения правильно опреде-
лять взаимное расположение предметов в 
пространстве.
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Негізгі сөздер: балалар церебраль
ды сал ауруы, коммуникативті қызметі, 
қозғалыс бұзылыстары, диагностикалық 
әдістер, психикалық және физикалық 
даму.

Ключевые слова: детский церебраль
ный паралич, коммуникативная деятель
ность, двигательные нарушения, диаг
ностические методики, психическое и 
физическое развитие.

Keywords: infantile cerebral palsy, 
communication activity, movement disorders, 
diagnostic techniques, mental and physical 
development.

Аңдатпа
Бастауыш мектеп жасында үйрен-

шікті моральдық-этикалық нормаларға 
сәйкес келетін құрдастарымен және 
ересектермен қарым-қатынас орнату 
сипатталады. Осы қатынастардың ая-
сында бала тәжірибе жинайды, норма-
ларды, ережелер мен функцияларды 
игереді, әлеуметтік рөлдердің әртүр-
лілігі мен мазмұнымен танысады. Ком-
муникативті функция адамның пси-
хикалық дамуындағы маңызды кезең 
болып табылады. Жетекші отандық 
және шетелдік ғалымдардың зерттеу-
лерінде коммуникативті белсенділік 
онтогенездің алғашқы кезеңдерінде 
баланың психикасы мен жеке басы-
ның дамуы үшін өте маңызды екендігі 
дәлелденді; тек ересектермен байланы-
ста балалардың адамзаттың әлеумет-
тік-тарихи тәжірибесін игеруі мүмкін. 

Аннотация
Для младшего школьного возраста 

характерно установление взаимоот-
ношений со сверстниками и взрослы-
ми, соответствующих усваиваемым 
морально-этическим нормам. В рам-
ках этих взаимоотношений ребенок 
набирается опыта, усваивает нормы, 
правила и функции, знакомится с раз-
нообразием и содержанием социаль-
ных ролей. Коммуникативная функция 
служит важным этапом в психическом 
развитии человека. В исследованиях 

УДК  376
ГРНТИ 14.29.01
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ведущих отечественных и зарубежных ученых доказано, что коммуникативная дея-
тельность имеет решающее значение для развития психики и личности ребенка уже 
на ранних этапах онтогенеза, и только в контакте со взрослыми людьми возможно 
усвоение детьми общественно-исторического опыта человечества. 

Annotation
A primary school age is characterized by establishing relationships with peers and adults 

that correspond to the acquired moral and ethical standards. As part of these relationships, 
the child gains experience, learns norms, rules, and functions, and gets know with the 
diversity and content of social roles. The communicative function is an important stage in 
a person's mental development. In the researches of leading Russian and foreign scientists, 
it is proved that communication is crucial for the development of the child's psyche already 
at the early stages of ontogenesis; and only in contact with adults it is possible for children 
to assimilate the socio-historical experience of humanity.

Формирование коммуникативных уме -
ний младших школьников – чрезвычай-
но актуальная проблема, так как степень 
сформированности данных умений воз-
действует не только на результативность 
обучения детей, но и на процесс их социа-
лизации и развития личности в целом. 
Умения формируются в деятельности, а 
коммуникативные умения развиваются и 
совершенствуются в процессе общения.

При изучении природы коммуника-
тивных умений необходимо иметь пред-
ставление о таких ключевых понятиях, 
как «коммуникация», «коммуникативная 
компетентность», «общение», которые 
взаимосвязаны между собой.

Некоторые авторы отождествляют 
определения «общение» и «коммуника-
ция», понимая под ними «процесс пере-
дачи и приема информации, осознанную 
и неосознанную связь».

Однако большинство авторов и уче-
ных, исследующих межличностные от-
ношения, различают понятия «общение» 
и «коммуникация».

С.Л. Рубинштейн [1] определяет ком-
муникацию как сложный многоплано-
вый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятель-
ности и включающий в себя обмен ин-
формацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, понимание и восприя-
тие другого человека.

М.С. Каган [2] описывает коммуника-
цию как информационную связь субъек-
та с тем или иным объектом - человеком, 
животным, машиной. Она выражается в 
том, что субъект передает некую инфор-
мацию (знания, идеи, деловые сообще-
ния, фактические сведения, указания и 
т.п.), которую получатель должен при-
нять, понять, хорошо усвоить и в соот-
ветствии с этим поступать. В общении 
информация циркулирует между партне-
рами, поскольку оба они равно активны, 
и информация увеличивается, обогаща-
ется; при этом в процессе и в результа-
те общения происходит превращение 
состояния одного партнера в состояние 
другого.                                         

По определению Никласа Лумана [3] 
под «коммуникацией» понимается «не-
кое исторически-конкретное протекаю-
щее, зависимое от контекста событие», 
как совокупность действий, характер-
ных только для социальных систем, при 
осуществлении которых происходит пе-
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рераспределение знания и незнания, а 
не связь или передача информации или 
перенос «семантических» содержаний 
от одной обладающей ими психической 
системы к другой.

В современных условиях отмечается 
увеличение случаев рождения детей с 
врожденными нарушениями ЦНС, об-
условливающими тяжелые отклонения 
в психическом и физическом развитии. 
В структуре детской инвалидности ли-
дирующее положение (от 30% до 70%) 
занимает детский церебральный пара-
лич (ДЦП) — заболевание, приводящее 
к ранней инвалидизации [4-5].

Термин «детский церебральный па-
ралич» (ДЦП) объединяет ряд синдро-
мов, которые возникают в результате 
недоразвития мозга и его повреждения 
на различных этапах онтогенеза. Глав-
ным клиническим симптомом ДЦП яв-
ляется нарушение двигательной функ-
ции, связанной с задержкой развития и 
неправильным развитием статокинети-
ческих рефлексов, патологией тонуса, 
парезами. Помимо нарушений в цен-
тральной нервной системе вторично в 
течение жизни возникают изменения в 
нервных и мышечных волокнах, суста-
вах, связках, хрящах.

К основному симптому ДЦП - дви-
гательным расстройствам - в большой 
части случаев присоединяются наруше-
ния психики, речи, зрения, слуха и др. 
У некоторых детей наблюдается судо-
рожный синдром.

Первое медицинское описание ДЦП 
было сделано В. Литтлем [6] в 1853 г. В 
течение почти 100 лет ДЦП назывался 
болезнью Литтля. 

Однако термин «детский церебраль-
ный паралич» принадлежит З.Фрейду. 
В своей монографии Фрейд пишет, что 
термин «детские церебральные парали-
чи» объединяет «те патологические со-

стояния, которые уже давно известны, 
и в которых над параличом преобладает 
мышечная ригидность или спонтанные 
мышечные подергивания». В 1893 г. он 
предложил объединить все формы спас-
тических параличей внутриутробного 
происхождения со сходными клиничес-
кими признаками в группу церебраль-
ных параличей.

В 1958 г. на заседании ВОЗ в Окс-
форде в классификации болезней этот 
термин утвердили и дали определение: 
«Детский церебральный паралич – не 
прогрессирующее заболевание голов-
ного мозга, поражающее его отделы, 
которые ведают движениями и положе-
нием тела».

Обозначая данное заболевание как 
«детский церебральный паралич», сле-
дует иметь в виду нарушения осанки и 
двигательных функций, приобретенных 
в первые годы жизни, не прогрессиру-
ющих, отчасти поддающихся функцио-
нальной корректировке и объясняю-
щихся недостаточным развитием либо 
повреждением головного мозга.

В 60-80-х гг. XX в. появились рабо-
ты, посвященные исследованию позна-
вательных процессов и речи у детей 
с церебральным параличом. В насто-
ящее время ДЦП рассматривают как 
заболевание, возникшее в результа-
те поражения мозга, перенесенного в 
пренатальном периоде или в периоде 
незавершенного процесса формирова-
ния основных структур и механизмов 
мозга, что обусловливает сложную со-
четанную структуру неврологических 
и психических расстройств. Отмеча-
ется не только замедленный темп пси-
хического развития в целом, но и не-
равномерный, диспропорциональный 
характер формирования отдельных 
психических функций. Значительным 
звеном в патогенезе психических на-
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рушений у детей с церебральным пара-
личом является недоразвитие или ано-
мальное развитие наиболее молодых 
мозговых структур, развивающихся 
уже в постнатальном периоде. У детей 
с ДЦП в той пли иной степени выклю-
чена из деятельности важнейшая функ-
циональная система — двигательная. 
Выраженная двигательная патология 
зачастую в сочетании с сенсорной не-
достаточностью, может быть одной из 
причин недоразвития познавательной 
деятельности и интеллекта.

У детей с ДЦП функция общения 
развивается неравномерно в отличие от 
здоровых детей. Наиболее развитыми 
при ДЦП  оказываются мотивы, фор-
мы и потребности общения. Последнее 
место занимают средства общения. На-
рушение артикуляции и координации 
движений негативно отражается на 
процессе общения со взрослым. Также 
отрицательно сказывается на общении 
неспособность выразить собственное 
эмоциональное состояние (К. Стока, 
2001).

В отличие от здоровых детей дети 
с ДЦП младшего школьного возрас-
та ведут себя пассивно и не выражают 
особого стремления к сотрудничеству 
со взрослыми и сверстниками. Они не 
стремятся по собственной инициативе 
к общению, но при настойчивом по-
буждении и поддержке устанавливают 
контакты. При обращении к ним взрос-
лого дети обмениваются впечатления-
ми и периодически ищут помощи и 
внимания взрослого. Экспрессивно-ми-
мической речью в отличие от здоровых 
детей пользуются крайне редко, чаще 
применяют жесты.

Детям, страдающим ДЦП, требуются 
побуждения взрослого для того, чтобы 
принять участие в процессе общения. 
Их действия с игрушками и предмета-

ми носят единоличный характер, редко 
возникает желание действовать вместе 
со взрослым или подражать его дей-
ствиям. Дети не обращают внимание 
на взрослого, игра или какое-либо но-
вое занятие интересуют их больше, чем 
вступление в контакт со взрослым. Не 
наблюдается активного желания разде-
лить игру с партнером или обратиться 
к нему [7].

Характерными особенностями раз-
вития коммуникативной деятельности у 
детей с ДЦП младшего школьного воз-
раста являются: 

1.Нарушения артикуляции и коорди-
нации движений. Выраженные мотор-
ные расстройства и нарушения речи 
при ДЦП усложняют общение детей с 
ровесниками и взрослыми, отрицатель-
но воздействуют на всё их развитие, 
способствуют развитию негативных 
черт характера и поведенческих нару-
шений.

2.Установление контакта со взрослым 
происходит по инициативе последнего, 
так как детям необходимо побуждение 
взрослого для того, чтобы принять уча-
стие в процессе общения. Их действия с 
предметами носят единоличный харак-
тер, редко возникает желание действо-
вать вместе со взрослым или подражать 
его действиям. Дети не обращают вни-
мание на взрослого, игра или какое-ли-
бо новое занятие занимают их больше, 
чем вступление в контакт со взрослым. 
Не наблюдается активного стремления 
с их стороны разделить игру с партне-
ром или обратиться к нему.

3.Пассивность, безынициативность. 
Любая ситуация выбора ставит ребенка 
с ДЦП в тупик. Их действиям характер-
на вялость, медлительность. Такие дети 
с большим трудом адаптируются к но-
вым условиям, тяжело идут на контакт 
с незнакомыми людьми.
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4.Использование жестов с мимикой и 

гримасами. В отличие от здоровых де-
тей дети с ДЦП редко пользуются экс-
прессивно-мимической речью, чаще 
используют жесты. Экспрессивно-ми-
мические средства общения, оживлен-
ный взгляд, двигательные спонтанные 
реакции возникают немного позже и 
характеризуются кратковременностью, 
монотоннос тью и маловыразительнос-
тью.

5.Пассивность в проявлении желания 
к сотрудничеству со взрослыми и свер-
стниками. Детям с ДЦП трудно уста-
навливать контакты, так как  их слова 
и  движения могут оказаться  непонят-
ными собеседнику. Поэтому после пе-
режитых неудач они крайне редко про-
являют инициативу к общению.

6.Сложности в использовании вер-
бальных средств общения. Двигатель-
ные нарушения влияют также и на не-
вербальное общение. Если ребенок не 
может выполнять понятные жесты, то 
передача сообщений усложняется.  

Специфика оказания комплексной 
дифференцированной коррекционно- 
развивающей помощи детям с ДЦП пред -
ставляет собой специально организо-
ванное образовательное прост ранство, 
в котором центральное мес то занимает 
взаимодействие ребенка и взрослого в 
условиях коррекционно-развивающей 
среды, создающей благоприятные ус-
ловия для компенсации полиморфных 
нарушений различных функциональ-
ных систем (моторики, речи, психики), 
качест венного изменения образователь-
ной и социальной адаптации, измене-
ния отношений между ребенком и окру-
жающим его миром.

Основными целями коррекционной 
работы при ДЦП являются: оказание 
детям медицинской, психологической, 
логопедической, педагогической и со-

циальной помощи, обеспечение мак-
симально полной и ранней социальной 
адаптации, общего и профессионально-
го обучения.

Очень важно формирование положи-
тельного отношения к жизни, общест-
ву, семье, обучению и труду. Резуль-
тативность лечебно-педагогических 
мероприятий определяется своевре-
менностью, взаимосвязанностью, не-
прерывностью, преемственностью в 
работе различных звеньев. Лечебно-пе-
дагогическая работа должна носить 
комплексный характер. Важное условие 
комплексного воздействия – согласован-
ность и слаженность усилий специалис-
тов различного профиля: невропатоло-
га, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, 
психолога, воспитателя. Необходима их 
общая позиция при обследовании, лече-
нии, психолого-педагогической и лого-
педической коррекции.

В комплексное восстановительное 
лечение детского церебрального пара-
лича включаются: медикаментозные 
средства, различные виды массажа, ле-
чебная физкультура (ЛФК), ортопеди-
ческая помощь, физиотерапевтические 
процедуры.

Комплексные и систематические за-
нятия с детьми с ДЦП позволяют до-
стичь заметных результатов. Причем, 
чем занятия начинаются раньше, тем 
они более эффективны. Следует отме-
тить, что к процессу педагогическо-
го сопровождения детей должны быть 
подключены не только врачи, педаго-
ги, массажисты, но и в первую очередь, 
семья ребенка. Ведь только родители 
могут терпеливо и упорно вести слож-
ную ежедневную работу, вырабатывая у 
свое го ребенка ту или иную задержан-
ную функцию.

С целью выявления сформированно-
сти коммуникативной деятельности у 
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детей с ДЦП младшего школьного воз-
раста нами было проведено исследо-
вание в КГУ «Специальная школа-ин-
тернат № 2» управления образования 
Карагандинской области. Всего в ис-
следовании приняло участие 20 детей. 
Исследование проводилось с опорой на 
метод теоретического анализа, метод 
беседы (выявление интересующей ин-
формации об испытуемом происходило 
в живом двустороннем общении с ро-
дителями и детьми) и непосредственно 
наблюдение.

В ходе исследования нами были опре-
делены следующие критерии: уровень 
сформированности речи, уровень сфор-
мированности произношения, уровень 
сформированности общей моторики, 
коммуникативные способности.

В ходе исследования мы применяли 
следующие диагностические методики:

1.Методики исследования речи: Т.А. 
Фотекова «Тестовая методика. Диагно-
стика устной речи младших школьни-
ков»; «Определение активного словар-
ного запаса» (модификация методики 
Р.С. Немова); «Назови слова» (модифи-
кация методики Е.В. Доценко).

2.Методики исследования произно-
шения: Т.А. Фотекова «Тестовая мето-
дика. Диагностика устной речи млад-
ших школьников».

3.Методики исследования общей, 
мелкой, артикуляционной  моторики: 
проба Н.И. Озерского  на динамический 
праксис «Кулак-ребро-ладонь»,  гра-
фическая проба «Заборчик», методика 
«Дорожки». Общая  моторика – проба 
Н.И. Озерского, артикуляционная мо-
торика – пробы  Н.М. Борозинец, Т.С. 
Шеховцовой.

4.Методики исследования коммуни-
кативных способностей: умение слу-
шать собеседника. Тест «Умение слу-
шать собеседника» (Н.И. Козлов). 

Умение обосновывать и высказывать 
собственное мнение. Методика «Кто 
прав?» (модифицированная методи-
ка Цукерман Г.А. и др., 1992). Умение 
группового взаимодействия. Методика 
«Ковёр».

С целью обеспечения достоверно-
сти эксперимента при комплектовании 
экспериментальных групп детей были 
учтены следующие факторы:

• репрезентативность, т.е. уровень 
коммуникативного развития должен 
быть приблизительно одинаковым у де-
тей с ДЦП;

• проверка результатов э к с п е -
римента должна  проводиться на 
основе соблюдения установленных кри-
териев.    

Уровень сформированности речи у 
детей с ДЦП младшего школьного воз-
раста по итогам  констатирующего экс-
перимента составил: высокий уровень 
– 12,5%; средний уровень – 46,3%; низ-
кий уровень – 41,2%.

Уровень сформированности  про-
изношения   у детей с ДЦП младшего 
школьного возраста по итогам конста-
тирующего эксперимента показал: вы-
сокий уровень – 38,4%; средний уро-
вень – 30,8%; низкий уровень – 30,8%.

Уровень сформированности общей 
моторики  у детей с ДЦП младшего 
школьного возраста составил: высокий 
уровень – 10,5%; средний уровень – 
38%; низкий уровень – 51,5%.

Данные о коммуникативных способ-
ностях  у детей с ДЦП младшего школь-
ного возраста составили: высокий уро-
вень – 16,8%; средний уровень – 29,1%; 
низкий уровень – 53,1%.

В ходе констатирующего экспери-
мента были использованы такие мето-
дические приёмы, как практические 
упражнения, объяснение, вопросы, по-
каз, беседа.
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Таким образом, проведенный нами  

констатирующий срез эксперимента 
в контрольной и экспериментальной 
группах определил низкий   уровень по 
развитию коммуникативной деятельно-
сти  у детей  с ДЦП младшего школь-
ного возраста по всем вышеперечис-
ленным критериям: высокий уровень 
– контрольная группа – 20,9%, экспе-
риментальная группа – 26,4%; средний 
уровень - контрольная группа – 36,2%, 
экспериментальная группа – 36,1%, 
низкий уровень – контрольная груп-
па – 49,5%, экспериментальная группа 
– 54,13%,   что подтвердило необхо-
димость внедрения в педагогический 
процесс разработанного программного 
обеспечения с целью развития комму-
никативной деятельности  у детей  с 
ДЦП младшего школьного возраста.

Подводя итог нашего практическо-
го исследования, стоит отметить, что 
независимо от выбранных методов и 
способов развития коммуникативной 
деятельности детей с ДЦП младшего 
школьного возраста комплексный ха-
рактер коррекционно-педагогической 
работы предусматривает постоянный 
учет влияния двигательных, речевых 
и психических нарушений в динами-
ке развития ребенка. Вследствие этого 
крайне важна совместная работа над 
развитием всех сторон психики, речи 
и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений.
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Негізгі сөздер: ерекше білім 
беру қажеттіліктері, бәсекеге 
қабілеттілік, оқытудың  белсен
ді  әдістері, арнайы педагогтар.

Ключевые слова: особые обра
зовательные потребности, кон
курентоспособность, активные 
методы обучения, специальные 
педагоги.

Keywords: special educational 
needs, competitiveness, active me
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Аңдатпа
Мақалада  жаңартылған  білім беру жүйесі-

не көшу кезеңінде есту қабілеті бұзылған бала-
ларға арналған арнайы түзету мекемесінің жұ-
мыс тәжірибесі туралы айтылады. Ерекше білім 
беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыстың 
ажырамас бөлігі болып табылатын қызмет қағи-
даттары мен негізгі компоненттер анықталды. 
Бұл мәселеге аналитикалық көзқарас, автордың 
пікірінше, түзету жүйесінің тиімділігін арттыра-
ды.

Аннотация
В статье  говорится об опыте работы  специ-

ального учреждения для детей с нарушениями 
слуха  в период перехода на обновлённую систе-
му образования. Определены принципы деятель-
ности, которые являются неотъемлемой частью 
работы с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности. Аналитический подход, 
по мнению автора, обеспечит повышение резуль-
тативности коррекционной работы.

Annotation
The article describes the experience of a special 

correctional institution for children with hearing 
impairment during the transition to the  updated 
education system. The principles of activity and 
the main components that are an integral part of 
working with children with special educational needs 
are defined. An analytical approach to this issue, 
according to the author, will ensure an increase in 
the effectiveness of the correctional system.

Коваленко Н.Е.,
учительдефектолог 

(сурдопедагог), 
Костанайский специальный 

комплекс «детский сад
школаинтернат» для детей 
с особыми образовательными 
потребностями, г. Костанай

УДК  376.3
ГРНТИ  14.29.27

Стратегические ориентиры развития обра-
зования находят свое воплощение в рамках 
обновления содержания среднего образования 
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Республики Казахстан. В условиях быс-
тро меняющего мира становятся актуаль-
ными такие способности человека, как 
работа в команде, генерирование новых 
идей, выдвижение конструктивных пред-
ложений, самостоятельное принятие ре-
шений.

Особенностью обновленных учеб-
ных программ современной начальной 
и средней школы является то, что они 
направлены на формирование навыков 
широкого спектра, в которых – навыки 
общения и сотрудничества – на первом 
месте. Именно поэтому в основе обнов-
ленных программ заложена концепция 
учебного сотрудничества  детей,  органи-
зованная взрослым. 

Задача учителя заключается в постро-
ении и организации сотрудничества меж-
ду детьми для совместных действий, для 
взаимодействия друг с другом.

Обучение предусматривает вызов, 
даю щий возможность учащемуся всту-
пать в активное взаимодействие со свер-
стниками и затем обрабатывать, обоб-
щать информацию.

В условиях активного обучения перед 
учащимися ставятся как социальные, так 
и эмоциональные задачи. Таким образом, 
при активном обучении учащиеся имеют 
возможность общаться со сверстниками 
и отстаивать своё мнение. Для активного 
обучения дети должны уметь формули-
ровать и защищать свои идеи,  создавать 
свои собственные уникальные понятий-
ные рамки,  не только  полагаться на мне-
ния экспертов или понятия, представ-
ленные в учебнике. Дети с нарушениями 
слуха имеют ограниченный словарный 
запас. Это возлагает  на педагогический 
коллектив специального учреждения  
дополнительную ответственность. Пе-
дагоги должны не только организовать 
детей, дать  им образец поведения, а 
кроме того, дать детям речевой образец. 

Он станет опорой для правильной рече-
вой конструкции и дальнейшем станет 
частью активного словаря школьников. 
Организовать эту работу педагоги долж-
ны специальным образом, путём созда-
ния и поддержания слухо-речевой среды.  
Очень важно, чтобы специфика школы 
для детей с нарушениями не ушла на вто-
рой план в ходе обновления образования. 
Среди педагогического коллектива  было 
проведено  анкетирование. В нём принял 
участие 51 педагог. Целью анкетирова-
ния было выяснить степень понимания  
педагогами того, что обновлённая систе-
ма образования даёт возможность реали-
зации основных специфических принци-
пов в образовательном процессе детей с 
нарушениями слуха и не противоречит 
этому.

Педагогические работники учрежде-
ния справедливо назвали специфичес-
кими принципами  обучения детей с 
нарушениями слуха: принцип усвоения 
основ наук в единстве с усвоением   язы-
ка;   принцип интенсификации развития 
слухового восприятия в единстве с раз-
витием произносительной стороны уст-
ной речи; принцип  активизации речево-
го общения; принцип   деятельностного   
подхода;    принцип пропедевтики и кон-
центричности; принцип дифференциа-
ции  [3]. 

Далее в ходе анкетирования был пред-
ложен перечень основных содержатель-
ных отличий обновлённого образования 
от традиционного обучения общеобра-
зовательной школы. Педагоги учрежде-
ния указали, что содержательным отли-
чием обновленных учебных программ 
от традиционных являются следующие 
основные признаки и подходы: принцип 
спиральности; иерархия целей обучения 
по таксономии Блума; педагогическое 
целеполагание на протяжении всего кур-
са обучения, что позволяет максимально 
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учесть внутрипредметные связи; нали-
чие «сквозных тем» между предметами 
как внутри одной образовательной обла-
сти, так и при реализации межпредмет-
ных связей; соответствие содержания 
разделов и предложенных тем запросам 
времени, акцент на формирование соци-
альных навыков; технологизация учеб-
ного процесса в форме долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных планов. 
В ходе анкетирования 69% педагогов 
учреждения отметили, что все перечис-

ленные подходы очень тесно перекли-
каются со специфическими принципами 
обучения детей с нарушениями слуха. 
При рассмотрении отличительных ха-
рактеристик изложения учебного мате-
риала обновлённых программ мы видим, 
насколько близко это перекликается с 
основными принципами и традиционны-
ми подходами в обучении и воспитании 
детей с нарушениями слуха. Посмотрим 
это на примере. 

Таблица 1.  
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В основу изложения учебного материа-

ла обновлённой системы образования лёг 
принцип спиральности. Этот же принцип 
является основополагающим в традици-
онной сурдопедагогике, называясь прин-
ципом пропедевтики и концентричности 
[3]. Иерархия целей обучения по таксо-
номии Блума используется обновлённой 
системой аналогично дифференциации 
детей с особыми образовательными по-
требностями [3]. Педагогическое целепо-
лагание, учитывающее внутрипредмет-
ные связи, также тесно перекликается с 
обязательным изложением материала в 
тесной связи с изучаемыми предметами 
коррекционных школ. Соответствие со-
держания разделов и предложенных тем 
запросам времени, акцент на формиро-
вание социальных навыков – это социа-
лизация, опора на собственный детский 
опыт, связь с жизнью. Технологизация 
учебного процесса в форме долгосроч-
ных, среднесрочных и краткосрочных 
планов - это электронное оформление 
программных требований, в соответ-
ствии с ним составление календарного и 
ежедневного планирования. 

Обязательное условие  организации 
обновлённого образования - использова-
ние активных методов, которые призва-
ны способствовать развитию у обучае-
мых  установки на достижение высокого 
уровня результата деятельности, обеспе-
чивать активность и разнообразие мыс-
лительной и практической деятельно-
сти учащихся [2]. Обучение становится  
практико-ориентированным и концент-
рируется на том, что у учащихся форми-
руются  навыки жизни в мультикультур-
ном обществе. 

В современном мире происходят из-
менения, которые требуют изменений  от 
педагога. У  него всегда много вопросов, 
на которые он ищет ответы и таким обра-
зом двигается вперед. 

Педагоги  комплекса постоянно повы-
шают свой профессиональный уровень, 
участвуют в инновационной и экспери-
ментальной деятельности учреждения, 
активно сотрудничают и делятся опытом 
на различных уровнях, начиная от город-
ского до республиканского.

Исследовательская работа коллектива 
учителей и воспитателей реализовыва-
лась по следующим направлениям: повы-
шение профессионального мастерства в 
ходе прохождения курсовой подготовки; 
повышение профессионального уровня 
на семинарах и конференциях областно-
го, межрегионального, республиканского 
уровней; экспертиза и апробация учеб-
ных программ, учебно-методических 
комплектов,  составленных педагогами 
школы-интерната. 

Проектно-исследовательская деятель-
ность выражена в реализации работы 
предметных тематических недель, ин-
тересных   проектов в рамках дополни-
тельного образования и внеклассной ра-
боты по спортивно-оздоровительному, 
эстетическому направлениям. Результа-
ты работы отражаются в участии воспи-
танников школы-интерната  в ежегодном 
областном фестивале «Детство без гра-
ниц», рес публиканском фестивале «Жул-
дызай», ежегодные победы в областном 
конкурсе профессионального мастерства 
по трём направлениям. Учащиеся учреж-
дения добились высоких спортивных 
результатов международного, республи-
канского и областного уровней. 

Интеллектуальное направление вы-
разилось в предметных олимпиадах 
школьников. В период 2015-2020 г.г. 
учащиеся комплекса «детский сад-шко-
ла-интернат» приняли участие: в межре-
гиональной сибирской дистанционной 
предметной олимпиаде школьников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья; в первой международной предмет-
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ной интернет-олимпиаде для детей с 
нарушениями слуха «Есназар: Взор разу-
ма-2015»; 5 раз стали участниками меж-
дународной предметной интернет-олим-
пиады «Родник знаний» для школьников 
с нарушениями слуха. С 2016 года сила-
ми учителей школы для детей с наруше-
ниями слуха проводится внутришколь-
ная предметная олимпиада.

Впервые в 2019 году в Петропавловке 
в ходе научно-практической конферен-
ции «Формирование гражданственно-
сти детей с особыми образовательными 
потребностями и модернизация обще-
ственного сознания в рамках реализации 
Государственной программы «Рухани 
жанғыру» была проведена работа по соз-
данию научных ученических проектов 
детей с нарушенным слухом.  Результа-
том участия обучающихся нашей школы 
стало два вторых  места по направле-
ниям: «формирование здорового образа 
жизни»; «история моего края». А также 
первое место по направлению «патрио-
тическое, правовое, духовно-нравствен-
ное воспитание».

Достижения учащихся убеждают в 
том, что воспитанники школы-интерна-
та чувствуют всё большую уверенность 
в себе и не боятся пробовать свои силы. 
Это, в свою очередь, убеждает нас в том, 
что работа педагога – это кропотливый 
труд прежде всего над собой. Если учи-

тель каждую минуту стремится к совер-
шенству, то блеск в его глазах вдохновит 
его учеников.

Так, недавние мечты специальных пе-
дагогов о конкурентоспособности  уча-
щихся с  особыми образовательными 
потребностями становятся реальностью. 
Это придаёт «особым» детям и их роди-
телям уверенности в завтрашнем дне, это 
даёт возможность быть равными среди 
равных.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Негізгі сөздер: қашықтағы 
технологиялар, қашықтан оқу, 
қашықтын курстар, өз бетінше 
білім алу, кәсіби шеберлік.

Ключевые слова: дистанцион
ные технологии, дистанционное 
обучение, дистанционные курсы, 
самообразование, профессиона
лизм.
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distance learning, distance courses, 
selfeducation, professionalism.

Аңдатпа
Мақалада мұғалімнің кәсіби деңгейін ұдайы 

арттыру қажеттігі, өз бетінше білім алу мен 
біліктілігін арттырудағы қашықтықтан техно-
логиялардың артықшылықтары қарастырылып, 
педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың 
қашықтан курстарының ерекшеліктері мен өзек-
тілігі ашылған.

Аннотация
 В статье рассматривается необходимость по-

стоянного повышения уровня профессионализма 
педагога, преимущества дистанционных техно-
логий в самообразовании и повышении квали-
фикации, раскрываются особенности и востре-
бованность дистанционных курсов повышения 
квалификации педагогов.

Annotation
The article considers the need for a constant 

increase in the level of professionalism of a teacher, 
the advantages of distance technologies in self-
education and advanced training, reveals the features 
and relevance of remote advanced training courses 
for teachers.

Ловягина Т.В.,
преподаватель специальных 

дисциплин,
Костанайский 

строительный колледж,
г.Костанай

УДК 374.02
ГРНТИ 14.37.09

Тема инновационных технологий, в особенно-
сти дистанционных не сходит с повестки дня и как 
никогда, актуальна. Без нее уже не представляется 
образовательный процесс и, следовательно, непре-
рывное образование педагогов. Главная цель это-
го перспективного направления, находящегося в 
постоянном развитии – обеспечение доступности 
качественного образования с применением совре-
менных информационных и коммуникационных 
технологий, естественно, при опосредованном 
участии сторон учебного процесса [1]. 

Столкнувшись с ситуацией, когда обучение сту-
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дентов перешло в дистанционных формат, 
нам, преподавателям, пришлось в срочном 
порядке оттачивать, а кому-то осваивать, 
информационные и коммуникационные 
технологии, действовать в рамках образова-
тельных платформ, которые были приняты 
в образовательном учреждении. Появилась 
потребность для преподавателей в допол-
нительном обучении, самообразовании и 
самосовершенствовании для налаживания 
оптимальной работы и поддержания каче-
ственного обучения студентов. Тут-то и сра-
ботала народная мудрость «Век живи – век 
учись!». 

Электронное обучение существенно 
влияет на все составляющие компоненты 
учебного процесса, при этом изменяется 
структура, местонахождение, методика сов-
местной деятельности преподавателя и сту-
дента [2].

Конечно, в дистанционное русло препо-
даватели влились, работа наладилась. Ста-
ло ясно, что обучение на расстоянии имеет 
свои стороны: как положительные, так и 
отрицательные, как и в любом другом деле. 
На новую ступень встал вопрос о повыше-
нии профессионализма педагогов.

Одна из главных задач Государствен-
ной программы развития образования 
Рес публики Казахстан на 2020-2025 годы 
заключается в повышении качества педа-
гогических кадров и престижа профессии 
учителя, сформированности преподавателя 
новой формации. Профессиональный рост 
– неотъемлемая часть жизни преподавате-
ля, а дистанционный формат способствует 
непрерывному образованию. Но так сложи-
лось, что в течение последних лет данная 
задача реализуется в основном в заочной, 
дистанционной форме.

Начало начал, конечно же, – в повы-
шении профессионализма дистанционно: 
компьютер-дистанционные технологии, 
дистанционные технологии-компьютер – 
два неразрывных звена в цепи повышения 

профессионализма, уровня преподавания, 
возможности идти в ногу со временем. Поэ-
тому совершенное владение компьютером – 
важное современное требование в процессе 
самообразования, саморазвития. 

По истечении немалого времени можно 
сделать вывод, что преподаватели свободно 
используют средства информационных тех-
нологий, технических средств, а курсы ста-
ли обычным полноправным компонентом 
дистанционного образования.

С применением информационно-теле-
коммуникационных сетей не останавли-
вается, а получило дополнительные более 
широкие возможности, дистанционное обу-
чение педагогов, и, пройдя отдельный дис-
танционный курс в рамках повышения ква-
лификации, у нас есть возможность глубже 
проникнуть в этот процесс, который в итоге 
будет переложен на обучение студентов. 

Преподаватели сейчас могут выбрать 
интересующий курс по своему предпочте-
нию, что является одним из преимуществ 
– учиться непосредственно тому, в чем есть 
потребность. 

В интернете самые разные образователь-
ные порталы предлагают множество он-
лайн-курсов по разным профилям, в т.ч. и 
международные от ведущих университетов, 
с получением сертификатов: например, Та-
лап, Интуит, Elab.Asia, Сoursera. При этом 
можно расширить, углубить свои знания 
абсолютно во всех жизненных сферах, но, 
главное, конечно, – повысить свою квали-
фикацию как преподавателя по своему про-
филю.

Дистанционное курсовое повышение 
квалификации повышает мотивацию к са-
мосовершенствованию педагогов, поиску, 
позволяет ориентироваться в потоках ин-
формации, работать с отрытыми образова-
тельными ресурсами, при этом включает 
в себя все присущие учебному процессу 
компоненты. Не нужно ожидать срока про-
хождения курсовой переподготовки, до-
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статочно открыть интернет и найти курс, 
соответствующий вашим потребностям и 
условиям. Мне, как преподавателю дисци-
плин архитектурного профиля, в дистанци-
онном формате довелось совершенствовать 
свои навыки в постоянно обновляющейся 
программе Archicad – одной из систем авто-
матизированного проектирования, так необ-
ходимой в архитектурном проектировании, 
подготовке техников-проектировщиков.

Для обучающегося преподавателя прио-
ритетом на дистанционном повышении 
квалификации должна стать организация 
систематических самостоятельных заня-
тий, направленных на решение поставлен-
ных задач и достижение запланированных 
конкретных результатов. Курсанты имеют 
ряд преимуществ: доступ ко многим источ-
никам учебной информации (электронным 
библиотекам, базам данных), общение друг 
с другом, которое не прекращается и после 
прохождения курсов, и с преподавателем 
через соцсети или с помощью   средств ин-
формационных технологий. Важный поло-
жительный факт, что на курсы повышения 
квалификации педагогам нет необходимо-
сти выезжать за пределы места прожива-
ния, а обучаться без отрыва от основной 
деятельности [3].

Также успех дистанционного обучения, 
отмечу по собственному опыту, зависит 
немало от деятельности тренера, ведущего 
курсы, от того, насколько он сам владеет не-
обходимой информацией, как им организо-
ваны учебные занятия: интересен ли мате-
риал, какова атмосфера во взаимодействии 
со слушателями, возможность дать исчер-
пывающие ответы на созревшие вопросы, 
манера проведения занятия и др. Для обуча-
ющихся педагогов восприятие нового мате-
риала будет, конечно, лучше и интереснее, 
если преподающий дополнит свой рассказ 
тематическим видеорядом, включит в учеб-
ной занятие элементы занимательности с 
помощью презентаций, обучающие интер-

нет-платформы (например, Google, Kahoot, 
Jаm Board, Popplet, Padlet, Mirо), онлайн-те-
стов, игр.

Однозначно, что только, когда учитель 
сам пройдет хотя бы один дистанционный 
курс, он лучше освоит данную технологию 
и сможет с успехом применять ее на практи-
ке при обучении студентов согласно своей 
специальности и квалификации.

Способствуют профессиональному раз-
витию научно-практические конференции 
и профессиональные конкурсы разного 
уровня. Подготовка к ним самостоятельно 
или в качестве руководителя со студентами 
и участие в них помогают успешно решать 
задачи повышения профессионализма, ка-
чества предоставленной работы, позволяют 
создать благоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования профессио-
нальных умений и навыков, развития про-
фессионального и креативного мышления, 
способствуют формированию опыта твор-
ческой деятельности в профессиональной 
сфере. Демонстрация профессионального 
мастерства и дальнейшее его совершен-
ствование – главная цель профессионально-
го конкурса. Конкурсная работа – творение 
рук тандема «преподаватель-студент»: вме-
сте проникаемся темой, творчески работаем 
над ней, в итоге получаем удовлетворение 
от совместной работы.

Дистанционные технологии в полной 
мере позволяют организовать проектную 
деятельность студентов, где преподаватель 
выступает в качестве консультанта, направ-
ляющего, и время суток не в счет. Препода-
вателям и студентам нашего отделения не 
раз довелось участвовать в международных 
конкурсах с проектами, которые были оце-
нены достойно, и студент с научными ру-
ководителями из числа педагогов получали 
звания лауреатов, дипломы, призы, благо-
дарственные письма.

Для выяснения отношения к дистанци-
онным технологиям и влиянию их на про-
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фессиональный рост, мною было проведено 
социологическое исследование. Для это-
го была составлена анкета «Отношение к 
дистанционным технологиям в профессио-
нальном развитии».

Если проанализировать ответы респон-
дентов (опрошено 50 человек), то видно, 
что главным преимуществом в получении 
образования, профессионального развития 
выделяется доступность: интернет обще-
доступен, надежен, в независимости от ме-
стоположения и экономия времени: нет до-
полнительной траты времени на то, чтобы 
добраться до определенного места. Далее 
следуют: возможность добывать обширную 
разнообразную информацию (при подго-
товке заданий), повышение профессио-
нальных навыков деятельности в дистанци-
онном формате и деловое общение (обмен 
опытом, работа в команде) (рис.1). 

 Рисунок 1. Отношение 
к дистанционным технологиям

Конечно, у каждого из преподавателей 
сложилось свое отношение к дистанцион-
ному обучению, кто-то хвалит, кто-то руга-
ет: у каждого свой характер, темперамент, 
коммуникативные навыки, владение ком-
пьютером и всем, что к нему прилагается, 

умение пользоваться интернет-ресурсами и 
многое другое.

Как правило, повышение квалификации 
– это ещё и перспективы для карьерного 
роста, совершенствования конкретных зна-
ний, получение профессиональных навыков 
в решении практических задач и улучшение 
качества образования в целом.

Современный педагог, который будет в 
курсе последних новинок, новых подходов 
и методик обучения, быстро найдёт общий 
язык со своими студентами, что в итоге при-
ведёт к большему взаимопониманию меж-
ду педагогом и обучающимся. Это влечёт за 
собой приятные последствия: студент будет 
стремиться достичь такого же уровня, как 
у своего преподавателя, это «подстегнёт» 
его на улучшение своих знаний и самообра-
зование, и в итоге из этого ученика в даль-
нейшем получится прекрасный специалист, 

знающий своё дело. 
Современные дети 
любят «продвину-
тых» преподавателей, 
с которыми чувствуют 
себя «на одной волне».

Высокий темп жиз-
ни, постоянная нехват-
ка времени не дали бы 
педагогу основательно 
заняться повышением 
своей квалификации, 
а интернет-техноло-
гии, используемые 
для дистанционного 
обучения, дают воз-

можность решить эту проблему. Дистанци-
онные курсы открывают новые возможно-
сти для повышения нашей квалификации, 
ведь при хорошей организации обучения 
посредством таких курсов успешно реали-
зуются принципы непрерывности и связи с 
профессионально-педагогической практи-
кой. Являясь слушателями, обучаемся без 
отрыва от профессиональной деятельности, 
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имеем возможность сразу применять полу-
ченные знания на практике. Немаловажным 
фактором непрерывности при дистанцион-
ном повышении квалификации выступает 
возможность выбора времени для обучения 
[3].

Благодаря современным технологиям 
дистанционного обучения мы, преподава-
тели, не только получаем профессиональ-
но необходимую информацию, но попутно 
выполняем практическую часть учебной 
работы, тут же осуществляется контроль и 
самоконтроль всего усвоенного, и можно 
увидеть результат посредством онлайн-те-
стирования, есть возможность обменяться 
опытом и защитить разработанные тема-
тические проекты на вебинаре. Еще одна 
важная возможность, которую мы имеем 
при дистанционном обучении – это не-
посредственное использование в дистан-
ционном обучении самых современных 
технологий дистанционного обучения, 
овладение ими поможет нам более глубо-
ко осмыслить пути их применения в своей 
деятельности, прогнозировать трудности, 
с которыми могут столкнуться их ученики, 
разработать авторские электронные ресур-
сы на основе тех, с которыми они познако-
мились на курсах. 

В статье Т.А. Телешевой «Возможности 
дистанционных курсов в повышении ква-
лификации педагогов» четко отмечено, что 
дистанционные курсы повышения квали-
фикации педагогов помогают:

• приспособить преподавателя к новым 
технологиям и дать почувствовать себя ком-
фортно себя среди этих технологий;

• совершить самостоятельный подъём 
на следующую ступеньку в карьерном рос-
те; 

• построить обучение таким образом, 
чтобы обучающийся получил образование 
в соответствии с его возрастом; 

• пользоваться новыми разнообразны-
ми технологиями и формами построения 

учебной деятельности учащихся;
• строить урок, позволяющий осуще-

ствить оптимальный подход как к каждому 
ученику, так и к группе обучающихся; 

• систематически осуществлять само-
образование;

• применять средства информационных 
компьютерных технологий для построения 
собственной профессиональной деятельно-
сти; 

• находить общий язык с учениками, 
что позволит достичь наилучшего результа-
та в понимании друг друга вследствие полу-
чения образования [4]. 

Невзирая на опыт и квалификационные 
категории, нам нужно держать руку на пуль-
се современных инноваций в образовании, 
в помощь нам дистанционные образова-
тельные технологии, а это – конкурентоспо-
собность, востребованность, достоинство.
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БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚАРҚЫНДЫ 

ПАЙДАЛАНУ

Негізгі сөздер: кәсіби оқыту, 
білікті кадрлар, сапалы білім, пе
дагогикалық технологиялар.

Ключевые слова: профессио
нальное обучение, квалифици
рованные кадры, качественное 
образование, педагогические тех
нологии.

Keywords: vocational trai
ning, qualified personnel, qua
lity education, pedagogical tech
nologies.

Аңдатпа
Қазіргі қоғамдағы қарқынды өзгерістердің 

бірі – кәсіптік оқыту үрдісінде сапалы білім 
бере отырып, білікті кадрлар даярлау ісінде 
тиімді жаңа тәсілдерді талап етуде.Осыған бай-
ланысты педагогтарға білім беру ісінде ора-
лымды, құрамдасқан, өзекті, оқу сапасын арт-
тыруға бағытталған сенімді педагогикалық 
технологиялар аса қажет болып отыр. Инно-
вациялық әдіс-тәсілдердің мақсаты- әр алуан 
нәтижеге бағдарланған түрлі бағдарламаларды 
жасаудың негізінде оқыту үрдісінің деңгейі мен 
сапасын кезең-кезеңмен көтеру. 

Аннотация
Одно из самых динамичных изменений в со-

временном обществе – профессиональное обу-
чение - требует новых эффективных подходов в 
подготовке квалифицированных кадров с предо-
ставлением качественного образования. В связи 
с этим педагогам необходимы оперативные, ком-
бинированные, актуальные, надежные педагоги-
ческие технологии, направленные на повышение 
качества обучения. Цель инновационных под-
ходов-поэтапное повышение уровня и качества 
учебного процесса.

Annotation
One of the most dynamic changes in modern 

society – vocational training - requires new effective 
approaches to  the training of qualified personnel 
with the quality education. In this regard, teachers 
need operational, combined, relevant, reliable 
pedagogical technologies aimed at improving 
the quality of education. The goal of innovative 
approaches is to gradually improve the level and 
quality of the teaching and learning  process.

Сейткалиева А.К., 
Қостанай қ., 

Қостанай жоғары 
политехникалық колледжі, 
экономика ғылымдарының 

магистрі, «Есеп және аудит» 
мамандығы, экономика 
пәндерінің оқытушысы

УДК  377.5.02:37.016
ГРНТИ  14.33.09
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Өздеріңіз білетіндей Қазақстан Респу-

бликасының  Президентінің бастамасымен  
2050 жылға  Қазақстанда  Білім мен кәсіби 
машық – заманауи білім беру, кадрларды да-
ярлау мен қайта даярлау жүйесінің  негізгі 
бағдарлары қарастырылып бекітілген бола-
тын. Міне солардын ішіндегі бағыттың бірі, 
Инновациялық зерттеулерді дамытудың 
жаңа саясаты:

1.Технологиялар трансферті;
2.Ғылым мен бизнестің кооперациясы;
3.Перспективалы ұлттық кластерлерді 

қалыптастыратын жол картасы.
Қазіргі уақытта білім беруді дамыту-

дың стратегиялық бағыттары талқылану-
да. Жаңа жүйе қалыптасуда. Бұл жүйенің 
негізгі сипаттамасы оқушылардың шығар-
машылық құзыреттілігін қалыптастыру бо-
лып табылады.

Білім беру процесінің нәтижелілігін пе-
дагогикалық технологиялар анықтайды 
деп санаймын. Қазіргі білім беру процесі 
оқушылардың шығармашылық қабілет-
терін дамытуға ықпал ететін жаңа, тиімді 
технологияларды іздемей мүмкін емес.

Әр мұғалімнің алдында оқушылардың 
қабілеттерін дамыту, шығармашылық құзы-
реттіліктерін қалыптастыру мәселесі тұр.  
Бұл мәселенің шешімін табу мені гипоте-
заға алып келді, бұл тәжірибенің жетек-
ші идеясына айналды. Ең бастысы, әрбір 
оқушылардың жеке тұлғалардың, олардың 
шығармашылығы жайлы мәлімет қандай 
болсын оқуға бағытталуы тиіс. Мен эконо-
миканы оқыту жүйесін инновациялық тех-
нологиялардың үйлесімінде қалыптастыра-
мын.

Технологияның ғылым ретіндегі мін-
деті-нәтижеге жету үшін аз уақытты, ма-
териалдық және зияткерлік ресурстарды 
қажет ететін ең тиімді, дәйекті білім беру 
әрекеттерін анықтау және практикада қол-
дану мақсатында заңдылықтар жиынтығын 
анықтауды көздеймін.

Инновация (ағыл. Innovation-жаңашыл-

дық) - оқыту, білім беру және ғылым са-
ласында жаңа формаларды, тәсілдер мен 
біліктерді енгізу. Негізінде, кез-келген әле-
уметтік-экономикалық жаңашылдық, ол 
жаппай таратуды инновация деп санауға бо-
лады.

Инновацияның мақсаты-дәстүрлі жүй-
емен салыстырғанда оқушының жеке ба-
сын сапалы өзгерту. Бұл кәсіби қызметке 
тәжірибеге беймәлім дидактикалық және 
тәрбиелік бағдарламаларды енгізу арқылы 
мүмкін болады, бұл педагогикалық дағда-
рысты жоюды білдіреді.

Іс - әрекеттерді ынталандыру, алынған 
ақпаратты өз бетінше шарлау, шығар-
машылық тұрақсыз ойлауды қалыптастыру, 
ғылым мен практиканың соңғы жетістік-
терін қолдана отырып, табиғи қабілеттерін 
барынша ашуға байланысты балаларды 
дамыту-инновацияның негізгі мақсаттары. 
Адамның адамгершілік өзін-өзі жетілдіруге 
бағытталған әлеуметтік маңызды тәжіри-
бе ретінде білім берудегі инновациялық 
қызмет қоғамдағы барлық қолданыстағы 
тәжірибелердің түрленуін қамтамасыз ете 
алатындығымен маңызды.

Жаңа  технологияның  тиімділігі, ар-
тықшылығы: 

• көп деңгейде даярлау мүмкіндігіне ие 
болады; 

• жеке тәсілдер арқылы оқушылардың 
коммуникативті дағдыларын, оқытушымен 
арада тығыз байланыс орнатуға жағдай жа-
сау; 

• кәсіптік мәнді пәндерді анағұрлым са-
налы, ынталана үйренуге жағдай жасау; 

• әр білім алушының белгілі бір дидак-
тикалық мақсаттарға жетуін қамтамасыз 
ететін оқудағы ақпараттың бір бөлігі. 

Олар: 
а) танымдық; 
б) іскерлік түрінде болады. 
Бұндай сабақтардың негізгі мақсаты: ба-

ланың шығармашылық ойлауын, атап ай-
тқанда оқушылардың экономикалық ойлау 
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қабілетін дамыту. 

Шешуге қажетті  міндеттер: жас және 
психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес за-
манауи білім беру және тәрбие технология-
ларын қолдану; әр сабақтың мақсатына жету 
үшін бірлесіп басқару және өзін-өзі басқару; 
жеке тұлғаның өзін-өзі тануы мен өзін-өзі 
тануы үшін орта құру.

Экономика пәні жаңа педагогикалық тех-
нологияларды үлкен жетістікпен пайдала-
нуға мүмкіндік береді.

Экономика сабақтарында қолданатын 
технологиялар:

• Деңгейлеп  оқыту  технологиясы ;
• Ақпараттық-коммуникациялық техно-

логиясы;
• Жекелеп оқыту  технологиясы ;
• Кезеңдеп оқыту технологиясы;
• Пікірталас технологиясы;
• Сыни ойлауды дамыту технологиясы;
• Ойын әдістерін оқытуда қолдану тех-

нологиясы;
• Өзіндік дамыту технологиясы;
• Жеке  пәндік  педагогикалық  техноло-

гиясы.
Әрине, инновациялық сабақ оқушыларға 

көбірек ұнайды, себебі, сабақты ұйымда-
стыру, өткізу, сабақтың күнделікті қатаң 
құрылымын сақтау мақсат емес, керісін-
ше оқушының өз бетінше білім алуына 
жағдай жасалады. т.б. Сондықтан, мұндай 
сабақты әрбір мұғалім жиі өткізуге қалып-
тасқаны жөн. Сонымен қатар, біртекті ұқсас 
сабақтарда оқушылардың танымды еңбек-
терінің болмайтыны, нәтижелілігінің төмен 
болатыны сияқты мәселелер ескерілуі ке-
рек. Дәстүрлі емес сабақ барысында мұғалім 
жалпы сабақ құрылымын оқу, қабылдау 
кезінде күш жұмсамай-ақ меңгеру жолын 
қарастыруы тиіс.

Сабақтың нәтижелілігі мен тиімділігі – 
көбінесе сабақ құрылымына, сабақта дидак-
тикалық талаптары мен өзара тақырыптық 
байланыстары, сабақ бөліктеріне,мақсаты-
ның дұрыс қойылуына байланысты болады.

Білім беру жүйесінде ақпараттық тех-
нологияларды қолдану тек оқытудың ғана 
емес, сонымен қатар білімді бақылаудың 
жаңа технологияларын енгізу арқылы оқу 
процесін жетілдіруге мүмкіндік береді. 
Оқытудың маңызды бөліктерінің бірі білімді 
бақылау болып табылады, өйткені ол оқыту 
мақсаттарына қаншалықты қол жеткізіл-
генін анықтауға ғана емес, сонымен қатар 
білім беру (оқыту) және білім беру функ-
цияларын да орындайды. Бақылау арқылы 
оқушылар өз білімдері мен танымдық әре-
кеттерін түзетеді. Бақылаудың тәрбиелік 
мәні әртүрлі, атап айтқанда, ол студенттерді 
тұрақты және мақсатты жұмысқа үйретеді.

Қорытындылай келе, экономика пәнін 
оқытуда инновациялық әдістерін қолдану 
оқушылардың зияткерлік белсенділігін, де-
мек, сабақтың тиімділігін арттыруға ықпал 
ететінін атап өткім келеді. Тіпті ең пас-
сивті студенттер де белсенді әрекетке үлкен 
ықыласпен кіріседі, олар өзіндік ойлау дағ-
дыларын, шешілетін мәселелерге шығар-
машылық көзқарасты дамытады. 
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СТАРТАП КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Задорожнюк В.В., 
преподаватель специальных дисциплин,

Контробаева Ж.Д.,
 преподаватель специальных дисциплин

Костанайский политехнический 
высший колледж,

г. Костанай

Негізгі сөздер: стартап, білім беру, 
біліктілікті арттыру, практикалық дағ
дыларды қалыптастыру, заманауи білім, 
шетелдік тәжірибе, кәсіпкерлік негіздер, 
бизнесинкубаторлар, бизнесакселера
торлар, зерттеу қызметі, жобалау.

Ключевые слова: стартап, образова
ние, повышение квалификации, формиро
вание  практических  навыков, современное 
образование, зарубежный опыт, основы  
предпринимательства, бизнесинкубато
ры,бизнесакселераторы, исследователь
ская деятельность, проектирование.

Keywords: startup, education, advanced 
training, formation of practical skills, modern 
education, foreign experience, fundamentals 
of entrepreneurship, business incubators, 
business accelerators, research activities, 
designing.

Аңдатпа
Мақалада стартап жобаларды студент-

терді оқыту процесіне олардың кәсіби қа-
лыптасу факторы ретінде енгізудің маңыз-
дылығы өзектендіріледі. Қазіргі жағдайда 
студент жастардың жобалық белсенділігін 
дамыту үрдістері, формалары мен әдістері 
ашылады.

Аннотация
В статье актуализируется значение 

внедрения стартап – проектов в процесс 
обучения студентов как фактора профес-
сионального становления студентов. Рас-
крываются тенденции, формы и методы 
развития проектной активности студенчес-
кой молодежи в современных условиях. 

Annotation
The article actualizes the importance of 

introducing startup projects into the process 
of teaching and learning students as a factor 
of their professional development. The 
tendencies, forms,  and  methods   for students’ 
project  performance  in modern conditions 
are revealed.

УДК 377.5
ГРНТИ 14.33.07

В профессиональном образовании упор 
делается на приобретение практических 
навыков, на которые впоследствии, в про-
цессе работы, студент накладывает опреде-
ленные профессиональные компетенции, 
которые и определяют его квалификацию 
как специалиста.

В настоящее время большую популяр-
ность получают различные программы и 
методики обучения студентов в тесной свя-
зи с производством. Это позволяет обучать 
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специалистов, которым позже потребуется 
минимальная адаптация к рабочей среде и 
обязанностям для выполнения определенной 
работы, не требующей дополнительного обу-
чения. Эта практика применяется в самых 
различных специальностях в рамках про-
грамм дуального обучения.

Помимо научно-исследовательской дея-
тельности существуют и другие способы 
развития молодежи и ее стимулирования к 
получению практических навыков. Одновре-
менно с развитием инновационных техно-
логий стали активно развиваться различные 
инструменты по их внедрению в повседнев-
ную жизнь. Разработчиками и драйверами 
этого внедрения стали небольшие, быстро 
развивающиеся компании – стартапы, вся де-
ятельность которых направлена на создание 
продуктов для массового использования. Эти 
компании тесно связаны со студенческой сре-
дой – и основатели, и сотрудники стартапов 
часто являются либо студентами, либо не-
давними выпускниками не только вузов, но и 
колледжей. Для многих из них площадки по 
развитию стартапов становятся настоящими 
учебными программами, которые позволяют 
приобрести практические навыки по созда-
нию и управлению бизнесом, а также по-
пробовать реализовать собственную бизнес- 
идею.

Стартапы в Костанайском регионе не осо-
бо быстро набирают популярность в области 
инновации и их внедрения в повседневную 
жизнь общества [2], при этом основным кон-
тингентом его участников является молодежь 
в возрасте от 16 до 30 лет. Это особенно зна-
чимо в вопросе использования стартапов как 
средств создания новых рабочих мест [3], что 
делает его популярным среди молодежи и 
студентов, пробующих себя в роли предпри-
нимателей [4].

В модели зарубежного образования стар-
тап также предполагает участие студентов 
и недавних выпускников в развитии ново-
го проекта. При этом роли студентов мо-

гут варьироваться от основателей стартапов 
до привлеченных экспертов и временных 
специа листов.

В зарубежной практике опыт работы в 
стартапе – как в качестве основателя, так и 
члена команды – помогает выпускникам учеб-
ных заведений определиться с направлением 
развития собственной карьеры и представить 
себя в более выигрышном свете. Разумеет-
ся, наличие какого-то опыта работы само по 
себе благотворно влияет на степень привле-
кательности для работодателя, но также спо-
собствует развитию навыков коммуникации, 
в том числе с потенциальными инвесторами, 
пониманию основных бизнес-процессов ком-
пании и владению инструментами развития 
и повышения эффективности бизнеса. Этот 
набор навыков создает уникальных специа-
листов, которые могут быть востребованы 
как молодыми кампаниями, так и динамично 
развивающимися крупными предприятиями.

Отдельно нужно отметить создание обра-
зовательных стартапов. Чаще всего это опре-
деление применяется к проектам, тем или 
иным образом связанным с образовательной 
отраслью, продукт которого используется в 
образовательном процессе. 

Работа над стартапом мало чем отличается 
от работы в обычном исследовательском про-
екте. Для участников рабочей группы разни-
ца состоит в том, что они не просто выполня-
ют определенную часть работы, порученную 
им руководителем проекта, но являются его 
полноправными участниками, занимаются 
распределением и исполнением проектных 
задач. Они должны проявлять собственную 
инициативу при исследовании различных 
отраслей применения продукции стартапа и 
самостоятельно определяют необходимые 
направления работы и объем информации, 
используемый для подготовки итоговых или 
промежуточных документов. В целом, мож-
но сказать, что они производят полноценную 
исследовательскую работу в определенной 
области с использованием методического ин-
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струментария и применением полученных 
теоретических знаний. 

Тесное взаимодействие с преподавателями 
самых разных направлений не только стиму-
лирует работу студенческой группы, но и пре-
доставляет им массу возможностей по прове-
дению исследований в рамках своего проекта, 
а также создает подстраховку со стороны бо-
лее опытных специалистов, которой у них мо-
жет не быть при работе с обычным проектом 
на стажировке. Это позволяет приобрести до-
полнительные навыки через привычные мето-
ды академического обучения и сформировать 
собственное понимание деятельности самого 
разного уровня в ходе проекта.

Взаимодействие с колледжем фактически 
является для участников рабочей группы 
частью обучения и может предоставить им 
гораздо больше возможностей для приобре-
тения практических и теоретических навы-
ков по работе с проектами, чем любая пред-
дипломная практика или стажировка. Общее 
руководство в этом случае осуществляется 
руководителем проекта, который может при-
влекать к работе группы других преподава-
телей, выступать посредником между сту-
дентами и сотрудниками колледжа, а также 
способен подсказать обучающимся, где стоит 
искать необходимую для работы информа-
цию, какие ресурсы находятся в распоряже-
нии колледжа, и что из них можно использо-
вать при работе над проектом.

Именно с целью привлечения студентов 
к практической деятельности и дать им воз-
можность получить реальный опыт работы по 
специальности, применить полученные зна-
ния и навыки в реальной обстановке, необхо-
димо организовывать больше всевозможных 
партнерских программ, практик совместного 
обучения, программ наставничества и стажи-
ровки для студентов старших курсов и мно-
гое другое.

В разрезе практического обучения студен-
тов работа со стартапом имеет ряд особенно-
стей и преимуществ.

Во-первых, это вовлечение студентов в 
реальный проект, результаты которого бу-
дут зависеть от качества их подготовки, це-
леустремленности, желания погрузиться как 
можно глубже в исследуемую область, да и 
просто интереса к предмету проекта.

Во-вторых, это возможность для каждого 
из участников рабочей группы пройти через 
все этапы создания и продвижения проекта, 
увидеть на практике, каким образом ставятся 
задачи проекта, и как проходит согласование 
с заказчиком, и самостоятельно поучаство-
вать в постановке и распределении задач сре-
ди участников рабочей группы.

В-третьих, это постепенное и очень мягкое 
погружение в проектную деятельность для 
студентов, при котором они не только полу-
чают поддержку и помощь со стороны препо-
давателей, но и возможность лично изучить, 
какие подводные камни могут быть у проек-
та, что такое оценка и управление рисками, 
из чего складывается расчет работ и их стои-
мость при организации проекта, как поста-
вить сроки выполнения задач и достичь их.

В-четвертых, это возможность лучше изу-
чить отрасли, которые выявятся в процессе 
работы над проектом. Анализ рынка различ-
ной степени погружения, общение со специа-
листами и экспертами по задействованным 
отраслям, собственные исследования и изу-
чение флагманов отрасли – все это помогает 
определить текущую ситуацию на рынке и 
основные тенденции его развития, а также 
сформировать собственные точки интереса в 
данной отрасли для отдельного студента.

В-пятых, это самостоятельная работа в до-
статочно специфичном проектном коллективе. 
В описываемой ситуации все участники рабо-
чей группы формально и фактически равны 
между собой, для них не существует иерархи-
ческих различий. При этом состав участников 
крайне ограничен, что дает им возможность 
участвовать сразу в нескольких направлениях 
работы проекта и менять свои обязанности на 
разных его этапах. Сам процесс так же пред-
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полагает активное участие и взаимопомощь 
внутри группы, поскольку успех всего проек-
та будет зависеть не от кого-то одного, а от их 
совместной деятельности.

В ходе работы над стартапом будут появ-
ляться различные проблемы и аспекты, ко-
торые могут быть решены как силами самих 
участников, так и с привлечением руководи-
телей проекта как со стороны колледжа, так и 
со стороны заказчика.

Процесс работы над стартапом. Начиная 
работу со стартапом, нужно четко представ-
лять себе ее конечный результат. Структура 
работы над проектом может состоять из не-
скольких этапов:

• соглашение о выполнении работ по 
стартапу с привлечением специалистов кол-
леджа;

• формирование технического задания к 
стартапу и определение сроков его исполне-
ния;

• проведение работ над стартапом;
• формирование пакета итоговой доку-

ментации;
• согласование результата работ с заказ-

чиком;
• защита проекта на конкурсах.
Перед началом формирования студенчес-

кой группы предстоит провести определен-
ную подготовительную работу, в ходе кото-
рой будут определены задачи проекта, объем 
работ, выполняемых студенческой группой, 
сроки ее исполнения и итоговый результат. 
Как правило, участники рабочей группы не 
принимают участия в данном процессе, по-
скольку сама группа формируется несколько 
позже. Данная задача целиком и полностью 
ложится на плечи руководства, которые долж-
ны оговорить технические вопросы прежде, 
чем формировать задачу для рабочей группы.

В процессе работы над стартапом суще-
ствуют различные типы взаимодействия 
между участниками проекта, которые форми-
руют следующие связки:

• взаимодействие между рабочей груп-

пой и руководителем;
• взаимодействие рабочей группы и за-

казчика проекта;
• взаимодействие рабочей группы с 

внешними экспертами.
Применение в стартапе теоретических 

навыков. Важным аспектом работы со стар-
тапом является активное использование 
полученных ранее в процессе учебы теоре-
тических навыков. Как и более привычное 
прохождение производственной практики 
или стажировка на предприятии, работа над 
проектом стартапа преследует цель обучения 
студента применению своих знаний на прак-
тике. Практические навыки формируются 
только в тесной связи с рабочей деятельно-
стью, поэтому логично предположить, что 
для трансформации теоретических знаний 
в профессиональные компетенции студент 
должен будет получить достаточно обшир-
ную практику их применения.

Безусловно, любая из отмеченных выше 
форм деятельности направлена именно на по-
лучение практического опыта. Однако работа 
со стартапом имеет ряд аспектов, выходящих 
за рамки привычной производственной прак-
тики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Ы.АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫ – 
РУХАНИ АСЫЛ ҚАЗЫНА

Негізгі сөздер: Ы. Алтынса
рин, білім сапасы, адамгершілік, 
адамгершілік қасиеттері.

Ключевые слова:  Ы. Алтынса
рин, качество образования, нрав
ственность, нравственные каче
ства.
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lities.

Аңдатпа
Мақалада Ы.Алтынсариннің білім сапасы, 

еңбек, ғылым мен білімге көңіл бөлу, үлгі- өнеге 
ретінде оқыту, достық, парыз туралы құнды ди-
дактикалық көзқарастары берілген. Сонымен 
қатар, еңбек, адамгершілік, өнер, білім адам 
үшін маңызды адамгершілік қасиеттерді дамы-
татыны белгіленеді.

Аннотация
Статья содержит ценные дидактические 

взгляды Ы.Алтынсарина на качество образо-
вания, труд, внимание к науке и знаниям, обу-
чение примером, дружбу, долг. Кроме того, от-
мечено, что труд, нравственность, искусство, 
образование развивает  важные  для человека 
нравственные качества. 

Annotation
The article is about valuable didactic views of 

Y. Altynsarin on the quality of education, labor, 
attention to science and knowledge, training by 
example, friendship, duty. In addition, it was noted 
that work, morality, art, education develops moral 
qualities that are important for a person.

Жалғасбаева Г. Ш.,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 
Қызылорда облысы бойынша
ПҚБАИның аға оқытушысы, 

п.ғ.м.

УДК 37(092)
ГРНТИ 14.09.95

Қазақтың ұлттық мәдениеті мәңгілік руха-
ни - адамгершілік құндылықтарға негіздел-
ген. Сол сияқты жаңа дәуірдегі ізгі педагогтар, 
қазіргі таңдағы заманауи ізгілік педагогикасы-
ның өкілдері өте көп. «Қазақстанның ізілік пе-
дагогикасын классиктерінің жарық жұлдызы» 
– деп төрелігін өзі айтып кеткен Ыбырай бүгін 
жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де 
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бізбен бірге жасап келеді.

Ы.Алтынсарин шығармашылық 
мұрасы – халқымыздың ғасырлар бойы 
маңызын жоймай келе жатқан рухани қа-
зынасы. Ыбырай атамыздың әр шығар-
масын оқығанда көз жетпес көкжиектей 
кең, теңіздей терең ойларын, алтындай 
асыл, қорғасындай салмақты сөздерін 
әрбір қазақ баласы, халқымыз оқып са-
намен, жүрекпен қабылдап өмірде ру-
хани бағдаршамдай пайдалану керекті-
гін айдан айқын байқауға болады. Жас 
буын өкілдері сөзсіз Ыбырай мұрасын 
ерекше деп санап жүрегінде сақтайды, 
себебі Ыбырай біз үшін ерек тұлға.

Ы.Алтынсарин тұлғасы мен мұрасын 
елімізде ғана емес шетелдерде де наси-
хаттау ол біздің рухани байлығымызды, 
мәдениетімізді халықаралық деңгейге 
көтеріп Ыбырай атамыздың ұлылығын 
асқақтатып және барша әлемге паш ету 
керекпіз. Биылғы жыл атаулы мереке-
лерге толы жыл қазақ ұлтының біртуар 
азаматы, қазақтың аса көрнекті ағар-
тушы-педагогы, жазушы, фольклоршы, 
қоғам қайраткері Ы.Алтынсариннің 
180-жылдығы қазақ елі үшін ерекше 
мерейтой. Ыбырайдың өмірі, мұрасы, 
уақыт өткен сайын қазақ қоғамында 
ғана емес, күллі әлемде өз орнын тауып, 
мойындалып келе жатқандығы белгілі.

Қазіргі таңда білімнің басты мақса-
ты – бәсекеге қабілетті, кәсіби құзы-
реттілігі жоғары, жаңаша ойлайтын 
шығармашылықты мамандар даярлау 
және жасампаз іс әрекетті қалыптасты-
ру. Олай болса, тарих көшінде өзіндік 
орны бар айрықша зиялы қауым өкіл-
дерінің ұрпақ тәрбиесі туралы мәсе-
лелер ауқымындағы ой пікірлерін зер-
делеу, сипаттау, таразылау, жинақтау, 
оларды қоғамдық іс – тәжірибе шеңбері-
не енгізу. Ол ағартушылық алғашқы қа-
дамынан – ақ қазақ халқының келеше-
гі ұлы орыс халқының өмірімен, оның 

мәдениетімен тығыз байланысты екенін 
ашып айтты. Қазақ даласында тұңғыш 
рет орыс үлгісіндегі пәндік білім бе-
ретін мектептер ашып, оған орыс ал-
фавиті негізінде оқулықтар жазды, өзі 
сабақ беріп, жаңа талапқа сай келетін 
мұғалімдер дайындауға күш салды. 
Қазақстанда педагогика білімінің не-
гізін қалаушы да Ы.Алтынсарин бол-
ды. Ы.Алтынсарин айтқан «мен қазір 
дүние де жақсы мұғалімдерді бәрінен 
қымбат бағалаймын». Ы.Алтынсарин 
мұғалімдердің тілегі мен мұқтаждары-
на ерекше қамқорлық жасап, көңіл қою 
керек – деді. Ы.Алтынсарин мұғалім-
дерден методикалық шеберлікті талап 
етеді. Ыбырай жасаған оқулық ең ал-
дымен, орыстың Европа оқымыстыла-
рының педагогикалық көзқарастары 
мен оқыту, тәрбиелеу әдіс- тәсілдеріне 
негізделіп жасалды, бірақ ұстаз олар-
ды талғам – талдаусыз, сол күйінше ала 
салған жоқ керсінше, оған енетін мате-
риалдарды қазақ балаларының түсінік – 
танымына сәйкес етіп алды, өзі де осы 
талапқа орай әңгіме, өлеңдер жазып 
қарастырған хрестоматиясына қосты. 
Орыс педагогтарының үлгісімен орыс 
–қазақ мектептеріне Ы.Алтынсариннің 
өзі екі оқу құралын «қазақ хрестома-
тиясын» (1879) және «Қазақтарға орыс 
тілін үйретудің бастауыш құралын» жа-
зып, бұларды қазақ – орыс мектептеріне 
төлтума оқулық ретінде ұсынды. Мәсе-
лен, «Хрестоматияға» ол қазақ халқы-
ның ауыз әдебиетінің асыл үлгілерін, 
балаларға арналған нақыл әңгімелері 
мен өлеңдері, орыс жазушылары Кры-
лов, Толстой, т.б. әңгімелері мен мысал 
өлеңдерін аударып енгізді. Ол өзінің 
хрестоматияға енгізген әдеби шығар-
маларының бәрін негізгі педагогикалық 
ісімен тығыз байланыстыра білді. Сөй-
тіп, ұлы ағартушы - ұстаз халқымыз-
дың білім бұлағынан сусындатып, өзге 
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мәдениетті елдердің қатарына қосуға 
бойындағы бір күш-қуатын, білімін 
сарқа жұмсады. Бұл бағытта тыңнан 
жол салып, соған бүкіл саналы өмірін 
арнады. Ы.Алтынсариннің оқу-ағар-
ту ісіндегі тағы бір ерен еңбегі қазақ 
жастарына кәсіптік маман беру мәсе-
лесін қолға алуында еді. Ыбырай ауыл-
шаруашылық, қолөнер мектептерін ұй-
ымдастырды.

Ы.Алтынсарин қазақ әйелдеріне 
білім беру ісін алғашқы болып қолға 
алған. Оны В.В. Катаринскийге жазған 
хатынан көреміз, онда былай деген: 
«Қазақ қыздарына арнап ашылмақ ин-
тернаттың табысты боларына губерна-
тордың күдігі бар…, ал мұндай маңыз-
ды істі бастамаса, ешқашанда ештеңе 
болмайды ғой». Сөйтіп, қыздар мек-
тебі Ырғыздағы қазақ қыздарына ар-
нап жанында интернаты бар мектеп 
деп аштыр ды. Мұның өзі халқының та-
рихында орасан зор оқиға болды. Ыбы-
рай қазақ қыздарын оқыту, сөйтіп олар-
ды мәдениетке және қоғамдық өмірге 
тікелей тарту мәселесінде де феодаль-
дық ескі әдет – салттарды батыл ығы-
стырып, әлеуметтік маңызы зор істерді 
жүзеге асыра алған тамаша жаңашыл 
адам болды. Одан басқа да бірталай 
мектептердің ашылуына ықпал етеді.

Ы.Алтынсарин – орыстың алдыңғы 
қатардағы жазушылары мен ұлы ой-
шылдардың, ағартушылары мен пе-
дагогтардың көптеген еңбектерін қа-
зақ тіліне аударды. Алтынсариннің 
аударғаны – негізінен Ушинский, Тол-
стой, Крылов, И.И. Паульсон шығар-
малары. Алтынсарин орыстың ұлы 
педагогі Ушинскийді басқадан бұрын 
танып, өзінің ұстазы деп түсінді. Оның 
шығармаларының ішінен әсіресе тәр-
биелік мәні зорларын аударды. Заманы-
мыздың заңғар жазушысы М.О.Әуезов 
Ыбырай Алтынсарин туралы былай 

жазды: «Ыбырай орыстың мәдениет 
мектебін танымаса, Ушинский бастаған 
педагогикалық жаңалықтарды білме-
се, орыстың адамгершіл, прогресшіл, 
классикалық әдебиетінің нәрінен қорек 
алмаса, Ыбырай болмас еді… Ыбы-
рай да сол бір бағытта болумен қатар, 
тарихтың ұзақ өрісі бар, зор келешегі 
бар істердің үлгісін өз қолымен орнат-
ты. Әрі ол жаңа үлгідегі ақын, әрі сол 
кездегі Ресейде батыл жаңалық жасап, 
«бұратана» елдер үшін тың үлгідегі 
мектеп ашушы. Қазақтың ең алғашқы 
мәдениетті мектебін жасаумен қатар, 
жазушылық пен оқытушылықты ол аса 
шебер өнерлі түрде қалыптастырушы» 
[18, 21-бет].

Сонымен Ыбырай өзінің бүкіл сана-
лы өмірін қазақ халқының жаңа буы-
нын тәрбиелеп, олардың озық мәдени-
етті елдерден үлгі ала отырып, білімді 
де саналы азамат болып жетілуіне ай-
тарлықтай үлкен үлес қосты. Ыбырай-
дың бұл тарихи қызметі кезінде өзінің 
замандас достары Н.И.Ильминскийдің, 
А.А. Мазохиннің, Ф.Д.Соколовтың, 
А.В.Васильевтің, А.Е.Алекторовтың, 
Ғ.Балғымбаевтың естеліктерінде жылы 
ілтипатпен аталып жоғары бағаланды. 
Алайда ұлы ағартушының сан қырлы 
педагогикалық, ғылыми зерттеулері, 
сондай – ақ өлеңдері мен прозасы, ау-
дармалары біздің заманымызда ғана 
терең зерттеліп, өзінің тиісті, әрі бай-
салды бағасын алды. Қоғамдық ой – 
сананың дамуына өзіндік үлес қосқан 
ұлы тұлғалардың қатарында Ыбырай 
Алтынсарин есімі де тұрады.Ұлы ға-
лым – педагог Ы.Алтынсариннің «Қа-
зақ хрестоматиясы» және «Таза бұлақ» 
деген оқу – әдістемелік еңбектері қазақ 
халқының рухани мәдениетінің даму 
тарихында аса зор оқиға болып баға-
ланады. Және болашақ ұрпақтың ақыл 
ойы мен жеке тұлғаны қалыптастыру-
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да адамгершілік, эстетикалық еңбек 
дағдылары мен қасиетін тәрбиелеудің 
негізі болып есептеледі. Жеке тұлғаны 
оқу мен өнерге, мәдениетке, адамгер-
шілікке тәрбиелеуде Ы.Алтынсарин аса 
бағалы, бай қор – қазақ фольклорына 
ерекше назар аударды.

Ы. Алтынсарин еңбектерінің идеясы 
Абай айтқандай «Еңбек етсең ерінбей, 
тояды қарның тіленбей» деген қағида-
ның төңірегінде топтасқан. Мәселен, 
«Бай баласы мен жарлы баласы». Асан 
мен Үсен әңгімесі шындық реалистік 
әңгіме. Осы әңгімесінде Алтынсарин 
бүкіл ағартушылық еңбегінің негізгі 
сырын, әлеуметтік тенденциясын ай-
қын ашып береді. Үсен арқылы еңбекші 
бұқараның жас ұрпағының еңбек сүй-
гіштігін , әр нәрсенің ретін таба білетін-
дігін көрсетеді. Ал Асан бейнесінде 
мұндай қасиет байқалмайды. Үсен бей-
несінен тек еңбексүйгіштіктен басқа 
дәрменсіз Асанға көмегі оның адамгер-
шілік жағынан бейнесін сомдай түседі. 
Мұнда қазақ өміріндегі Асанға лайық 
ұқсас мінездерін айқын көрсетіп береді. 
«Ол жастайынан сұрағанын әперетін, 
дегенін істейтін кісі болғандықтан жа-
тып ішер болуға әрекеттенеді»… «Ол 
еш нәрсе істеуге әдеттенген жоқ, де-
мек, өзінің не істей алатынын, несі жоқ 
екенін жақсылап айыра алмайды». Осы 
жерде қортынды жасай кететін болсам: 
мұндай балалар қазірдің өзінде де кез-
десіп отырады. Олар әке – шешелерінен 
көмек күтіп таңнан кешке дейін отыру-
дан тайынбайтындар кездессе, керісін-
ше бос уақыттарында пайдалы іспен 
айналысып, ата – аналарынан көмек-
терін аямайтын балаларды да жиі кез-
дестіруге болады. Осы әңгіме арқылы 
мектеп оқушыларына жақсы мен жа-
ман, кедей мен бай, сараңдықпен жо-
марттық туралы сөздермен біраз мағлұ-
маттар беруге болады. Ы.Алтынсарин 

осы іспеттес әңгімелерінде еңбек про-
цесінің адамның сана – сезімін, психо-
логиясын қалыптастыруда ерекше орын 
алатынын жақсы түсінген. «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны ілесің» дегендей 
жасөспірімдердің басында кездесетін 
түрлі жаман мінездерді отбасындағы 
тәрбиемен терең астастырады. Адамның 
жеке басының мінез – құлқын қалып-
тастыру, оның бойынан жойылып бара 
жатқан адамгершілік қасиеттерді сіңіру, 
иманжүзді етіп тәрбиелеу ата – ананың 
тікелей әсерімен отбасынан басталып, 
мектепте жүзеге асатынын ескерген 
жөн. Ыбырай келешегінен үміт күткен, 
өз халқын жан тәнімен сүйген, халқы-
ның мәдени көркейіп өсуі үшін бойын-
дағы бар күш жігерін аянбай жұмсаған 
нағыз патриот азаматтар еді. Өз зама-
нының ақыл ойшылдары ірі қоғам қай-
раткерлері, олардың дарқан бейнелері 
мен іс әрекетінен қазақ халқының мә-
дени экономикалық дамуын, қазақтың 
ұлт болып бірігуін, жаппай сауатты, 
мәдениетті, оқыған ел болуын көксеген 
біртуар асыл азаматы. Қазақ педагоги-
касының дамып, өркендеуіне белсене 
ат салысып мынандай үлес қосты: қазақ 
балаларына алғаш мектеп ашты, Ырғыз 
қазақ қыздарына арналған мектеп – 
интернат ашты, «Қазақ хрестоматия-
сын», «Қазақтарға орыс тілін үйретудің 
бастауыш құралын» жазды[51,58-бет]. 
Қоғамның заңды тіршілік етуі тек қана 
халықтың ағартушылық деңгейі қоғам-
дық және дара санының дамуы арқылы 
мүмкін болатынын тарихи іс тәжірибе 
көрсетіп отыр. Әлемдік деңгейдегі бар-
лық құқықтық мемлекеттерде азамат-
тық қоғам ғасырлар бойы жинақталған 
құндылықтар негізінде қалыптасқаны 
белгілі. Сондықтан да , Елбасы Нұрсұл-
тан Әбішұлының «Тарихты танып зер-
делеу керек, тарихты таразылау керек, 
сонда тағдырыңды, бүгінгі тұрпатыңды 
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танисың, келешегіңді бағдарлайсың, 
алдағы жүрер жолыңның сілемін таба-
сың» деген сөздерінде тарихтың шексіз 
тағылымы да ақиқаттың құдіреті мей-
лінше айқындала түседі.

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен 
ХХ ғасырдың бас кезіндегі демократия-
лық бағыттағы қазақ зиялыларының 
ең ірі, ең беделді көшбасшысы қазақ 
ғылымы мен мәдениеті, оқу тәрбие ісі 
тарихына сіңірген орасан зор еңбек-
терінің тарихтан өшпес орын алаты-
нын бүгінгі демократия мен әділеттілік 
салтанат құрған дәуірде өмір шыңдығы 
дәлелдеп отыр. 

ХХІ ғасырда білім сапасы жалпыға 
ортақ, рухани – этикалық басымдылық 
негізінің мән құраушылық және шығар-
машыл, жаңашыл сипатына ие, со-
нымен қатар ғылыми негізде шынайы 
құрылған, сан қырлы, адамзат пен мем-
лекеттің мәдени ескерткіштеріне сай 
негізделген, этномәдени, әлеуметтік 
– кәсіптік және конфессионалды топ-
тардың жан – жақты қажеттіліктерін, 
сондай – ақ жеке тұлғалардың рухани 
сұраныстарын қанағаттандыруға бағыт-
талған болуы қажет. 

Ағартушының өнегелі өмірі мен өрісі 
биік таланты бір кезде қандай – жарқын 
да жанды қасиеттерімен көрініп, қазақ 
мәдениетінің тарихында айқын іздерін 
қалдырса, қазір де сол асыл да абзал 

ерекшеліктерін өз бойында сақтауда.
Оның қай шығармасы болса да, бала-

ның тіл мәдениетін көркейтуге, дамы-
туға әсері мол.

Сонымен, Ы.Алтынсарин ХІХ ғасыр-
дың екінші жартысында Қазақстанның 
білім беру жүйесінің дамуы мен қалып-
тасуына үлкен үлесін қосқан. Жаңаша 
мектептер ашып, жаңаша білім беру 
жүйесін құруға еңбек сіңірген ұстаз. 
Қазақтың оқу-ағарту саласының апо-
столы Ы.Алтынсарин мұраларын жеткі-
зе зерттеп, оны ұстаздардың ұстазы деп 
қастерлеу, қадір тұту біздің міндетіміз.
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НОВАТОРСТВО 
АЛТЫНСАРИНСКОЙ ШКОЛЫ 

В ФОРМАТЕ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иванина  С.А., 
педагогисследователь,
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Карина  Г.А., 
 педагогмодератор, 

ОШ № 16, г. Костанай

Негізгі сөздер: ұстазжаңашыл, 
демократиялықгуманистік идеялар, 
Ы.Алтынсариннің педагогикалық идея
ларының өзектілігі, жаңашылдық ере
желерін жүзеге асыру.

Ключевые слова: педагогноватор, 
демократические и гуманистические 
идеи, актуальность педагогических 
идей И. Алтынсарина, реализация нова
торских положений.

Keywords: teacherinnovator, demo
cratic and humanistic ideas, relevance of 
I. Al tynsarin's pedagogical ideas, imple
men ta tion  of  innovative  issues.

Аңдатпа
Мақалада жаңашыл педагог Ыбырай Ал-

тынсариннің бастамасымен құрылған мек-
тептің іргелі қағидалары қарастырылған. Ол 
демократиялық және гуманистік идеяларға не-
гізделген, біздің заманмен үндес және замана-
уи білім беру жағдайында дамып келеді.

Аннотация
В аналитической статье рассматриваются 

основополагающие положения школы, создан-
ной по инициативе педагога – новатора Ибрая 
Алтынсарина. В её основе лежат демократи-
ческие и гуманистические идеи, созвучные 
нашему времени и развиваемые в условиях со-
временного образования.

Annotation
The analytical article considers the fundamental 

ideas of the school, created on the initiative of the 
innovative teacher Ibrai Altynsarin. It is based 
on democratic and humanistic ideas, common 
with our time and developed in the conditions of 
modern education.

УДК 37(092)
ГРНТИ 14.09.95

Наш соотечественник Ибрай  Алтынсарин 
вписал яркую страницу в летопись развития 
народного образования Казахстана. С его име-
нем связано множество инициатив в педагоги-
ческой и просветительской деятельности. На-
правленность на педагогическую деятельность 
стала главным измерением его деятельности.

Каждое прикосновение к наследию Алтын-
сарина открывает перед нами всё новые грани 
его педагогического мастерства. Это касается 
его новаторских  подходов к образованию, его 
педагогических взглядов, просветительских 
идей, обобщённых нами в приводимой таблице.



А
К

ТУ
А

Л
ЬН

Ы
Е 

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 В

О
С

П
И

ТА
Н

И
Я

 П
О

Д
РА

С
ТА

Ю
Щ

ЕГ
О

 П
О

К
О

Л
ЕН

И
Я

1(35)/2022 1(35)/2022

Педагогическая наука и практика124
Новаторство И.Алтынсарина перспективной значимости

№ Инициативы и 
нововведения

Реализация Развитие положений школы 
в современных условиях

1 Создатель нового 
типа учебных заве-
дений – профшкол, 
в о с т р е б о в а н н ы  
жизненной необхо-
димостью: обучать 
тому, что пригодит-
ся в жизни.

Начальные классы и учи-
лища, дающие наряду со 
знаниями трудовые на-
выки специальностей: 
мальчикам – в сельско-
хозяйственной сфере, де-
вочкам – по ведению до-
машнего хозяйства.

Забота о малокомплектных школах, 
впервые создаваемых И.Алтынсари-
ным, реализуется на государственном 
уровне. В ближайшей перспективе 
намечен переход полнокомплектных 
школ на подушевое финансирование. 
Вводятся востребованные новые пред-
меты: цифровая грамотность, моде-
лирование и др., предусматриваются 
службы выявления способностей де-
тей.

2 Светский характер 
обучения.

Обучение на основе науч-
ных знаний в отличие от 
догматического в услови-
ях феодально – байского 
влияния церкви.

Изучение современных научных зна-
ний в системе учебных дисциплин.

3 Обучение на рус-
ском и казахском 
языках.

Принцип двуязычия, от-
крывающий широкие 
возможности для доступа 
к обучению учащихся.

Введение в учебный процесс принци-
па полиязычия – казахского языка как 
государственного, русского языка как 
межнационального, английского языка 
как средства международного обще-
ния.

4 Автор первых 
учебных пособий 
для школьных учи-
телей: «Началь-
ное руководство к 
обучению казахов 
русскому языку» 
(1871), «Казах-
ская хрестоматия» 
(1879).

Учебные пособия и ру-
ководства служили ме-
тодическим обеспечени-
ем учебного процесса в 
школе, отличались ярки-
ми примерами из жизни, 
включали хрестоматий-
ные тексты, вызывали 
интерес у учащихся, лег-
ко запоминались.

Достоинство авторских пособий не 
утратило своей значимости, сохраня-
ет познавательную и воспитательную 
ценность.

5 Организация жен-
ского образования.

Основоположник жен-
ского образования в Ка-
захстане путём создания 
женских училищ.

Конституционное положение о рав-
ноправии мужчин и женщин, дающее 
равноправные возможности для полу-
чения женщинами образования и заня-
тия общественной деятельностью.

6 Вклад в дело про-
свещения своего 
народа.

Просветительский вклад, 
позволявший  выводить 
народные массы, особен-
но из бедных слоёв на-
селения, из мира негра-
мотности, невежества и 
суеверия.

Вовлечение взрослого населения в 
различные формы обучения и просве-
тительства: вечерние, очно – заочные 
школы, лектории, университеты по 
различным направлениям, серии изда-
ний по самообразованию для различ-
ных категорий взрослых.
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7 Литературная дея-
тельность, отража-
ющая жизнь наро-
да, его положение 
и чаяния, стремле-
ние к новой свет-
лой жизни.

За короткий срок жизни 
(42 года) создал 115 ори-
гинальных произведений, 
из них 21 стихотворение, 
47 рассказов, 8 басен, 11 
образов фольклора, пере-
воды ряда произведений 
русских писателей- про-
светителей  [2].

В произведениях на конкретных при-
мерах даны образы, наделённые луч-
шими человеческими качествами – 
трудолюбием, честностью, добротой, 
благородством и другими.

8 Выразитель патрио-
тических чувств. 
Призывал к укреп-
лению дружбы и 
сплочённости меж-
ду людьми разных 
национальностей.

Воплощал на деле нацио-
нальную идею сплочения 
жителей Казахстана в 
духе единства, братства, 
солидарности.

Ныне созвучие интернациональных 
и патриотических этих идей находит 
своё выражение в созданной в РК Ас-
самблее народа Казахстана, где един-
ство и согласие расцениваются как 
главное достояние страны.

Сейчас мы много говорим о главных 
общечеловеческих ценностях  - образо-
вании, воспитанности, культуре. При-
слушаемся к тому, как относился к ним 
И.Алтынсарин. В образовании считал 
учителя главной фигурой. Всё наше бу-
дущее – в руках учителя, - писал он. Для 
народных школ учитель составляет всё 
[2]. Сердечное отношение к учителю – 
его принцип. О школах учитель отзывал-
ся как о родниках, источниках нетленных 
знаний. Его призыв к учению стал сим-
волом просвещения.

О своих воспитанниках педагог про-
являл отеческую заботу, поддерживал 
и помогал им не только морально, но и 
материально, прежде всего выходцам из 
бедных слоёв населения [3].

Глубокое чувство уважения, внима-
тельное отношение к их нуждам – такой 
стиль отношения в практике учителя Ал-
тынсарина позволяет назвать нам гуман-
но – ориентированным, в основе которо-
го – признание каждого ученика высшей 
ценностью.

Этому способствовали и его личные 

качества  [4], которые могут служить яр-
ким примером в формировании личности 
современных педагогов. 

Учитель и ученик, исходя из педагоги-
ческого опыта И.Алтынсарина, представ-
ляют собой важнейшие составляющие 
фигуры, от которых во многом зависит 
будущее последующих поколений.

Мы гордимся тем, что на нашей земле 
был взращён выдающийся педагог – мыс-
литель, посеявший на ниве просвещения 
семена, которые дали благодатные пло-
ды, воплощённые в его последователях, 
творчески работающих учителях.

   
ЛИТЕРАТУРА:
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Аңдатпа
Мақалада   даңқты жауынгер  Бауыржан 

Момышұлының  әскери қызметі талдауға 
алынып, оның кемеліне жеткен  кәсіпқой 
әскери маман болып қалыптасуына әсер ет-
кен  елеулі  факторлар анықталады.

Аннотация
В статье анализируется военная деятель-

ность легендарного героя  Бауыржана Мо-
мышулы, выявляются существенные фак-
торы, повлиявшие на   профессиональное 
становление военного специалиста.

Annotation
The article analyzes the military activities 

of the legendary hero Bauyrzhan Momyshuly, 
identifies significant factors that influenced 
the professional development of a military 
specialist.

УДК 37(092)
ГРНТИ 14.09.95

Бауыржан Момышұлының Ұлы Отан 
соғысының алғашқы күндерінен бастап-ақ 
өзін білімді, тәжірибелі, ысылған офицер 
ретінде көрсете білгені көпшілік қауымға 
аян. Оның ел басына күн туған кезде бір-
ден-ақ өзін кемеліне келген кәсіпқой әске-
ри маман деңгейінде көрсете алуының 
сырын ашып, құпиясын білу үшін, әрине, 
оның соғысқа дейінгі жауынгерлік өмір 
жолына оралу қажет [1 ].

Батырдың ерлігі Әзілхан Нұршайықо-
втың  «Ақиқат пен аңыз» романында та-
маша  бейнеленген. Баукең жас кезінен 
білімге құштар адам болған. Абай мен 
Пушкинді пір тұтып, орыс, француз,  ис-
пан классиктерінің романдарына ден 
қойған.  Кітап оқуға құмарлығы  жыл-
дан-жылға арта түсіп, Қиыр Шығыста  
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әскерде жүргеннің өзінде  түнде  кітап 
оқып,  аккумулятордың қуатын тауысқа-
ны да бар.  Соның салдарынан гаупвах-
таға айдала жаздаған. Уақыт өте келе 
білімі терең қолбасшы Бауыржан талай 
жауынгердің жүрегіне от жақты.

1932 жылдары Алматыда   білікті банк 
қызметкері ретінде көзге  түсіп, Ленин-
град қаласына  біліктілік курсына оқуға 
аттанады. Өз ісін бес саусақтай білетін 
маман  оқумен бірге қаланың көрікті 
жерлерін шарлауға ден қояды.  Өйткені 
бұл шаһар  мәдениеттің ғажайып орта-
сы екені белгілі.  Бауыржан өнер десе 
ішкен асын жерге қоятын жан еді.  Ұлы 
шаһардың    қасиетті жерлерін -   театр-
лар, мұражайлар, көрмелерді  аралайды. 
Бірде экскурсовод  әйелден  Пушкин по-
эмасының  үзіндісін ести сала,  аңсары 
сол туындыға ауады.  Содан «Мыс салт 
атты» поэмасын  түні бойы сіміріп, тү-
гелімен жаттап шықты.  

Мектепте оқып жүргенде  кабинеттің 
қабырғасына ілінген әскери адамдардың 
портретіне қызыққан балалар өздерін 
ұлы перзенттерге теңеп, cоларға еліктей-
тіні белгілі. Қатарластар таласып: «Мен 
Буденныймын», «Мен Ворошилов пын»,  
«Мен Блюхермін» деп мәз болады. Сол 
маршал Блюхер Бауыржанның ұстазы  әрі 
жақын адамы болады.  Қиыр Шығыста 
әскери міндетін атқарған  Момышұлына 
және  306- полктың бүкіл командасына 
алғыс жарияланып,  маршал Блюхер Ва-
силий Константинович оған өз қолынан 
сағат тапсырды. Тәжірибелі офицер   
Блюхер талантты қолбасшымыздың  тия-
нақтылығын, адалдығы мен  білгірлігін 
бағалап,  Қызыл Ту орденімен марпатта-
луына мұрындық болған.    Шәкірті  де Ва-
силий Константиновичті «әскери әкем» 
деп құрметтейтін, әрі басшының берген 
бұйрықтарын әкесінің ақ батасындай қа-
былдап, мүлтіксіз орындайтын.

Қиыр Шығыстағы жылдары Бауыр-

жанның командирлік кемелденуіне сол 
кездегі басшылары үлкен ықпал етіп оты-
рыпты. Содан болуы керек оның: «Құдай 
мені қисық кып жаратса да, алдымнан 
ылғи жақсы командирлерді кездестірді», 
- деп әскери ұстаздарын жоғары бағалай-
ды [2].

«Өз басым сол Қиыр Шығыс табиғаты-
ның тамаша дүкенінде соғылған шегемін 
деп есептеймін. Қиыр Шығыс дүкенінде 
мыңдаған «шегелер» соғылды. Мен со-
лардың бірі ғанамын. Ұстасыз ұста дү-
кені болмайды ғой. Мені, менің тұстаста-
рымды болат «шеге» етіп, сомдап соққан 
ұста Блюхер болатын! Мен өз өмірімнен 
Қиыр Шығысты бір минут бөліп тастай 
алмаймын» деп өзі тәлім алған мек-
тебін еш уақытта есінен шығарған емес.  
Осындай ортада шыңдалып, ұстаздардан 
тәлім алған батыр ел басына күн туған 
кезде майдан шебіне аттанады. Атақты 
генерал  Панфилов 8- гвардиялық диви-
зияның асқар таудай әкесі болып, ол кез-
де Баукең полк командирінің орынбаса-
ры еді.   Панфиловтың әрбір нақыл сөзін  
жадында сақтаған шәкірті  басшының 
бұйрықтарын бұлжытпай орындап,  сол-
даттардың көбін аман сақтап қалады. 

Генерал – полковник Иван Михайло-
вич Чистяковпен Қиыр Шығыста таны-
сып, тағдыр оларды талай рет жолықтыр-
ды. Атақты Батыр туралы естелігінде: 
«Оны ерекше ерлігі мен тапқырлығы 
үшін Панфиловтың өзгеше жақсы көр-
генін білемін. Москва түбінде оның ба-
тальоны полктан хабар-ошарсыз күйде 
жаумен қиян-кескі ұрыс жүргізген».  Осы 
күрделі  тапсырманы орындап,  полкке 
қайтадан қосылған командирге  Панфи-
ловтың сенімі арта түсіп,    1941 жылдың   
қараша айында Волоколамск тасжолын  
дұшпаннан қорғауға Баукең аттанады.   
Жолбарыстай қайратты, арыстандай ай-
батты Отан қорғаушыларды баптаған 
командир дұшпанмен әлденеше рет шай-
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қасып, 1941 жылы желтоқсан айында өз 
полкына қосылды. Әрбір қадамын ойла-
стырған басшы өзіне жоғары талап қоя-
тын. Отбасындағы ата-ана бала тәрби-
есінің астарын толық аңғарып, жемісін 
көретіндей,  командирге  солдаттардың 
әкесі болуы үшін асқан шеберлік қажет.   
Қолбасшы жауынгерге сенім білдіріп, 
қолдау көрсетіп,  әскери психологияны 
жетік меңгеруі тиіс, сонда қол астын-
дағылардың жаудан беті қайтпайды.   

Сарбаздардың мінез-құлқын, ерлігін 
дұрыс бағалай біле отырып, қиян- ке-
скі ұрыстың арасында  олардың өмірін 
арашалауынан  Бауыржанның  көреген  
стратег, тәжірибелі қолбасшы болуымен 
қатар,  сұңғыла психолог  болғанын аңға-
рамыз. Өзіне артылған міндеттің ауырт-
палығын жете түсінген Батыр  соғыста  
екі рет ауыр жарақат алғанмен,   қатар-
дан қалмаған. Бірде омыртқасына оқ 
қадалып, оны дәрігерге шұғыл түрде 
алығызып,  ұрыс алаңына жөнеле берген.   
Жарасынан қан сорғалаған  әскербасы 
жанына батқан ауруды  елемей, қола-
стындағылардың күреске деген жігерін 
қамшылап, Жеңіс күнін жақындатты.Әр 
сарбаздың ұл-қыздарымен, жақында-
рымен  қайта қауышып,  бақытты өмір 
сүруі оның командир ретінде дұрыс 
шешім қабылдауына тікелей байланысты 
екенін жете түсінген. 

Панфилов дивизиясының Талғар пол-
кінің жауынгерлеріне әдеби ескерткіш 
орнату мақсатында  Александр Бек пен 
Бауыржан Момышұлы майдан даласын-
да  ауызша шарт жасасып,     отаншылдық 
өнегесі – «Волоколамск тасжолы»  деген  
туындының тұсауы кесіледі. «Атамекен-
ді сүю – оның тұтас мүддесіне қызмет 
ету, осы жолда әрқашан қызмет етуге, ке-
рек болса, жан пида қылуға дайын тұру 
болып табылады», – деген  нақыл ер-
лердің   бойындағы  басты асыл қасиет 

– биік рухты меңзейді.  Елін шексіз сүй-
ген  Баукеңнің  бойында Махамбеттің ер-
лігі,  Абайдың даналығы, Абылайханның 
көрегендігі тоғысып,  аңыз адамның бол-
мысы  бүкіл әлемді тамсандырды.  Алек-
сандр Бектің  кітабы ағылшын, француз, 
неміс, испан, грек, фин, араб тілдеріне 
аударылып, аты әлемге мүшһүр қаһарма-
нымыз Фидель Кастроның арнайы шақы-
ртуымен Кубаға сапар шегіп, жергілікті 
сарбаздар  даңқты қолбасшыдан тәлім 
алған.  

Бауыржанның әскери маман болып қа-
лыптасуына  өскен ортасы мен әке-ше-
шесінің  өнегесі елеулі әсер еткені хақ. 
Үлкендерді құрметтеуді бала кезінен 
бойына сіңірген батыр ұстаздарын құ-
дайындай сыйлап, олардың ілтипатына 
бөленіп, өмірінің соңына дейін тәлімгер-
лерін пір тұтқан. Рухани қазынадан нәр 
алып сусындауы  адами қасиеттерін арт-
тырып, сарбаздардың ішкі-жан дүни-
есін түсіне білді. Пайымы  мол Баукең  
қатардағы сарбаздармен  тіл  табысып,  
абыройы  үстем, рухы бекем   көсемнің 
сөзіне иланған жауынгерлердің   қайсар-
лығы Жеңіске жетуге  елеулі  үлес қосты.  
«Білімдіден шыққан сөз   талаптыға кез 
болып», ұстаздарының ғибратын ойға 
жиған  қандастарымыз Ұлы Отан соғы-
сы жылдары  нағыз азаматтықтың, ерлік-
тің  үлгісін көрсетті. Қан кешіп жүріп,  
бақытты ғұмырды сыйға тартқан арыста-
рымыз   халқымен қоса мәңгі жасайды.   
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«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА» 
республикалық ғылыми-әдістемелік журналында 

МАҚАЛА ЖАРИЯЛАУ ТАЛАПТАРЫ

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының Қоста-
най облысы бойынша кәсіби даму институты филиалының «Вестник «Өрлеу» - kst» 
журналы 2018 жылдан бастап «Педагогическая наука и практика» республикалық 
ғылыми-әдістемелік журналы атауымен басылып шығарылады. 

Журнал жылына төрт рет шығарылады, келесі айдарлары бар:
1. Білім берудің философиялық және әдіснамалық негіздері.
2. Білім беру теориясы мен технологиясы.
3. Білім берудегі инновациялық үрдістер.
4. Өскелең ұрпақты тәрбиелеудің өзекті мәселелері.

Барлық білім беру ұйымдарының педагогтарын ынтымақтастыққа шақырамыз.

Мақалаға қойылатын талаптар
1. Мақала Елбасының Қазақстан халқына – 2050 Жолдауында белгіленген білім беру 

жүйесін инновациялық дамыту тенденциялары мен міндеттеріне сәйкес болуы қажет.
2. Аңдатпа, негізгі сөздер үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілде және мақала мәтінінің 

басында орналастырылуы керек.
3. Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
4. Автордың портреттік фотографиясы цифрлы сапада болғаны дұрыс.
5. Пайдаланылған әдебиет тізімі ГОСТ талаптарына сәйкес міндетті болуы қажет, 

мақала авторлары мәтінде қолданылу тәртібі бойынша көрсетіледі. Мәтін бойынша де-
реккөз квадрат жақшада ұсынылады, мысалы [2,3 б.].

6. Мақаланың мәтіні MS WORD 6.0 редакторында, Times New Roman 14 шрифтімен 
теріледі, 1 интервал, мәтін өрістері – 2 см. Сызбалар, кестелер мен диаграммалар мәтінге 
орналастырылмайды, олар жеке папкада JPEG  форматында мәтінде көрсетілген атаумен 
берілуі керек. Мәтіннің өзінде сызбалар, кестелер мен диаграммалардың атауы берілген 
сілтемемен белгіленеді.

7. Мақаланың электронды нұсқасы, қосымшалар редакцияның izdat-orley-kost.@mail.
ru электронды поштасына жіберіледі.

Бір файлда бірнеше мақала орналастыруға болмайды.
Редакцияның редакторлық түзету енгізуге немесе тәуелсіз сарапшылар өткізетін сарап-

тамалық бағалаудың төмен болуы жағдайында мақалаларды басуға жібермеу құқығы бар.
«Педагогическая наука и практика» республикалық ғылыми-әдістемелік журналының 

редакциялық алқасы барлық мұғалімдерді мақала жариялауға шақырады. Басылымға қой-
ылатын талаптар филиалдың  orley-kost.kz. сайтында орналастырылған.

Барлық сұрақтар бойынша 54-32-66 телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ СТАТЕЙ

в республиканском  научно-методическом журнале 
 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»

Журнал филиала Акционерного общества «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» Институт профессионального развития по Костанайской 
области» «Вестник «Өрлеу» -kst» с 2018 года будет выходить с новым названием:  
рес публиканский  научно-методический журнал «Педагогическая наука и практи-
ка». 

Журнал  будет выходить четыре раза в год.
Рубрики журнала следующие:
1. Философские и методологические  проблемы  образования.
2. Теория и технология образования.
3. Инновационные процессы в образовании.
4. Актуальные проблемы воспитания подрастающего поколения.
Приглашаем к сотрудничеству всех педагогов образовательных учреждений.

Требования к размещению статей
1. Статья должна соответствовать тенденциям и задачам инновационного развития  

образовательной системы Казахстана, поставленным Президентом страны в Послании – 
2050.

2. Аннотация, ключевые слова на трёх языках: казахском, русском, английском долж-
ны быть расположены перед текстом статьи.

3. Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках.
4. Портретная фотография автора в цифровом качестве.
5. Список использованной литературы обязателен в соответствии с требованиями ГО-

СТа, авторы статей указываются по порядку использования в тексте. По тексту источник 
указывается в квадратных скобках, например, [2, с.3].

6. Текст статьи набирается в редакторе MS WORD 6.0 шрифтом Times New Roman 
14 шрифт, 1 интервал, границы текста – 2 см. Схемы, таблицы, диаграммы в текст не 
ставятся, а сохраняются в отдельной папке в формате JPEG  под  тем же названием, под 
которым они будут фигурировать в тексте. В самом тексте их место помечается ссылкой 
с указанием названия.

7. Электронный вариант статьи, приложение передаётся в редакцию по электронной 
почте по адресу: izdat-orley-kost@mail.ru

Нельзя в одном файле помещать несколько статей.
Редакция оставляет за собой право делать редакторскую правку и отклонять  статьи в 

случае получения на них отрицательной экспертной оценки, которую осуществляют неза-
висимые эксперты.

Редакционная коллегия  республиканского научно-методического журнала «Педагоги-
ческая наука и практика» приглашает всех педагогов опубликовать статьи. Требования к 
публикациям размещены на сайте филиала orley-kost.kz.

По всем вопросам обращаться по телефону 54-32-66



1(35)/2022 1(35)/2022

Педагогическая наука и практика 137
ҚОСЫМША

Құрметті әріптестер!
Библиографиялық тізімді жасау бойынша өзгерген талаптарға 

назар аударыңыздар.
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Франция, Германия: оқу құралы / И.А Василенко. - М.: Логос, 2000. - 200 б.
–  Р.В.Овчарова Әлеуметтік педагогтың анықтамалық кітабы /Р.В. Овчарова - М.: Сфера, 

2001. - 480 б.
2. Екі автордың кітабы
–  Г.Г. Смышкин Киномәтін (лингвомәдениеттік талдау тәжірибесі) / Г.Г. Смышкин, М.А. 

Ефремова. - М.: Водолей Publishers, 2004. -153 б.
–  Латышев, Л.К. Аударма: теория, практика және оқыту әдістемесі: студенттерге арналған 

оқу  құралы / Л.К. Латышев, А.Л. Семенов.- М.:  «Академия» баспа орталығы, 2003. - 192 б.
3. Үш автордың кітабы
–  Н.И. Супрун. Неміс тілінің практикалық курсы: 2 курсқа арналған оқулық / Н.И. Супрун, 

Т.И. Кулигина, В. Шмальц. - М.: Шет тілі: Оникс 21 ғасыр, 2004. - 560 б.
4. Төрт және одан көп авторлардың кітабы
–  Аударма негіздері  / Г.М. Мирам [және т.б.]; ағылшын мәтінін ред.  Н. Брешко. - Киев: Ни-

ка-Центр, 2002. - 245 б.
5. Редакцияланған кітап
–  Қаржы. Ақша айналымы. Кредит.: ЖОО-ға арналған оқулық/  ред. проф. Г Б. Поляк – М.: 

Юнити-Диана, 2003. - 512 б.    
6. Параллель атауымен кітап 
–  Ерина, Е.М. Волга бойы немістерінің салттары = Siten und Brauche der Wolgadeutchen / 

Екатерина Ерина, Валерия Салькова; суретші. Н. Стариков; [неміс мәдениетінің халықаралық 
одағы]. - М.: Готика, 2002. - 102 б.

7. Семинар, кеңес, конференциялардың материалдары
–  Бүкіл ресейлік ғылыми-практикалық конференция «Әлем мәдениеті  және  оқушыларды 

тәрбиелеуде зорлық жасамау: Ресей аймақтарының тәжірибесі»: материалдар жинағы. – М., 1999. 
– 96 б.

–  ЖОО аралық ғылыми-практикалық конференция «Ресей жоғары мектебіндегі тәрбие 
үдерісі», 26-27 сәуір 2001 ж.: [НГАВТ 50 жылдығына арналған материалдар] / ред. А. Б. Борисов 
[және басқалары]. – Новосибирск: НГАВТ,   2001. – 157 б.

8. Көп томды басылымдар
–  Р.Грейвз Шығармалар жинағы: в 5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Кітап клубы, 1998. - 5 т.
9. Көп томды басылымның жеке томы
–  Р.Грейвз Шығармалар жинағы:  5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Кітап клубы, 1998. Т.1: Я. Клав-

дий. – 1998. – 394 б.
10. Заң актілері
–  Қазақстан Республикасы. Конституция (1995). Қазақстан Республикасының  Конституци-

ясы: ресми мәтін. – А.: Маркетинг, 1995. – 39 б.
11. Мерзімді басылымнан мақалалар (журнал)
–  В.А. Березина Білім беру үдерісінің тәрбиелік әлеуетін көтеру туралы / В.А. Березина, 

А.В. Баранников //Оқушыларды тәрбиелеу. – 2002.– № 7. – С. 2-5.
12. Газеттерден мақалалар
–  С.А. Михайлов Европалық бойынша жүріc: Ресейде ақылы жол жүйесі  дамудың алғашқы 

сатысында / Сергей Михайлов // Тәуелсіз газет. – 2002. – 17 маусым.
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13. Жинақтардан мақала 
–  Л.П.Биченок Әскери-гуманитарлық мәтіндер, олардың құрылымдық-мазмұндық компо-

ненттері / Л.П. Биченок // Қазіргі кезеңдегі русистика. – М., 1999. –  174-179 б.
14. Кітаптан тарау
–  А.П.Панфилова Коммуникативті кедергілер /А.П. Панфилова // Кәсіби қызметтегі іскерлік 

коммуникация: оқу құралы / А.П. Панфилова – 2-ші басылым – СПб., 2004. – Тар.5. – 49-75 б.
15. Энциклопедиядан мақала
–  Н.А.Гвоздецкий  Эльбрус /Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. - 3-ші басылым – М., 1978. - Т. 30.-

151б.
16. Шығармалар жинағынан жеке шығарма 
–  Д.О. Локк Сөздерді теріс пайдалану туралы // Шығ.: В 3 т. – М., 1985 – Т 1.–  548-567б.
17. Диссертацияның авторефераты
–  И.Ю. Кузина Актив және пассив құрылымдардың квантификаторлармен рефеналды ерек-

шеліктері: фил.ғылымдардың дис. автореф. ... канд. фил. наук: 10.02.04 /И.Ю. Кузина. – Иркутск, 
1996. – 16 б.

18. Диссертациялар
–  А.В. Кравченко Көрсеткіш теориясының ұстанымдары: фил.ғыл.докт. дис.: 10.02.19 /А.В. 

Кравченко. – Иркутск, 1995. – 335 б.
19. Электронды ресурс
–  Шетелдік классикалық өнердің көркем энциклопедиясы. – М.: Рес.үлкен энциклопедиясы. 

[ж/е басқалары], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
20. Желілік ресурс
–  И.А.Смольникова Мектепте ақпараттық технологияны енгізуге арналған жұмыс конспек-

тісі  / И.А. Смольникова. –  «Информатика» орталығы, – http://www.Informica.ru /text/school/irs/
html. (18 atd. 1999).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уважаемые коллеги! 
Обратите внимание на изменённые требования к составлению 

библиографического списка.

Образцы библиографического описания

1. Книга одного автора
– Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия: учеб. пособие / И. А. Василенко. - М.: Логос, 2000. - 200 с.
– Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. - М.: Сфера, 2001. 

- 480 с.
2. Книга двух авторов
– Смышкин Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г. Г. Смышкин, М. 

А. Ефремова. - М.: Водолей Publishers, 2004. -153 с.
– Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для 

студентов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов.- М.: Академия, 2003. - 192 с.
3. Книга трех авторов
– Супрун Н.И. Практический курс немецкого языка: учебник для 2 курса / Н.И. Суп рун, Т.И. 

Кулигина, В. Шмальц. - М.: Иностр. язык: Оникс 21 век, 2004. - 560 с.
4. Книга четырех и более авторов
– Основы перевода / Г.М. Мирам [и др.]; ред. англ. текста Н. Брешко. - Киев: Ника-Центр, 

2002. - 245 с.
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5. Книга под редакцией
– Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов / под ред. проф. Г Б. Поляка – 

М.: Юнити-Диана, 2003. - 512 с.    
6. Книга с параллельным заглавием
– Ерина Е.М. Обычаи поволжских немцев  = Siten und Brauche der Wolgadeutchen / Екатери-

на Ерина, Валерия Салькова. - М.: Готика, 2002. - 102 с.
7. Материалы конференций, совещаний, семинаров
– Всероссийская научно-практическая конференция «Культура мира и ненасилия в воспита-

нии учащихся: опыт регионов России»: сб. материалов. – М., 1999. – 96 с.
– Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей 

школе России», 26-27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы] / ред. А. Б. Борисов [и 
др.]. – Новосибирск: НГАВТ, 2001. – 157 с.

8. Многотомные издания
– Грейвз Р. Собрание сочинений: в 5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. - 5 т.
9. Отдельный том многотомного издания
– Грейвз Р. Собрание сочинений: в 5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. Т.1: Я, 

Клавдий. – 1998. – 394 с.
10. Законодательные акты
– Республика Казахстан. Конституция (1995). Конституция Республики Казахстан: офиц. 

текст. – А.: Маркетинг, 1995. – 39 с.
11. Статья из периодического издания (журнала)
– Березина В.А. О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса  / 

В.А. Березина, А.В. Баранников // Воспитание школьников. – 2002.– № 7. – С. 2-5.
12. Статья из газеты
– Михайлов С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в началь-

ной стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня.
13. Статья из сборника
– Биченок Л.П. Военно-гуманитарные тексты, их структурно-содержательные компоненты 

/ Л.П. Биченок // Русистика на современном этапе. – М., 1999. – С. 174-179.
14. Глава из книги
– Панфилова А.П. Коммуникативные барьеры / А.П. Панфилова // Деловая коммуникация 

в профессиональной деятельности: учеб. пособие / А.П. Панфилова – 2-е изд. – СПб., 2004. – 
Гл. 5. – С. 49-75.

15. Статья из энциклопедии
– Гвоздецкий Н.А. Эльбрус / Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. - 3-е изд. – М., 1978. - Т. 30.- С.151.
16. Отдельное произведение из собрания сочинений
– Локк Д.О. О злоупотреблении словами / Д.О. Локк // Соч. : В 3 т. – М., 1985 – Т 1. – С. 

548-567.
17. Автореферат диссертации
– Кузина И.Ю. Референциальные особенности активных и пассивных конструкций с кван-

тификаторами : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 /И.Ю. Кузина. – Иркутск, 1996. – 16 с.
18. Диссертации
– Кравченко А.В. Принципы теории указательности: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 /А.В. 

Кравченко. – Иркутск, 1995. – 335 с.
19. Электронный ресурс
– Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – М.: Большая Рос. 

энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
20. Сетевой ресурс
– Смольникова И.А. Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в 

школе / И.А. Смольникова. – Центр «Информатика», – http://www.Informica.ru /text/school/irs/html
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