
- с1е сктпег ёез ехетр1ез <1е 1а р1ига1кё ёез сикигез аихчиеПез скацие ё1ёуе 
рагкаре ; ауок 1е зошп с1е Гауепк, ип зепз ёез ёеуокз соИескГз ;

-  с!е з ’а Ш т е г ,  ё ’а у о к  с о п й ап се  еп 1ш ,ёе с1ёуе1оррег Г езр гк  е1 1ез со тр ё1 еп сез  
С1У1циез;

- с!е 1а рагёщрег а 1а у1е с!е 1а с1аззе (ё ’ипе ёсо1е, с1е 1а скё), сопкгЪиег а 
1’ё1аЪогайоп ё ’ ип гёё1етеп1 ёе 1а У1е ёе 1а с1аззе е1 ёе Гёсо1е;

- ёе ргепёге сопзиепсе ё ’ип зепз ёез ёеуокз соПесёГз, ёез рпуе1з соПескСз е! ёе 
ё1а1о§ие ауес ёез раПепакез;

- ё ’ассер1ег 1ез гё§1ез ёе 1а У1е соттипе(гезрес1 ёез аикез, сараскё аи 
сотргопиз, ГоиуеЛиге зиг 1е топёе, 1а 1о1ёгапсе, 1е гезрес! ши1ие1);

- ёе гезрес1ег Гепукоппетеп! е! 1а паГиге, зауок зез ро1епйа1кёз е! аи§теп1:ег
ГЬу§1ёпе ёе у1е;

- ёе зауок зез ёгокз е1 ёе гезрес1ег зез ёеуокз ё ’ёсокег;
- ёе з’епЬщёег ёапз 1е 1гауаН е11а У1е зсо1а1ге;
- ёе Саке ргеиуе ёе зоНёагкё, ё ’аиктопке, ёе зепз ёез гезропзаЬШ(ёз е1с.
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ПРОБЛЕМ Ы АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
МОТИВАЦИЯ ОБЩ ЕНИЯ 

(НА М АТЕРИАЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)

В данной статье рассматриваются вопросы эффективного обучения, 
находящегося в прямой зависимости от уровня активности учеников в этом процессе. 
В настоящее время ученые пытаются найти наиболее эффективные методы обучения
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для активизации и развития у учащихся познавательного интереса к его содержанию. 
Общеизвестно, что много вопросов связано с использованием на уроках 
дидактических игр. Использование информационных и интерактивных технологий 
позволяет всем учащимся активно участвовать в процессе обучения, основанном на 
взаимодействии всех участников учебного процесса.

Ключевые слова: процесс обучения, познавательный интерес, дидактические 
игры, информационные технологии.

КаНигЬпауа ЕЛ', Кирша N.1.,
Ве1§ого<3 ЫаНопа! КезеагсЬ Ш 1УегзПу, Кизз1а 

КогЬок Ь.1Ч., МЕЕ «Веззопоузкауа 5сЬоо1», Кизыа

ТНЕ РКОВЬЕМ8 ОР СОСМТ1УЕ АСТ1У1ТУ АСТIVАТIОN.
МОТIVАТIОN ОР СОММШ1САТЮ1Ч.

(ВА8ЕБ ОN ТЕАСНИЧС РОКЕIСN ЬАЛСИАСЕ)

ТЫз аПю1е сИзсиззез 1Ье 155иез об еббесПуе 1еасЫп§ в  т  «йгесГ ргорогбоп Ю 1Ье 
1еуе1 об асПУ1Гу об зГибепГз т  Л е ргосезз. Сиггеп11у, зслепПзГз аге 1гут§ 1о б т ё  Л е то$1 
ейесбуе беас№п§ тебЬоёз бог епЬапст§ апё ёеуе1орт§ збиёепбз' со§пШуе тбегезб бо Из 
соп(ет. И 18 \уе11 кпозуп бЬаб та л у  13зиез аге ге1абеё бо бЬе изе об з а т е з  ш бЬе с1аззгоош 
беасЬт§. ТЬе изе об тбоппабюп апё тбегасб1Уе 1есЬпо1о§у а11от  а11 збиёепбз 1о 
рагбюйрабе т  бЬе 1 е а т т §  ргосезз Ъазеё оп бЬе шбегасбюп об а11 рагПарапбз т  1Ье 
еёисабюпа! ргосезз.

Кеузуогёз: Еёисабюпа1 ргосезз, со§тб 1Уе тбегезб, еёисабюпа! § а т ез  , тбогтабюп  
1есЬпо1о8у.

Проблемы активизации познавательной деятельности школьников на 
сегодняшний день не теряют своей актуальности. Этой теме посвящено множество 
исследований в педагогике и психологии. И это закономерно, т.к. учение -  ведущий 
вид деятельности школьников, в процессе которого решаются главные задачи, 
поставленные перед школой: подготовить подрастающее поколение к активному 
участию в социально-экономической жизни общества. Общеизвестно, что 
эффективное обучение находится в прямой зависимости от уровня активности 
учеников в этом процессе. В настоящее время дидакты, психологи пытаются найти 
наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития у учащихся 
познавательного интереса к содержанию обучения. В связи с этим много вопросов 
связано с использованием на уроках дидактических игр. Последние включают 
такие элементы, как игровую модель деятельности, систему оценивания, действия 
участника и служит обеспечением достижения учебных целей игры [2]. 
Изначально, игра -  это удобная основа для построения имитационной деятельности 
по разрешению различных (в том числе и практических) проблем [4: 262].

Итак, приведем примеры дидактических игр, которые применяют на 
практике учителя.

а) Игры -  упражнения.
б) Игра-поиск.
в) Игры -  соревнование.
г) Сюжетно -  ролевые игры.
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д) Познавательные игры -  путешествия.
Активизация познавательной деятельности посредством дидактической игры 

осуществляется через избирательную направленность личности ребёнка на 
предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность 
характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и 
глубоким знаниям, т.е. возникает познавательный интерес.

Познавательный интерес при правильной педагогической организации 
деятельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной 
деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности школьника и 
оказывает сильное влияние на его развитие. Таким образом, в познавательном 
интересе своеобразно взаимодействуют все важнейшие проявления личности.

Основное назначение иностранного языка состоит в овладении учащимися 
умением общаться на иностранном языке. Речь идет о формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять как 
непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное 
общение (чтение с пониманием текстов, письмо).

Иностранный язык (ИЯ) открывает учащимся непосредственный доступ к 
огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень их 
гуманитарного образования (что особенно важно в условиях гимназического 
образования). Поэтому иностранному языку отводится существенная роль в плане 
формирования личности, человека культуры.

Изучение иностранного языка предполагает начальное образование и 
осознание своего мышления, т.е. уяснения того, что существуют разные способы 
оформления мысли. Различные связи между формой и значением языковых 
явлений. Осознание этого достигается при сравнение родного и иностранного 
языков. Обучение данному предмету содействует формированию культуры 
общения, предполагающей умение слушать собеседника, терпимость и вежливость 
по отношению к партнерам по общению.

Работа над иностранным языком, особенно самостоятельная, развивает у 
школьников целеустремленность, приучает внимательно относиться к тексту, 
формируя вдумчивого чтеца -  качество, необходимое каждому культурному 
человеку. Изучение иностранного языка содействует обще речевому развитию 
учащегося, что проявляется, во-первых, в совершенствовании умения планировать 
свое речевое поведение, соотнеся цели с выражением содержанием и имеющим у 
обучаемых языковыми средствами; во-вторых, в повышении уровня практического 
владения родным языком, заставляя школьников более внимательно относится к 
способам выражения своих мыслей, к речевому этикету. В этом проявляется 
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. Это позволяет 
учащихся воспринимать ИЯ как средство общения и способствует формированию 
социально важных качеств личности. Процесс обучения, построенный на 
коммуникативной основе, ориентирован на личность.

Коммуникативное обучение строится таким образом, что контекст 
деятельности учеников, их опыт, мировоззрение, учебные и внеучебные интересы и 
склонности, их чувства всячески учитываются при организации общения на уроке,
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при прохождении тем делается акцент на обсуждение проблем из жизни нашего 
общества. Учащиеся получают возможность обсуждать свои дела и поступки, 
текущие события из жизни класса, школы, города, страны, планеты, учатся 
высказывать свое отношение к происходящему, обосновывать и отстаивать 
собственное мнение. Создание на уроке благоприятного психологического климата 
учет эмоционального самочувствия каждого ученика -  непременное условие 
коммуникативного общения. Атмосфера доброжелательности, раскрепощенности, 
уважения к личности ученика помогает учащимся освободиться от 
психологических барьеров, от скованности, застенчивости, неуверенности. 
Коммуникативное обучение способствует формированию учебной группы как 
коллектива, помогает формированию личности в коллективе и через коллектив.

Коммуникативное обучение предполагает организацию процесса обучения 
как модели процесса общения. Уроки иностранного языка становятся уроками 
обучения общению через общение. Поэтому сегодня ИЯ как никакой другой 
предмет может способствовать повышению культуры общения. В процессе 
обучения дети учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, овладевают 
стратегией и тактикой диалогичного и группового общения, учатся быть речевыми 
партнерами.

Известно, что умение общаться лежит в основе организации производства и 
общественных отношений, сферы управления и сферы обслуживания, всех форм 
обучения, семейных отношений. ИЯ способствуют расширению не только 
филологического, но общего кругозора учащихся. При изучении ИЯ учащиеся 
приобретают новые средства общения для непосредственного доступа к ценностям 
мировой культуры, в особенности к культурным ценностям страны изучаемого 
языка: ее истории, географии, науке, литературе, искусству. Изучение ИЯ улучшает 
практическое владение родным языком. Учащиеся лучше понимают особенности 
родного языка, глубже осознает способы выражения мысли на РЯ. Овладение 
иностранным языком -  это всегда труд, каждодневный, систематический, упорный. 
Приручая ученика не отсиживать время на уроке, а активно работать, приучая его 
регулярно и добросовестно выполнять домашнее задание , мы делаем нечто 
большее, чем способствуем успехам ученика в общении языком . Развивая 
познавательный интерес в учебном труде, мы закладываем основы 
заинтересованного отношения ученика к любой будущей профессии, основы 
творческого отношения к труду вообще.

Вопросом повышения мотивации, сохранения и развития у школьников 
интереса к предмету «иностранный язык» уделяется большое внимание как в 
психологии, так и в методике обучения этому предмету. Сложность и 
многогранность подчеркивают многие методисты и в соответствии с этим 
предлагают различные подходы к решению этой проблемы.

Пути решения связываются с:
1) созданием специально разработанной системы упражнений, выполняя 

которые учащиеся ощущали бы результат своей деятельности;
2) вовлечение эмоциональной сферы в процесс обучения;
3) характером педагогических воздействий учителя, в частности наличием 

стимулов и подкреплений;

385



4) использованием на уроках аудиовизуальных средств;
5) использованием личностной индивидуализации;
6) разработкой системы внеклассных занятий, усиливающих мотивационную 

сторону изучения языка.
Так же благодаря наблюдениям, можно сказать, что повышение мотивации 

идет через:
1) вовлечение учащихся в самостоятельную работу на уроке;
2) проблемность заданий и ситуаций;
3) контроль знаний умений и навыков;
4) использование познавательных игр;
5) страноведческий материал и, конечно, доброжелательное отношение 

учащихся. Согласно психологическим исследованиям мотивации и интереса при 
обучении иностранному языку усилия учителя должны быть направлены на 
развитие внутренней мотивации учения школьников, которая исходит из самой 
деятельности и обладает наибольшей побудительной силой. Внутренняя мотивация 
определяет отношение школьников к предмету и обеспечивает продвижение в 
овладении иностранным языком. Если школьника побуждает заниматься сама 
деятельность, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать иностранную 
речь на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что у него есть интерес к 
предмету «иностранный язык» и обеспечены условия для достижения 
определенных успехов. Из вышесказанного мы видим, что в настоящее время 
имеется достаточное количество исследований в психологии и методике 
преподавания иностранных языков, позволяющих использовать их в дальнейших 
поисках решения проблемы и осуществить ценностный подход в ее рассмотрении.

Как показывает опыт, интерес к изучению иностранного языка в старших 
классах значительно ослабевает. Цель учителя -  организовать работу на уроке 
таким образом, чтобы познавательная активность детей максимально возросла, ведь 
мотивация и интерес являются важнейшими условия качественного обучения. 
Кроме того, очень важным является формирования коммуникативной компетенции 
в процессе обучения иностранному языку.

Для повышения активизации познавательной деятельности 
старшеклассников и формирования способности и готовности осуществлять 
непосредственное иноязычное общение на данном уроке используются 
информационные технологий (компьютерная презентация) и интерактивные 
технологий (индивидуальная работа, работа в парах и группах).

Использование информационных и интерактивных технологий позволяет 
всем учащимся активно участвовать в процессе обучения, основанном на 
взаимодействии всех участников учебного процесса. Каждый ученик вовлечен в 
работу и вносит индивидуальный вклад в процесс познания в меру своих 
возможностей, чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ЕГО РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается определение понятия « профильное обучение» и 
исторические предпосылки его развития. Авторами анализируется опыт 
реализации профильного обучения в России и за рубежом.

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональная сфера,
дифференциация и индивидуализации, личностно-ориентированный подход, 
углубленное изучение отдельных предметов.

КозбпаГУ.1., КагпаикЬоуа 1Ч.А., КозНпаО.М.
Ве1§огоб ЫаПопа1 КезеагсЬ 1Ьпуегз11у, Кизз^а

81Ш Е С Т  -  ОК1ЕГЧТЕО Ш8ТК11СТНЖ АТО 1Т8 Н18ТОК1С 
В А С К С К О Ш Э

ТЬе агПс1е <1еа1з чуйЬ 1Ье беГлШоп оГ 1Не поПоп «зиЬуес! -  опеп1еб тзйпсбоп» апб 
11з ЫзТОпс Ьаск§гоипб. ТЬе аиЙюгз безспЬе 1Ье ресиНап11ез оГ 1(8 1шр1етеп1аПоп 1п 
Кизз1а апб аЬгоаб.

Кеу -\уогбз: бЬТегеппабоп апб тбтбиаНгабоп, ргоГез51опа1 зрЬеге, з(ибеп( -  
сетегеб арргоасЬ, ех1епз1уе 1еатт§ оГ уапоиз зи^ес1з.

В настоящее время человек в своей повседневной, в том числе 
профессиональной, жизни все чаще «сталкивается» с иностранным языком. 
Более того, в условиях глобализации интеграционные общественные процессы 
меняют не только статус иностранного языка в обществе, но и выполняемые им 
в этом обществе функции. Приоритетными становятся установление 
взаимопонимания между народами; обеспечение доступа к многообразию 
мировой политики и культуры.
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