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ков как о мире профессий в целом, так и о кон-
кретных профессиях, волнующих каждого вы-
пускника детского дома. 

3. Принятие решения 
В процессе самостоятельного прохож-

дения игры выпускники сталкивались со мно-
жеством ситуаций, где было необходимо само-
стоятельно принимать решения. Это относи-
лось к таким ситуациям, как: принятие группо-
вого решения о выборе пути следования, само-
стоятельного решения о выборе и оплате еды в 
столовой, проезда в транспорте, разделения 
функций между участниками своей команды и 
т.п. Это, вероятно, способствовало формирова-
нию такого навыка, как самостоятельное при-
нятие решений и принятие на себя ответствен-
ности за последствия этих решений. 

4. Планирование 
Навыки планирования своей деятельно-

сти развивались в игре за счёт создания вре-
менных ограничений, когда на каждую после-
дующую точку маршрута нужно было прийти 
в строго указанное время. В результате чего, 
выпускники должны были само планировать 
текущие действия с учётом последующих. На-
пример, планировать выбор наиболее опти-
мального пути передвижения (трамвай, авто-
бус, троллейбус, пешая прогулка) до следую-
щей точки маршрута, чтобы успеть в срок. 

5. Эмоциональная включённость 
Положительное эмоциональное отно-

шение к самой игре и ситуации выбора буду-
щей профессии, в частности, формировалось за 
счёт практически полной самостоятельности 
действий выпускников, которой они практиче-
ски лишены в условиях детского дома. Также 
повышению эмоциональной включённости, на 
наш взгляд, способствовало непосредственной 
общение с волонтёрами, которые проявили 
искреннюю заинтересованность к игре, помо-
щи выпускникам, рассказу о профессиях и 
местах дальнейшей учёбы. Также немаловаж-
ным фактором, повышающим эмоциональную 
включённость, оказался сам факт проведения 
игры вне детского дома, в большом городе, а 
также посещение достопримечательностей и 
возможность выпускникам самим делать фото-
графии своих маршрутов. 

Таким образом, по нашей оценке и 
оценке самих выпускников, данная деловая 
профориентационная игра показала свою эф-
фективность в вопросе помощи выпускникам 
детского дома в формировании готовности к 
выбору профессии. На наш взгляд, данная игра 
может быть использована как эффективная 
форма профориентационной работы, особенно 
актуальная именно для выпускников детских 
домов, столь остро нуждающихся не просто в 

выборе профессии, но и в развитии автономно-
сти, осознанности и важныхх социальных на-
выков. 
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В данной статье рассматривается осо-
бенность применения технических средств в 
условиях перехода к адаптивной системе обу-
чения в пропедевтическом курсе информатики. 
Также рассмотрится вопрос о роли и месте 
учителя во время работы учащихся с техниче-
скими средствами. 

Технические средства обучения уже до-
вольно давно вошли в наши образовательные 
учреждения и получили широкое распростра-
нение. Таким образом, переходя к адаптивной 
системе обучения, предполагающей учет инди-
видуальных особенностей учащихся и направ-
ленной на развитие их самостоятельности, у 
учителя появляется необходимость организа-
ции урока информатики таким образом, чтобы 
применение технических средств обучения 
учитывало особенности самой системы. 

Уже ни раз говорилось о рационально-
сти урока при использовании технических 
средств с различной функциональной направ-
ленностью (научные фильмы, учебное кино, 
кинопособия, учебные презентации и т.д.). Для 
того, чтобы выявить особенности применения 
технических средств обучения в условиях 
адаптивной системы, на наш взгляд необходи-
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мо определить особенности построения урока 
информатики в рассматриваемой системе и 
дидактические возможности и принципы тех-
нических средств обучения. 

Особенностью урока информатики в 
адаптивной системе обучения является по-
строение индивидуальной учебной траектории 
учащегося, учитывающей его личностные осо-
бенности. Таким образом, приоритетной дея-
тельностью становится самостоятельная. Од-
новременно с самостоятельной работой орга-
низуется индивидуальная и парная деятель-
ность для каждого ученика. Ученик, следуя 
своему индивидуальному образовательному 
маршруту, в течение урока должен самостоя-
тельно выполнить ряд, предложенных ему на 
выбор, заданий. Все необходимые задания от-
ражаются в сетевом плане и графике самоуче-
та, которым придерживаются и с которыми 
работают все учащиеся индивидуально. Поми-
мо перечисленных выше видов деятельности, 
на уроке должна присутствовать индивидуаль-
ная работа учителя с каждым учеником. 

Перейдем к рассмотрению технических 
средств обучения (ТСО) на уроках информати-
ки. Для целесообразного их использования 
следует учитывать дидактические возможно-
сти. А именно, ТСО являются источником ин-
формации, они рационализируют формы пре-
поднесения учебной информации и повышают 
степень наглядности, конкретизируют понятия, 
явления, события. Также, они организуют и 
направляют восприятие, обогащают круг пред-
ставлений учащихся, удовлетворяют их любо-
знательность. ТСО наиболее полно отвечают 
научным и культурным интересам, и запросам 
учащихся, создают эмоциональное отношение 
учащихся к учебной информации, усиливают 
интерес учащихся к учебе путем применения 
оригинальных, новых конструкций, техноло-
гий, машин, приборов. Они делают доступным 
для учащихся такой материал, который без 
ТСО недоступен. Применение ТСО позволяет 
активизировать познавательную деятельность 
учащихся, способствует сознательному усвое-
нию материала, развитию мышления, про-
странственного воображения, наблюдательно-
сти. ТСО являются средством повторения, 
обобщения, систематизации и контроля знаний 
и иллюстрируют связь теории с практикой. 
Они создают условия для использования наи-
более эффективных форм и методов обучения, 
реализации основных принципов целостного 
педагогического процесса и правил обучения 
(от простого к сложному, от близкого к дале-
кому, от конкретного к абстрактному). Одной 
из весомых возможностей ТСО является спо-
собность экономии учебного времени, энергии 

учителя и учащихся за счет уплотнения учеб-
ной информации и ускорения темпа. Сокраще-
ние времени, затрачиваемого на усвоение 
учебного материала, идет за счет переложения 
на технику тех функций, которые она выпол-
няет качественнее, чем учитель[2, с.156]. 

При использовании ТСО на уроке, так-
же необходимо учитывать основные принципы 
организации педагогического процесса с их 
применением. Г.М. Коджаспирова и К.В. Пет-
ров предлагают рассмотреть следующие прин-
ципы[2, с.161]. 

Целенаправленность (педагогическим 
процесс является при наличии четко осозна-
ваемой единой цели, как учителем, так и уче-
ником. ТСО имеют четкое целевое назначение, 
определяемое их содержанием, характером, 
сложностью материала, возрастными рамками, 
местом в процессе обучения). 

Гуманизация и демократизация учебно-
воспитательного процесса. (обращенность к 
личности субъектов педагогического взаимо-
действия, расширение их участия и сотрудни-
чества в нем. ТСО расширяют возможности 
использования самых различных методов и 
приемов в работе с детьми с учетом их возрас-
та и уровня развития и подготовленности). 

Культуросообразность (в процессе 
обучения и воспитания необходимо знакомить 
подрастающее поколение с богатством культу-
ры и самобытностью того народа и общности, 
в которой оно растет и развивается, с мировой 
культурой и ее неисчерпаемым потенциалом. 
ТСО позволяет реализовать этот принцип бо-
лее быстро, качественно, точно). 

Природосообразность (воспитание и 
обучение должны строиться в соответствии с 
природой и спецификой каждого возрастного 
этапа развития человека и в соответствии с 
природой и индивидуальными возможностями 
каждого воспитанника. ТСО обладают воз-
можностями создания индивидуальных про-
грамм обучения и интеллектуальных про-
грамм, которые подстраиваются под особенно-
сти конкретного ученика, что немаловажно в 
адаптивной системе обучения). 

Научность (с помощью ТСО передают-
ся прочно установившиеся в науке знания и 
показываются самые существенные признаки и 
свойства предметов в доступной для учащихся 
форме). 

Доступность обучения (соответствие 
содержания и методов изложения материала 
возрастным и индивидуальным особенностям 
учащихся. ТСО направлены на облегчение ус-
воения учебного материала). 

Систематичность (строгая логическая 
последовательность изложения, ТСО изна-
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чально предполагают учет этого принципа, т.к. 
их использование рассчитанно на определен-
ное место в системе уроков). 

Принцип сознательности, активности 
и самодеятельности (ТСО помогают учащим-
ся лучше разбираются в фактах и явлениях, 
пробуждают инициативу, учат применять по-
лучаемые в школе знания). 

Принцип наглядности (основа всей сис-
темы технических средств, определяющий их 
направленность, отбор содержания, разработку 
соответствующих дидактических средств и 
технических устройств). 

Принцип прочности, осознанности и 
действенности результатов воспитания, обу-
чения и развития, единства знаний и поведения 
(наличие контрольных ТСО, тренажеров, соот-
ветствующих программ, виртуальных сред 
обучения). 

Принцип коллективного характера вос-
питания и обучения в сочетании с развитием 
индивидуальных особенностей личности каж-
дого ребенка (ТСО с возможностями создания 
и предложения индивидуальных заданий в сис-
теме деятельности всего класса). 

Принцип меры и принцип комплексного 
характера использования ТСО (Высокая ин-
формационная емкость дидактических мате-
риалов для ТСО и компьютерных программ не 
должна идти в ущерб восприятию и усвоению 
учебной информации учащимися). 

Учитывая, рассмотренные ранее, воз-
можности и принципы ТСО, а также особенно-
сти организации урока в адаптивной системе 
обучения, отметим, что каждый ученик, кото-
рый работает в адаптивной системе обучения и 
пользуется ТСО, должен работать по индиви-
дуальной программе, позволяющей в любое 
время перейти в режим индивидуальной рабо-
ты с учителем. 

В условиях адаптивной системы обуче-
ния главной областью применения техниче-
ских средств является организация самостоя-
тельной работы учащихся на уроке информа-
тики. Для достижения этой цели предлагается 
использовать технические средства обучающие 
и технические средства контролирующие. Для 
успешного их применения необходимо авто-
номное их размещение и автоматическое 
функционирование без вмешательства учителя, 
задачей которого является организовать инди-
видуальную работу с каждым учеником[1, 
с.50]. 

Также можно отметить, что вынесение 
работы с ТСО на пределы урока не является 
целесообразным, так как приводит к перегруз-
ке учащихся и является нарушением гигиени-
ческих и эргономических норм. Таким образом 

при определении места ТСО необходимо орга-
низовывать структуру урока таким образом, 
чтобы была возможность совмещения исполь-
зования технических средств с индивидуаль-
ной работой учителя с отключаемым от само-
стоятельной работы учеником. При использо-
вании компьютерных программ такое совме-
щение легко осуществляется. На уроках ин-
форматики в начальной школе такими про-
граммами являются «Мир информатики» (А.В. 
Горячев), «Страна фантазия» (С.Н. Тур, Т.П. 
Бокучава), «Информатика и ИКТ» (Н.В. Мат-
веева), «…» (Ю.А.Первин). 

Работая с этими компьютерными про-
граммами, необходимо адаптировать их при-
менительно к рассматриваемой системе обуче-
ния. Чтобы эти программы учитывали особен-
ности адаптивной системы обучения, необхо-
димо, чтобы они являлись логически завер-
шенным циклом по определенной теме или 
разделу. Следовательно, учащиеся поэтапно 
будут переходить от одной программы к дру-
гой, стремясь к выполнению всех программ, 
что обеспечит занятость каждого ученика, тем 
самым удовлетворяя поставленному перед на-
ми условию адаптивной системы обучения – 
фрагментарность изучаемого материала. 

Таким образом, можно сказать, что тех-
нические средства обучения играют не мало-
важную роль в организации педагогического 
процесса и адаптивная система обучения нуж-
дается как никакая другая система в их исполь-
зовании. Также четко прослеживается роль и 
место учителя на уроке с применение м ТСО, 
которое заключается в управлении самостоя-
тельной работой каждого ребенка (ознакомле-
ние с ТСО и интерфейсом программы, помощь 
при освоении особенностей программы и т.д.), 
которая в дальнейшем переходит на уровень 
оценивания умения работы с техническими 
средствами. 
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Младший школьный возраст – один из 
важнейших этапов социализации и формиро-
вания личности ребенка. С приходом в школу 
ребенок переживает серьезные изменения в его 
жизни: меняется привычный режим дня, ребе-
нок вливается в новый (в большинстве случаев 
совсем незнакомый) детский коллектив и при-
обретает в лице учителя нового наставника, 
возрастают требования к ребенку со стороны 
родителей и школы, наконец, младшему 
школьнику приходится постоянно заниматься 
напряженной умственной деятельностью, то-
гда как в детском саду большую часть времени 
ребенок посвящал игре. Многие педагоги и 
психологи (М.В. Гамезо, В.С. Мухина и др.) 
отмечают, что этот этап адаптации к школьной 
жизни нередко сопряжен с преодолением 
больших трудностей, как в межличностном 
общении детей, так и в обучении. В этом от-
ношении ученики – билингвы в русскоязычной 
поликультурной школе испытывают двойную 
нагрузку, поскольку им приходится начинать 
процесс обучения на неродном для них языке, 
и уровень владения им может быть совершен-
но разным. Перед учителем стоит целый ряд 
задач, решение которых повлияет на успеш-
ность процесса обучения в целом: с одной сто-
роны, следует, опираясь на имеющиеся знания, 
сформировать новые в области русского языка 
у учащихся, для которых русский язык не явля-
ется родным; научить видам речевой деятельно-
сти (чтению, говорению, письму), устранить 
интерференцию в речи, а с другой - прививать 
интерес к русскому языку, осуществлять «рече-
вое воспитание» (Ш.А. Амонашвили). 

Одним из продуктивных способов во-
влечения ребенка в познавательный процесс 
является включение дидактических игр и за-
нимательных заданий в урок, что позволяет 
решить многие педагогические задачи. У 
младшего школьника игра по-прежнему зани-
мает важное место в его сознании и деятельно-
сти. Участие школьников в дидактических иг-
рах способствует их самоутверждению, разви-
вает настойчивость, стремление к успеху. В 
играх совершенствуется мышление, развива-
ются общеинтеллектуальные навыки и умения 
[6, с. 28]. В игре ребенок с удовольствием и 

интересом выполняет то, что в обычной дея-
тельности воспринимается им как нечто труд-
ное, непосильное и неинтересное. 

Для ребенка – билингва дидактическая 
игра становится такой деятельностью, в кото-
рой школьник без стеснения преодолевает 
коммуникативный языковой барьер, и вместе с 
тем приобретает необходимые навыки умст-
венного труда и чувство уверенности в своих 
интеллектуальных силах. Поскольку в классе, 
как правило, обучаются ученики с разным 
уровнем владения русским языком, то коллек-
тивная форма участия в дидактической игре 
существенно увеличивает объём речевой дея-
тельности на уроках всех школьников. Дидак-
тическая игра укрепляет основы для дальней-
шего обучения: повышает познавательную ак-
тивность детей; стремление реализовать ин-
теллектуальные способности; стимулирует 
саморазвитие. Именно поэтому правильно по-
добранные учителем и включенные в педаго-
гический процесс дидактические игры способ-
ствуют формированию умственной активности 
учащихся, развитию познавательного интереса, 
позволяют детям быстрее и эффективнее адап-
тироваться в новых условиях школьной жизни, 
в классном коллективе. 

Выдающиеся педагоги и психологи 
(А.С. Макаренко, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и др.) при-
давали большое значение игровой деятельно-
сти в развитии и воспитании детей. Так, О.С. 
Газман пишет: «Природа создала детские игры 
для всесторонней подготовки к жизни. Поэто-
му игра имеет генетическую связь со всеми 
видами деятельности человека и выступает как 
специфическая форма познания, труда, обще-
ния, искусства, спорта и т.д.» [2,  с.3]. 

Интерес как «форма проявления позна-
вательной потребности, обеспечивающая на-
правленность личности на осознание целей 
деятельности и тем самым способствующая 
ориентировке, ознакомлению с новыми факта-
ми, более полному и глубокому отображению 
действительности» во многом определяет про-
дуктивность обучения [3, с.106]. Поэтому за-
интересовать ребенка – билингва, вовлечь его в 
интересный мир знаний – вот одна из задач 
учителя младших классов в поликультурной 
школе. Любой школьный предмет (математика, 
литература, музыка, изобразительное искусст-
во и т. д.) может стать благодатным полем для 
развития интеллектуальных качеств учащихся, 
но, конечно, именно уроки русского языка для 
школьника – билингва имеют особое значение, 
поскольку успешность обучения в школе на-
прямую зависит от степени овладения уча-
щимся языком обучения. 


