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адаптации детей; Филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте; НавГПИ; 
БухГУ, имеющие актуальное значение для развития системы образования.  

В сборнике два раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной дея-
тельности в образовательных организациях. 2. Инновационные педагогические 
технологии эффективного образовательного процесса.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические ос-
новы инновационной деятельности субъектов образования (образовательной ор-
ганизации, педагога, ученика, коллектива, руководителя, преподавателя, студен-
та); методологические подходы, принципы, психолого-педагогические условия 
совершенствования компетентностного подхода в образовании, готовности пе-
дагогических коллективов к инновационной деятельности и развитию образова-
тельных организаций.  

Во втором разделе помещены статьи, посвященные инновационным обра-
зовательным технологиям и представлен материал, обобщающий социокультур-
ный педагогический опыт образовательных организаций, осуществляющих ис-
следовательско-экспериментальную работу во взаимодействии с наукой.  
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 Развитие конструктивной деятельности; 
 Развитие зрительного гнозиса; 
 Развитие зрительного внимания, зрительной и тактильной памяти; 
 Обогащение лексического запаса учащихся; 
 Стабилизация межполушарного взаимодействия; 
 Создание положительной мотивации на дальнейшее обучение. 
Оборудование: 
 Конструктор с буквами «а» и «о» (индивидуальный); 
 Элементы букв «о» и «а» (демонстрационные); 
 Демонстрационные таблица «Буквы-сестричка»; 
 Карточки со слоговыми цепочками; 
 Карточки для дешифровки (демонстрационные); 
 Индивидуальные карточки для шифрования; 
 Игра «Ёж-грибник»; 
 Слоговая таблица. 
План занятия: 
1. Организационный момент; 
2. Разминка (пальчиковые и кинезиологические упражнения); 
3. Введение в тему занятия: 
 «Конструктор»; 
 Анализ начертания письменных строчных букв «о» и «а»; 
 Синтез букв из элементов; 
4. Обучающий этап; 
 «Сказка о буквах-сестричках»; 
 Работа со слоговыми рядами. Упражнение «Эхо»; 
 Работа с символами. Дешифровка и шифровка слов; 
5. Динамическая пауза (игра на внимание); 
6. Этап закрепления; 
 игра «Ёж-грибник»; 
 работа со слоговой таблицей»; 
7. Итог занятия. Создание положительной мотивации на обучении. 

 
Ход занятия 

1. Организационный момент. 
2. Разминка.  
 Репка 
 В гости 
 Ухо-нос 
 Лезгинка 
 Кулак-ребро-ладонь 
3. Введение в тему занятия. 
 Упражнение «Конструктор» 
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ния мы связываем с обобщением и систематизацией опыта использования 
разработанной модели инновационной культуры лицея, определением ду-
ховных основ субъект – субъектных взаимосвязей в триадах: государство-
школа-семья; учитель – обучающийся – родители.  
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 
Малькова М.А., 

кандидат пед. наук, доцент, зав. каф. педагогики  
Луганского университета имени Тараса Шевченко  

 
Аннотация: статья посвящена анализу развития интеллектуального 

потенциала студентов, автором рассматриваются качества человече-
ского интеллекта, выделяются основные составляющие в формировании 
интеллектуального капитала студентов, предлагается структурная мо-
дель развития интеллектуального потенциала студентов. 

Ключевые слова: интеллект, потенциал, интеллектуальный капитал, 
модель, факторы. 

 
Мировой опыт показывает, что для социального, политического, эко-

номического подъема государства наряду с инвестициями в физический 
капитал необходимы крупномасштабные инвестиции в образование, здо-
ровье, культуру и прочие компоненты человеческого капитала. Человек, 
его потенциал в ХХI веке становятся главной движущей силой развития 
общества, концентрированным выражением национального и государ-
ственного могущества. Интеллектуальная нация – значит здоровая нация с 
высоким генетическим потенциалом. Поэтому все инвестиции в человека, 
его интеллект и здоровье – физическое и духовное – становятся заранее 
выгодными для государства и общества. 

Повышение требований к качеству человеческого капитала в целом обу-
славливает и возрастание требований, в первую очередь, к педагогической 
деятельности, к качеству профессорско-преподавательского состава вузов, 
учителей средних школ, их профессионализации в течение всей жизни. 

Цель статьи – проанализировать структурную модель развития интел-
лектуального потенциала студентов. 
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К интеллектуальному капиталу относится вся накапливаемая научная, 
профессиональная, культурная информация, знания и умения специали-
стов всех отраслей и сфер жизни, интеллектуальное, моральное и культур-
ное развитие каждого отдельного человека. Имена ученых, просветителей 
и деятелей культуры также становятся ценностями, на которых воспитыва-
ется чувство патриотизма, гордости за свой народ. Авторитетные личности 
создают позитивный имидж нации для других народов. 

Рассматривая вопросы интеллектуального капитала и потенциала мо-
лодежи, необходимо остановится на таких базовых понятиях, как «интел-
лект», «интеллектуальный потенциал». 

Интеллект – (от лат. intellectus ‒ «познание», «понимание», «рассу-
док»), способность мышления, рационального познания [2, с. 48].  

Под интеллектом подразумевается определенный уровень развития 
мыслительной деятельности личности, обеспечивающий возможность 
приобретать все новые знания и эффективно использовать их в ходе жиз-
недеятельности, способность к осуществлению процесса познания и к эф-
фективному решению проблем. 

Существенными качествами человеческого интеллекта являются: 
• пытливость – стремление разносторонне познать то или иное явле-

ние в существенных отношениях. Это качество ума лежит в основе актив-
ной познавательной деятельности; 

• глубина ума заключается в способности отделять главное от второ-
степенного, необходимое от случайного; 

• гибкость и подвижность ума – способность человека широко исполь-
зовать имеющийся опыт, оперативно исследовать предметы в новых связях 
и отношениях, преодолевать шаблонность мышления; 

• логичность мышления характеризуется строгой последовательно-
стью рассуждений, учётом всех существенных сторон в исследуемом объ-
екте, всех возможных его взаимосвязей; 

• доказательность мышления характеризуется способностью исполь-
зовать в нужный момент такие факты, закономерности, которые убеждают 
в правильности суждений и выводов; 

• критичность мышления предполагает умение строго оценивать ре-
зультаты мыслительной деятельности, подвергать их критической оценке, 
отбрасывать неправильное решение, отказываться от начатых действий, 
если они противоречат требованиям задачи; 

• широта мышления – способность охватить вопрос в целом, не теряя 
из виду исходных данных соответствующей задачи, видеть многовариант-
ность в решении проблемы [1, с. 223]. 

Одной из основных особенностей развитого интеллекта является спо-
собность к решению сложных проблем, возможность предвидения послед-
ствий предпринимаемых им действий, способность предупреждать и избе-
гать ненужных конфликтов. 
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4. Непрерывность, характер точек разрыва (односторонние пределы), 
пределы на бесконечности. 

5. Асимптоты. 
6. Производная, исследование функции на монотонность и экстремумы. 
7. Вторая производная, исследование функции на выпуклость и перегиб. 
8. Нахождение значений функции и ее производной в характерных 

точках (пересечение с осями, экстремумы, точки перегиба), нахождение 
несколько дополнительных точек графика (не обязательно, используется 
для более точного построения). 

9. Построение эскиза графика. 
1. Все значения х при которых функция имеет смысл. 
2. Если особенностей нет, то пишем: функция общего вида. 
3. y=0, у>0 и y<0. 
4. Пределы в точках разрыва (точки, не вошедшие в О.О), на беско-

нечности. 
5. Если предел в точке разрыва х=а стремится к ∞, то х=а – вертикаль-

ная асимптота. Если предел х=∞ стремится к числу а, то у=а – горизон-
тальная асимптота. Наклонная асимптота находится следующим образом: ݇ = lim௫→ஶ (௫)௫  – нахождение коэффициента k. ܾ = lim௫→ାஶ(݂(ݔ) −  – (ݔ݇

нахождение коэффициента b. Если хотя бы одного нет, то нет наклонных 
асимптот. 

6. Если f’=0, то эти точки критические. Если знак производной после 
перехода через точку меняется с «+» на «-», то эта точка максимума. Если 
знак производной после перехода через точку меняется с «-» на «+», то эта 
точка минимума. Если такого перехода нет, то данная точка не экстремум. 

7. Если f»=0, то это возможные точки перегиба. Если вторая произ-
водная «-» , то выпуклость вверх( ∩). Если вторая производная «+» , то 
выпуклость вверх( ∪). Если знак производной после перехода через точку 
меняется, то данная точка, точка перегиба. Если такой смены нет, то точка 
– не точка перегиба. 

 
 

КОНСПЕКТ ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 

 
Дмитриева С.А., 

педагог-психолог МБОУ СОШ №2 г. Пушкино 
 

Тема: Дифференциация на письме строчных букв «о» и «а». 
Цель: Выработать у учащихся умение различать строчные буквы «а» и «о». 
Задачи: 
 Уточнение оптико-пространственных представлений; 
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3. Найдите точки максимума функции у = ିхరସ − ଶଷ хଷ + ଵଶ ଶݔ + хరିଵ଼௫మା଼ଵ௫మିଽ  

4 группа 
1. Найдите стационарные точки функции у = 5 ∙ 3х − 45х ln 3 + √3 
2. Найдите значения в точках максимума функции у = 2хଷ ଶ൫√хݔ3−− − 3ర ൯ସ + 21х 
3. Найдите значения в точках экстремума функции у = хଷ ∙ ехାଷ 
 
4. Подведение итога: «Боремся с ошибками». Отвечает любая группа, 

знающая ответ и получает за правильный ответ орден  
 Верно ли, что критическая точка является точкой экстремума? 

(Возможно). 
 Верно ли, что производная не существует в точке х0, значит х0 – 

критическая точка (нет). 
 Верно ли, что точка экстремума является критической точкой? (да). 
 Верно ли, что производная в точке х0 равна 0, значит х0 – критиче-

ская точка? (да). 
Итог урока: распределение мест по количеству орденов. 
 

Приложение 1 
 

0 (kx+b)’ ൫√ݔ൯′ 1 k (5x)’ -14 (2x3)’ 

2х 1 ൗݔ√2  5 0 ൭1 ൗݔ ൱ ′ (x2)’ (a2-ax2)’ (3x-4)’ 

5’ (4x2)’ 1 −1 ଶൗݔ  8x 9 (3x2-2x)’ -2x 

9x’ 4x 3 (2x2)’ (3x-2x)’ 14x (3a2-x2)’ -2ax 

4x-3 (7-7x2)’ 0 6x2 (14x)’ (23)’ 2x2-3x 6x-2 

 
X’ C’ 

 
Приложение 2 

 
Общая схема исследования функции: 
1. Область определения. 
2. Особые свойства функции: четность или нечетность, периодичность. 
3. Корни, промежутки знакопостоянства. 
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Если говорить о формировании интеллектуального капитала общества в 
условиях высшего учебного заведения, то можно выделить основные состав-
ляющие, по которым должно осуществляться данное формирование, а именно: 

1. Уровень развития интеллектуального потенциала студентов в высшей 
школе зависит от объективных условий и субъективных факторов. Важней-
шим среди субъективных факторов является социально-технологический ме-
ханизм формирования и развития интеллектуального потенциала. 

2. На развитие интеллектуального потенциала студентов влияют разно-
родные по своей природе факторы, среди которых можно выделить в боль-
шей или меньшей степени, поддающиеся управленческому воздействию. 

3. Современной высшей школе необходим социально-технологический 
механизм, обеспечивающий решение задачи развития интеллектуального по-
тенциала студентов. Он может быть разработан на основе системного подхо-
да, учитывающего особенности объекта воздействия и специфику образова-
тельно-воспитательного пространства вуза. 

Формирование интеллектуальной личности должно рассматриваться 
по уровням, например, таким как семья, дошкольное воспитание, школь-
ное профессиональное и вузовское. Разноуровневость в системе образова-
ния формирует правильное направление в формировании личности. На ос-
нове принципов глобализации, тесно взаимосвязанных с наукой, системой 
образования и инновацией обеспечивается высокая компетентность, ква-
лифицированность. Интеллектуальное общество намного более конкурен-
тоспособно, чем любое другое известное нам общество. Значит, образова-
ние является центром интеллектуального общества, а высшая школа несет 
ответственность за формирование интеллектуальной нации и дальнейшее 
инновационное развитие страны. 

Для качественного анализа состояния и развития интеллектуального 
потенциала студентов необходимо выделить факторы влияющие на про-
цесс формирования интеллектуального потенциала личности студента: 
макросоциальные факторы, представленные глобальными и региональны-
ми социальными связями и отношениями молодых людей; мезосоциальные 
факторы, к которым может быть отнесена организованная среда конкрет-
ного высшего учебного заведения; микросоциальные факторы – социаль-
ные связи и отношения людей в рамках первичного окружения; индивиду-
ально-социальные, личностные факторы – личностные качества, характе-
ризующие социальную направленность интеллекта на определенную про-
фессию, на выбор норм поведения и жизненной позиции в обществе. На 
основании данных факторов, можно спроектировать модель развития ин-
теллектуального потенциала студентов, которая состоит из: структурной, 
динамической управленческой составляющих.  

Структурная часть модели развития интеллектуального потенциала 
студентов, представляет собой совокупность параметров многоуровневого 
порядка врожденных и приобретенных – физических, психических, духов-
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ных и социальных – в их целостности, многообразии и взаимозависимости. 
Динамическая составляющая развития интеллектуального потенциала дает 
возможность выделить в процессе его становления три этапа, которые 
представляют собой звенья траектории развития данного процесса: этап 
адаптации студента; этап интеллектуального саморазвития и этап профес-
сиональной идентификации. 

В основе управленческой части модели развития интеллектуального 
потенциала студентов лежит диагностика его состояния и эволюции. К 
числу наиболее значимых факторов развития интеллектуального потенци-
ала следует отнести внутренние факторы, представляющие собой систему 
сознательных побуждений (социальных мотивов, потребностей, интересов, 
взглядов, идеалов, устремлений и др.). Именно они определяют интеллек-
туальную направленность, представляющую собой специфическую систе-
му побуждений и жизненных целей личности студента, определяющих ха-
рактер и приоритеты его интеллектуального развития. Интеллектуальная 
направленность личности реализуется в виде траекторий интеллектуально-
го развития студентов, которые определяются как последовательная эво-
люция интеллектуального потенциала, процесс реализации интеллектуаль-
ной направленности личности, в основе которой лежат индивидуальные 
ценности и установки. В настоящее время в студенческой среде реализу-
ются три варианта траекторий: траектория благополучия, траектория обра-
зования, траектория самореализации и саморазвития. При этом преобла-
дающей является траектория благополучия. 

Социально-технологический механизм управления развитием интел-
лектуального потенциала студентов представляет собой упорядоченную 
систему управленческих действий, направленных на формирование интел-
лектуальной развивающей среды вуза, показателями которой являются: 
отчетливо выраженный во всех элементах учебно-научного и воспитатель-
ного процесса социальный запрос на интеллектуально развитую личность; 
постановка административными структурами перспективных задач по дол-
госрочному развитию интеллектуального потенциала преподавателей и 
студентов; существование научных школ и научных традиций; культиви-
рование субъективного чувства свободы и самовыражения; материальное 
стимулирование интеллектуальной деятельности [3, с. 34]. 

Оптимизация управления развитием интеллектуального потенциала сту-
дентов требует внесения корректив в концептуально-целевую установку под-
готовки студентов; повышения мобильности системы управления; совершен-
ствования программно-методического обеспечения; повышения квалифика-
ции и педагогического мастерства профессорско-преподавательского соста-
ва; применения технологий управления мотивацией студентов к приобрете-
нию навыков умственного труда; обеспечения неразрывности процесса обу-
чения с воспитанием и научно-исследовательской работой; создания матери-
альных и технических ресурсов. 
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 Является ли у(2) наименьшим значением функции на отрезке [-1;3] 
(рис 1.) (нет, наименьшее значение в точке х=-1). 

 Назовите критические точки функции, D(y)=(-10;2. (рис 1.) (х=1, 
х=-0,5; х=4; х=-7). 

1. Домино. Проводится одновременно во всех группах. Оценивается 
по следующей схеме: за быстроту и правильность – два ордена, за пра-
вильность – орден, только быстрота не оценивается. (Приложение 1).  

2. Презентация функций. (Представление домашнего задания). 
Проходит под девизом урока «Покритикуем функцию». Оценивается 

по следующей схеме: артистизм представления – орден, правильность ис-
следования – орден, умение критически оценить свою работу – орден. 

 группа: Потомки Птолемея (тригонометрическая функция) – у = ୡ୭ୱ хୡ୭ୱ ଶх 
 группа: Живущие по экспоненте (показательная функция) – у = хеషభх  
 группа: Глядящие в корень (функция, содержащая корень) – у = √௫మାхା଼хାଷ − 2 

 группа: Противники нуля (дробно-рациональная функция) – у = хయଷି௫మ 

3. Творческое исследование. За 15 минут решается задание С1 (по време-
ни, заданному разработчиками ЕГЭ). Группе требуется решить три задания 
уровня сложности С1 за данное время. Можно один раз попросить помощи 
учителя. После остановки времени группа предъявляет решенные задачи и 
проводится сверка с ответами. Если задача была решена, но не совпала с от-
ветом, то данная задача выносится на доску. Оценивается по следующей схе-
ме: за правильное решение группе – орден + орден решившему. Если были 
использована подсказка вместо ордена отвечающему – медаль.  

 
1 группа 

1. Найдите стационарные точки функции у = ௫మାхାхାଶ  

2. Найдите точки экстремума функции у = 2୪୭మ(хయିх)ାଷ 

3. Найдите точки минимума функции у = хସ + ଶݔ4 − 4х ∙ ଵିхర௫మିସ − 16х 

2 группа 
1. Найдите стационарные точки функции у = −7 ∙ 3хାଵ + 7х ln 3 +  ଷߨ

2. Найдите максимум функции у = хଷ − ଶ൫√хݔ2 − 1൯ଶ + 4х  
3. Найдите значения в точках экстремума функции у = √хଷ + ଶݔ9 − 10 

3 группа 

1. Найдите экстремумы функции у = хଷ − 13х + 5 + ൫√х − 1൯ଶ
 

2. Найдите значения в точках минимума функции у = 2хଷ − ଶݔ + 3х ++1 − х ୪୭మ хయ୪୭మ х  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ  
Урок-игра по алгебре «Покритикуем функцию» 

(10,11 класс в зависимости от УКМ)  
 

Дворецкая Г.З., 
учитель начальных классов МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 
Цель урока: заинтересовать учащихся в изучении данной темы, 

научить строить и читать графики функции, исследовать функцию. 
 

Ход урока 
Группа: Потомки Птолемея (тригонометрическая функция). 
Группа: Живущие по экспоненте (показательная функция). 
Группа: Глядящие в корень (функция, содержащая корень). 
Группа: Противники нуля (дробно-рациональная функция). 
1. Вводное слово: данный урок является заключительным в цикле уро-

ков применение производной при исследовании функции. Сегодня мы с 
вами попробуем не только решать задачи, но покритиковать функции. Хо-
чу вам напомнить, что любая критика должна быть позитивной по своей 
сути. Вы не ищете плохое, а просто указываете на трудности, возникаю-
щие при исследовании. Переходим к первому заданию. 

2. Ярмарка вопросов. Каждая группа отвечает на один вопрос. 5 во-
прос является бонусным. За правильный ответ орден, за бонусный вопрос 
орден, ответившей группе, отвечающему ученику – медаль. 

 Функция y=1/x не имеет точек экстремума. Почему? (производная 
не равна 0 и всегда отрицательна). 

 Функция у(х) непрерывна в точке х=4, причем y’(x)>0 на (1;4) и 
y’(x)<0 на (4;7). Необходимо выяснить, является ли точка х=4 точкой экс-
тремума? (точка х=4 является точкой максимума). 

 Правильно ли, что точки х=-0,5, х=1, х=-2 являются точками мак-
симума? (рис.1) (точка х=1 является максимумом). 
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Подводя итог можно с уверенность сказать, что суверенное будущее 
нашего общества должно быть в руках одаренной, образованной, пытливой 
и здоровой молодежи. Очень важно воспитать будущее поколение, которое 
обладало бы не только конкурентоспособными знаниями, креативностью и 
энергичностью мышления, но и высокими гражданскими и нравственными 
принципами, чувством патриотизма и социальной ответственности. В 
условиях глобального мира важно сохранить национальную самобытность, 
национальное самосознание, исконные традиции и обычаи, передающиеся 
из поколения в поколение. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проявления интерференции в 
речи будущих учителей младших классов в условиях билингвизма, акценти-
руется внимание на настоятельной необходимости выработки у них нор-
мированной литературной речи, что является основой профессиональной 
деятельности педагога. 

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, нормативность речи, 
суржик. 

 
Билингвизм – это многоаспектная научная и общественная проблема, 

особо актуальна в современном Луганске, является предметом изучения 
различных наук: психологии, лингвистики, психолингвистики, истории, 
социологии и педагогики.  

«Билингвизм, определяемый на основе исходного термина «языковая 
система», представляет собой психический механизм (знания, умения, навы-
ки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведе-
ния, последовательно принадлежащие двум языковым системам» [1; с. 134]. 
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Модель родителя можно задать двойкой переменных (Z, G), где Z – 
уровень притязаний родителя, G – возможность родителя оказать психоло-
гическое воздействие на своего ребенка и повысить уровень его притяза-
ний λ (7). 

В процессе обучения учитель оказывает влияние на учеников, переда-
вая им нужную информацию и осуществляет, текущий контроль. Учащие-
ся также воздействуют на учителя, сообщая, что им понятно или непонят-
но, задавая вопросы в процессе выполнения задания. Учитель, видя реак-
цию учеников, может быстро на нее реагировать: отвечать на вопросы, об-
ращать внимание учащихся на их ошибки, помогать их исправлять. 

Процесс обучения, в который протекает во времени и пространстве, 
следовательно, законы времени, пространства и причинности, можно ис-
пользовать для эффективного обучения. Учителя и ученики являются 
субъектами образовательного процесс. Субъектность человека говорит о 
том, что он активно участвует в преобразовании окружающей действи-
тельности, сам выбирает методы приемы, средства обучения и использует 
их. Т.е. ученик, получая информацию от учителя на уроке, должен ее со-
хранить. Процент сохранения информации (качество, количество запоми-
нания), зависит от осознанной деятельности данного ученика, а не реали-
зуемых педагогических технологий учителем.  

Известный исследователь дидактических проблем В.П. Беспалько 
формулирует закон, согласно которому каждая дидактическая система 
имеет строго определенные принципиальные возможности формирования 
у учеников знаний, умений, навыков в установленные сроки и на заданном 
качественном уровне. Система не может обеспечить более высокого уров-
ня, чем тот, который обусловлен ее возможностями. Этот закон он называ-
ет законом сохранения в дидактике.  

Под законами сохранения в науке понимают – фундаментальные за-
коны (закон сохранения и превращения энергии, закон сохранения им-
пульса, закон сохранения массы, закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения момента импульса, закон сохранения электрического за-
ряда), согласно которым при определенных условиях некоторые физиче-
ские величины не изменяются с течением времени.  

Законы сохранения всегда формулируются с использованием таких 
слов: «для замкнутой системы», «в изолированной системе». Под замкну-
той (изолированной) понимают такую систему, которая не взаимодейству-
ет с другими внешними телами не входящими в неё. Если знания сохраня-
ются в нашей памяти, т.е. в коре головного мозга, то можно ли нашу па-
мять считать в этом смысле изолированной системой? Известно, что в па-
мяти пожилых людей хорошо сохраняются события раннего периода жиз-
ни и могут воспроизводиться даже в мелких деталях. Профессиональные 
знания и навыки люди способны сохранять до глубокой старости. В дей-
ствительности всегда имеют место внешние, по отношению к процессу 
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