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Выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, построение мо
делей объектов или процессов и их проверка являются необходимыми компо
нентами исследовательской работы человека.

Таким образом, исследовательское поведение человека предполагает 
работу рефлекторных и системных механизмов. В совокупности они обеспе
чивают осуществление целенаправленной деятельности познания окружаю
щего мира. Ориентировочно-исследовательская реакция является необходи
мой предпосылкой и активным компонентом системно организованного про
цесса исследовательского деятельности человека.
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нологии обучения; моделирование профессиональной деятельности.

Изменения в государственных образовательных стандартах высшего об
разования, происходящие в последнее время (с 2011 года и поныне), повлекли 
за собой необходимость в изменении содержания дисциплин так называемого 
методического блока. Это дисциплины, в ходе изучения которых традицион
но осваивалась методика обучения математике. И если ранее содержание дис
циплин было четко регламентированным, то в настоящее время при формиро
вании содержания мы должны руководствоваться необходимостью формиро
вания тех или иных компетенций, установленных в современном образова
тельном стандарте.

Действующий Федеральный государственный образовательный стан
дарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование предусматривает наличие у выпускников ряда 
общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Рассмотрим некоторые из компетенций, формирование которых должно 
быть осуществлено, в том числе в блоке методических дисциплин:

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандар
тов (ПК-1);

- способность использовать современные методы и технологии обуче
ния и диагностики (ПК-2);

- способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8) и 
другие. [2]

Однако данный образовательный стандарт прекращает свое действие 31 
декабря 2018 года.

Иначе обстоит дело в новом Федеральном государственном образова
тельном стандарте, утвержденном 22 февраля 2018 года. [3] В данном стан
дарте сформулированы только универсальные и общепрофессиональные ком
петенции. Профессиональные компетенции, которыми должны овладеть сту
денты данного направления подготовки, должны быть сформулированы на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, т.е. в нашем случае - на основе профессионально
го стандарта педагога [1].

Несмотря на происходящие изменения в документах и новые формули
ровки компетенций суть проблемы преподавания методических дисциплин 
остается неизменной: необходимо сформировать готовность студентов решать 
конкретные задачи профессиональной деятельности. Эти задачи можно 
условно разделить на 2 группы: 1) предметно - содержательные (знать свой 
предмет); 2) организационно-методические (уметь объяснять и организовы
вать эффективную учебную работу обучающихся). Формирование готовности
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к определенному виду деятельности также возможно только в деятельности. 
Невозможно научить решать профессиональные задачи только с помощью 
традиционных лекций и репродуктивных методов. Необходимо включать сту
дентов в специально организованную деятельность, близкую к профессио
нальной, но являющуюся учебной по своей сути. Одним из видов такой дея
тельности может выступать моделирование профессиональных ситуаций: раз
работка рабочей программы по преподаваемому предмету или элективному 
курсу; работа с документами, регламентирующими деятельность учителя (в 
том числе самостоятельный поиск необходимых документов); работа с элек
тронными ресурсами образовательного учреждения; воспроизведение фраг
мента учебного занятия; конструирование и анализ урока и т.п. Одной из эф
фективных разновидностей метода моделирования профессиональных ситуа
ций является учебная игра «Фрагмент урока». Эта игра проводится на протя
жении нескольких практических занятий и заключается в следующем. Сту
денты получают задание - подготовить фрагмент учебного занятия по изуче
нию нового материала. Тему для каждого студента заранее определяет препо
даватель, либо студенты выбирают темы самостоятельно. Затем студенты го
товятся и выступают по очереди перед группой, воспроизводя свой фрагмент 
урока. Остальные студенты участвуют в игре как ученики. По окончании вы
ступления проводится разбор фрагмента по определенной схеме с шутливым 
девизом-заданием: найти как можно больше ошибок, сделать как можно 
больше замечаний. Это шутливое требование-установка «ругать» друг друга 
оговаривается заранее - таковы правила игры. Тот, кто получил много заме
чаний, никак не пострадает (в этой игре возможно только поощрение за инте
ресные находки и профессиональную наблюдательность). Анализируя фраг
мент, студенты отвечают на вопросы: «Понятно ли объяснение? Достаточно 
ли примеров? Нет ли избыточности? Грамотна ли речь (ловим оговорки, рече
вые ошибки, слова-паразиты и пр.) Насколько рационально подобраны зада
ния на проверку понимания? Насколько рационально оформлена доска? По
ложение «учителя» по отношению к учащимся (не стоять все время у стола 
или лицом к доске). Насколько качественно выполнен иллюстративный мате
риал (презентация или материал на бумажном носителе)?» и т.п. Как показала 
практика, данная игра вызывает у студентов напряжение только на первых 
порах, поскольку одним необходимо быть готовыми к критике, а другим 
необходимо критиковать. Преодолеть эти трудности помогает активное уча
стие преподавателя в критическом разборе фрагмента с последующим вы
ставлением высокой (обязательно) оценки, независимо от количества допу
щенных ошибок, первому выступающему (которому заранее это неизвестно). 
Кроме того., начало игры стоит предварить доброжелательной установкой на 
то, что чем больше ошибок мы найдем друг у друга, тем больше мы поможем 
друг другу стать лучшими специалистами. В последующем студенты легко 
входят в игру и взаимодействуют очень активно. Спустя несколько выступле
ний допускают все меньше ошибок, а некоторые даже получают установку 
допустить специально некую малозаметную ошибку, с целью проверить вни
мание окружающих. В ходе данной игры студенты также помогают друг дру-
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гу осмыслить свои сильные и слабые стороны (тихий голос, но красивые чер
тежи и т.п.) и получают взаимные рекомендации и рекомендации преподава
теля по формированию индивидуального стиля преподавания.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к проблеме формирования 

субъективного отношения к природе у старших дошкольников. Дается опре
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Ключевые слова
Дошкольник, отношение к природе, субъективное отношение к природе, 

экологическое образование.

Проблема отношений является одной из наиболее перспективных и изу
чаемых проблем в современной психологии и педагогике. Отношение к при
роде, в свою очередь, является специфическим среди многообразных отноше
ний человека. Таким отношениям присуща как объективная характеристика, 
так и субъективная. В силу этого практически любое отношение к природе 
приобретает своеобразие субъективного отношения.

Отношение к природе является немаловажным видом отношений и под-


