
н^іх жизненн^іх ситуациях. 5. Рефлексия. Оценка собственн^іх действий, собственн^іх 
ошибок и осознания себя с точки зрения других людей.

Особенностью нашего цикла занятий является продолжение занятий в течение 
дня совместно со специалистами, работающими в доме-интернате. Нами предложен 
и внедрен «метод интерлюдии». В словаре русского яз^іка Т.Ф. Ефремовой «интерлю
дия» обозначает «небольшой музыкальный эпизод между частями другого музыкаль
ного произведения» [3]. По нашему мнению, «метод интерлюдии» представляет по
вторение и воспроизведение прочитанного на занятиях литературного произведения 
в контексте приобретенного нового эмоционального опыта. В процессе трудовой дея
тельности совместно со специалистами взрослые лица с интеллектуальной недостаточ
ностью проигр^івают роли героев произведений, прочитанн^іх на занятии, составляют 
рассказы, основанные на собственном эмоциональном опыте, обогащая его знаниями, 
приобретенн^іми на занятиях по развитию эмоционального интеллекта.

Основным критерием успешности реализации занятий является эмоциональное 
удовлетворение взрослых от творческого процесса (получить продукт деятельности), 
стремление вчувствоваться в смысл событий, происходящих с другим человеком, раз
витие умений выразить свои переживания и поставить себя на место другого человека 
для принятия конструктивных решений в проблемных жизненных ситуациях.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются приемы математического развития обучающихся на 
первой ступени общего среднего образования как методическое сопровождение непрерывного об
разования.

Ключевые слова: математическое развитие младших школьников; уровни учебных дости
жений учащихся; сравнение, анализ, классификация, обобщение, систематизация.

Summary. Methods of mathematical development of students at the first stage of general secondary 
education as methodological accompaniment of continuous education are under consideration in the article.

Keywords: mathematical development of junior schoolchildren, levels of students’ academic 
achievements, comparison, analysis, classification, generalization, systematization.
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Методическое сопровождение непрер^івного образования обучающихся предпо
лагает овладение учащимися на первой ступени получения общего среднего образо
вания следующими уровнями учебн^іх достижений: рецептивным; рецептивно-репро- 
дуктивн^ім; репродуктивно-продуктивн^ім; продуктивн^ім и творческим. Эти уровни 
заклад^івают систему успешного обеспечения жизнедеятельности личности в непре- 
р^івном образовании, так как центральной идеей непрер^івного образования является 
становление человека как личности.

Разработкой теоретических основ непрер^івного образования занимались П. Лен- 
гранд, Э. Фор, Р Даве, Х. Гуммель, М. Д. Кареяли, Ф. Кумбс, Г. Коптаж и др. В трудах 
В.А. Сластелина, Г.А. Ягодина суть непрер^івного образования характеризуется как 
развитие человека на протяжении его жизненного пути.

Так как математическое развитие учащихся является фундаментом общего раз
вития и стремления учащихся на 1-й ступени общего среднего образования достигать 
творческого уровня усвоения знаний, то большое значение имеет осуществление раз
вивающей цели обучения математике.

В связи с этим в процессе подготовки студентов педагогического факультета ВГУ 
им. П.М. Машерова к профессиональной деятельности организуется практико-ориен- 
тированная работа по математическому развитию учащихся начальных классов.

В соответствии с программой по учебному предмету «Математика» для 1-4 клас
сов ставится задача «сформировать представления о натуральном числе и числе нуль 
на основе изучения образования чисел, их разрядного состава, последовательности чи
сел, сравнения чисел и в^іполнения над ними арифметических действий» [1].

Поэтому при изучении нумерации целых неотрицательных чисел и действий над 
ними студенты составляют для учеников упражнения, соответствующие продуктивно
му и творческому уровням усвоения знаний:

-  чем похожи и чем отличаются числа в каждой паре:4986 и 6948; 5034 и 4035; 
8392 и 2938;7356 и 3765?

-  в чем сходство и различие чисел: 47 и 4700; 83 и 8300; 7008 и 7080; 6320 и 6230?
-  по какому правилу составлен ряд чисел:53 145, 55 145, 57 145, ^ ?
-  по какому признаку можно разбить числа на группы по три числа в каждой груп- 

пе:780 234; 304 121; 507 234; 385 480; 120 825; 602 845; 134 190;470 532; 239 540?.
Следует отметить, что обеспечивая достижения продуктивного и творческого 

уровней усвоения учебного материала, будущие учителя начальных классов математи
чески развивают учащихся, «создают условия для овладения основами логического и 
алгоритмического мышления, развития пространственного воображения, математиче
ской речи учащихся» [1].

При этом под математическим развитием, как отмечается в трудах доктора пе
дагогических наук А.В. Белошистой, понимается «целенаправленное и методически 
организованное формирование совокупности взаимосвязанн^іх основн^іх (базов^іх) 
свойств и качеств математического мышления ребенка и его способности к математи
ческому познанию действительности» [2, с. 44].

Результатами математического развития учащихся являются: сформированные у 
них приемы умственной деятельности (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
сравнение, классификация); умения строить индуктивные и дедуктивные рассужде
ния; наличие практико-ориентированной интуиции в применении математических

184

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



знаний; формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности; це
ленаправленность, организованность, активность, критичность математического стиля 
м^ішления [3, с. 46-47]. То есть математическое развитие обучающихся обеспечивает 
их личностное совершенствование, что служит процессу непрер^івного образования.

Чтобы учащиеся овладели такими приемами логического м^ішления, как сравне
ние, анализ, классификация, обобщение, систематизация, смысловое соотнесение, уме
ния строить умозаключения, целенаправленно организуется процесс математического 
развития учащихся на уроках математики.

Для формирования приема сравнения, направленного на установление признаков 
сходства и различия между предметами и явлениями, подбираются задания, выполне
ние котор^іх помогает ученику овладеть следующими умениями:

-  умением выделять свойства объектов. С этой целью предлагается ответить 
на вопросы вида: «По какому признаку можно разбить выражения на две группа:: 
81-29+27;400+200+300-100; 18+67-30; 600+245-350?»;

-  умением выделять свойства объекта на основе сопоставления его с другим объ
ектом. «Можно ли утверждать, что значения выражений в каждой паре одинаковы? 
47+30 и 40+37; 80-3 и 80-4»;

-  умением определять общие признаки сравниваем^іх объектов. «Чем похожи все 
ряд^і чисел? 2, 4, 6, 8, 10, _ ;32 , 34, 36, 38, 40, _;132, 134, 136, 138, 140, _ » ;

-  умением определять отличительн^іе признаки сравниваем^іх объектов. «В чем 
сходство и различие чисел в каждой паре? 121 и 1210; 4821 и 4182; 5021 и 5210»;

Большое развивающее значение имеет математический материал для формиро
вания аналитического м^ішления учащихся. Анализ предполагает выделение свойств, 
объектов, групп по определенн^ім признакам. Формированию аналитического м^ішле- 
ния служит в^іполнение заданий вида: «В перв^ій день магазин продал 4 ящика молока, 
по 20 бут^ілок в каждом, и еще 7 бут^ілок. Во второй день -  3 таких же ящика и еще 
2 бут^ілки. На какие вопросы можно ответить, в^іполнив действия: 20^4; 20^4 +7; 
20^(4 +3); 4+3; 4-3; 7+2; 20^3 +2?».

Наряду с анализом формируется синтез как воссоединение целого из частей. Синтез 
предполагает овладение умениями группировать объекты по определенным признакам, 
называть множества элементов одним словом. Такой теоретико-множественный подход 
формируется в процессе в^іполнения математических упражнений вида: «Какое число в 
ряду чисел лишнее, почему, как назвать другие числа:823, 789,456,23, 970, 126?».

На основании сравнения, анализа и синтеза формируются классификационные 
умения анализировать изучаемый материал, находить в нем общие признаки, относить 
объекты к определенной группе, выделять из общего понятия единичное, группировать 
объекты и обозначать группу словом, распределять объекты по группам. Наиболее ха
рактерным для формирования классификационной деятельности является упражнение 
вида: « По какому правилу составлен ряд чисел? Продолжи ряд по тому же правилу, 
записав ещё 10 чисел: 3004, 3008, 30012, 30016, ^ » .

Для овладения логической операцией обобщения, как объединения объектов по 
их общим и существенным признакам, после изучения порядка действий в сложных 
выражениях ученикам предлагается упражнение вида: « Какие арифметические дей
ствия могут в^іполняться в указанном порядке:..№4..(_.№2.._.№7 .._).№і.._? (номерами 
обозначена последовательность действий)».
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В результате выполнения развивающих математических упражнений обеспечи
вается формирование интеллекта обучающихся. Ученики с развитым интеллектом 
быстрее запоминают материал, уверены в своих силах, легче адаптируются в любой 
обстановке, лучше подготовлена: к различн^ім видам деятельности. Исследование по
казывает, что эффективное математическое развитие учащихся начальных классов обе
спечивает основу для их непрерывного образования.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития коммуникативной компе
тенции будущих педагогов в системе непрерывного образования в вузе. Исходя из целей и задач 
лингвистических дисцинлин, их содержания, автор рассматривает приемы и формы работы, на
правление на совершенствование коммуникативной компетенции студентов в процессе их из
учения.

Ключевые слова: Коммуникативная компетенция, компетенция, коммуникация, общение, 
культура общения, коммуникативные умения, коммуникативная культура педагога, речевая дея
тельность, текст, монолог, диалог, лингвистические дисциплины.

Summary. The article is devoted to the actual problem of developing the communicative com
petence of future teachers in the system of continuous education in the university. Proceeding from the 
goals and objectives of linguistic disciplines, their content, the author considers techniques and forms of 
work aimed at improving the communicative competence of students in the process of studying them.

Keywords: сommunicative competence, competence, communication, communion, communica
tion culture, communicative skills, communicative culture of the teacher, speech activity, text, mono
logue, dialogue, linguistic disciplines.

На современном этапе одной из важнейших задач вузовского образования являет
ся совершенствование качества подготовки педагога. Важным показателем профессио
нальной подготовки педагога является его культура общения.

Умение общаться особенно важно для учителя и является особенностью его про
фессиональной деятельности. Сфера обучения является сферой повышенной речевой 
ответственности, так как слово (речь) становится важнейшим инструментом деятель-
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