
вероятность их повторения в реальной действительности. А это 
способствует сокращению срока адаптации выпускника к полно
ценному выполнению профессиональной деятельности.

Решение вопросов, которые встают перед выпускниками фа
культета пожарной безопасности с первых дней работы на практи
ке, зависят не только от уровня их теоретической подготовки, но и 
от умения устанавливать деловые отношения с руководителями ку
рируемых объектов.

Помочь им в этом призваны деловые игры, проводимые в про
цессе обучения. Деловая игра как активная форма обучения имеет 
целью не только овладение определенными методиками выполне
ния различных видов работ, но и позволяет при обсуждении кон
кретной ситуации проявить на основе полученных ранее знаний ин
женерное мышление. Ситуация, закладываемая в основу замысла 
деловой игры, обусловлена функциональными обязанностями ра
ботников государственного пожарного надзора, различными нор
мативно-правовыми актами.

Деловая игра проводится с целью воспроизведения (моделирова
ния) предметного и социального содержания профессиональной и об
щественной деятельности сотрудников противопожарной службы.

Таким образом, деловая игра включает в себя то новое и про
грессивное, что появляется в учебной работе и практике. Новые 
тактические приемы апробируются курсантами в играх в самых 
различных вариантах и сочетаниях задолго до того, как станут при
меняться выпускниками в профессиональной деятельности. Учеб
ная дидактическая игра, обучающая принципам рациональной орга
низации труда в профессии, стимулирует у выпускников факульте
та пожарной безопасности самостоятельность и активность, по
требность в приобретении знаний и навыков, необходимых в прак
тической профессиональной деятельности.

Нестеренко Т.В.

РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

Очень важной проблемой является обучение школьников рече
вому взаимодействию на уроке иностранного языка.

Задача организовать общение школьников на уроке иност
ранного языка часто представляется несложной и сводится к то-



му, чтобы дать возможность каждому ученику сформулировать 
свое высказывание и принять участие в общем разговоре. Одна
ко решить эту задачу на практике оказывается не просто. Наб
людения показывают, что на уроке нередко произносятся зара
нее заданные последовательности реплик, то есть каждый уче
ник знает свою «роль». В подобной «инсценировке» отсутствует 
важное свойство общения — ролевое взаимодействие его участ
ников.

Ролевое взаимодействие — это объединение, координация и 
взаимодополнение усилий участников общения для определения, 
приближения и достижения коммуникативной цели и результата 
речевыми средствами. Речевое взаимодействие является важным 
условием организации учебной работы школьников на уроке иност
ранного языка, с помощью которого можно рационально использо
вать учебное время, активизировать речемыслительную деятель
ность учащихся, повышать развивающий эффект обучения. Оно 
позволяет также наиболее полно решать задачи интенсивного обу
чения иностранным языкам.

Речевое взаимодействие не может быть представлено в виде го
тового и заранее заданного текста, поскольку любой текст есть 
итог монологической, диалогической или групповой речемысли
тельной деятельности. Один из аргументов в защиту «текстового» 
общения заключается в том, что школьникам необходимо вначале 
усвоить текст, после чего они смогут его самостоятельно варьиро
вать.

Конечно, заманчиво сразу же после тренировочных упражне
ний побуждать учащихся к неподготовленной форме речи, к импро
визации, чтобы они были абсолютно свободны в выборе языковых 
средств при выражении своих собственных мыслей. Но качество не
подготовленной речи по всем характеристикам (темп, точность в 
осуществлении замысла) зависит от того, предшествовала ли ей 
стадия более жесткого управления деятельностью учащихся в виде 
подготовленной речи, когда они разыгрывали роль на основе пред
ложенных им опор.

Однако практика показывает, что «текстовое», репродуктивное 
начало учебной работы мало способствует дальнейшей речетвор
ческой деятельности учащихся и даже затрудняет ее, побуждая сно
ва и снова воспроизводить заученные последовательности фраз. В 
этом заключается ограниченность репродуктивного обучения, при 
котором вместо речемыслительной задачи учащимся предъявляет
ся способ ее решения.



Для того чтобы организовать речевое взаимодействие учащих
ся, нужны такие методические приемы, которые обеспечивали бы 
необходимое общение взаимодействия школьников на иностранном 
языке. Перейдем к рассмотрению этих приемов, образующих шесть 
групп, каждая из которых включает различные варианты, объеди
ненные общим признаком.

Интервью. Общим признаком этой группы приемов является 
задача опросить как можно больше присутствующих на уроке уча
щихся, с тем, чтобы выяснить их мнения, суждения, ответы на по
ставленные вопросы. Для этого школьники, работая одновременно, 
свободно перемещаются по классу, фиксируют ответы в записной 
книжке и так далее.

Общие итоги такого опроса записываются на доске и использу
ются такие формы интервью, как анкеты и тесты.

Банк информации. Общая особенность этой группы приемов 
заключается в том, что каждый ученик сначала владеет небольшим 
фрагментом информации, затем в результате речевого взаимодей
ствия с другими школьниками получает информацию из коллектив
ного банка и приобретает всю сумму знаний.

Одной из форм такой игры является обмен информацией об ак
туальных событиях, другая форма такого приема организуется с по
мощью теста. Еще одной формой является «игра в детектив». Уча
стники игры обмениваются известной информацией, вносят свои 
предложения и сообща принимают решение о совместных действи
ях в сложившейся ситуации. Тот, кто вносит лучшее предложение, 
считается победителем.

Поиск пары. В основе этого приема лежит условие, что в груп
пе каждый ученик имеет свою пару, о которой не догадывается и 
которую должен найти, задавая другим участникам вопросы. Одной 
из форм этого приема является поиск «союзника в споре», поиск 
«адресата», поиск «подарков ко дню рождения». Иногда устанавли
вается лимит времени, в других случаях предлагается не только най
ти свою пару, но и сделать это быстрее других.

Групповые решения. Этот прием имеет чаще всего форму те
лепередачи «Брейн ринг». Класс делится на несколько групп 
школьников, которые вместе готовят ответы на поставленные 
вопросы, принимают решения и докладывают о них. Используют
ся вопросы, проверяющие эрудицию, сообразительность, чувство 
юмора.

Координация действий. Одна из форм реализации данного при
ема — это организация между участниками общения «обмен пред



метами». Координация действий может осуществляться форме об
мена командами или инструкциями.

Дискуссионная игра. По условиям дискуссионной игры участни
ки общения реагируют на прочитанное, услышанное, увиденное 
следующим способом: сообщением дополнительной информации, 
вопросом, ответом, возражением.

Несомненно, что в условиях реализации перечисленных выше 
приемов активизируется мыслительная деятельность всех участни
ков учебной работы, повышается мотивация говорения и общий 
«тонус» урока, обеспечивается более полное достижение практиче
ского, образовательного, воспитательного и развивающего компо
нентов цели обучения иностранным языкам. Опыт речевого взаи
модействия школьников позволяет им перейти к более сложным 
формам речевого и дискуссионного общения.

Одним из компонентов интенсивной технологии обучения явля
ется оптимальная организация коллективного взаимодействия уча
щихся.

Задача учителя иностранного языка — обеспечить активной де
ятельностью каждого ученика в течение всего урока, максимально 
увеличить время говорения каждого школьника. Реализовать эту 
задачу позволяет групповая форма работы.

Общение всегда предполагает партнера, поэтому решение ком
муникативных задач происходит в контактах учащихся друг с дру
гом. Почти все формы коллективного взаимодействия, которые ис
пользуются коллективными методами, могут быть применены в 
школьных условиях. Это, во-первых, работа в парах с постоянными 
или меняющимися собеседниками, малые группы (два, три, четыре 
учащихся) и команды, когда вся группа делится на две части. Попу
лярной формой является также работа одного учащегося с группой, 
при этом нужно целесообразно организовать пространство для об
щения и четко управлять взаимодействием групп. Например, объе
диняясь в малые группы, учащиеся садятся рядом со своими собе
седниками, они много работают стоя, а также в движении. Работа в 
малых группах отличается от парной работы не только количест
вом учащихся, но и характером задач общения. Обычно один из со
беседников выполняет роль объективного свидетеля, его назначе
ние — вводить в ситуацию, делать выводы, обобщать. Поэтому в 
малых группах в качестве действующих лиц принимают участие ре
портеры, корреспонденты, социологи.

Разделение класса на команды рассчитано на выполнение ком
муникативных задач в виде конкурсов, соревнований и викторин.



Соревновательные коллективные формы давно пользуются попу
лярностью, но интенсивные методы расставили в них иные акцен
ты: не только и не столько языковой материал, а, прежде всего, за
дачи общения являются их предметом.

Итак, достижение интенсивных методов в области развития 
адекватных форм коллективного взаимодействия должны как мож
но скорее стать достоянием школьной методики, чтобы влить в нее 
живительные силы, поднять ее авторитет и результативность.

Новоселова JI.A.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА)

Цель данной статьи — описать формирование учебной и про
фессиональной идентичности, определить некоторые противоре
чия профессионального становления студентов профессионального 
обучения (ПО) в АлтГТУ и установить влияние специализирован
ным образом организованной подготовки на особенности профес
сионального развития студентов.

На стадии профессионального образования критериями соот
ветствия квалификационным требованиями являются:

• показатели академической успеваемости по специальным 
предметам, а также по предметам общегуманитарного, социально- 
экономического и общепрофессионального циклов, включая итоги 
педагогической практики;

• уровень сформированное™ системы педагогической деятель
ности, структура предметных, методических знаний, умений; нали
чие достаточного уровня сформированное™ педагогической на
правленности; готовность к педагогической деятельности;

• показатели годности, соответствия педагогической профес
сии: удовлетворенность учебной и будущей педагогической дея
тельностью; отношение к себе как к профессионалу, стремление 
связать судьбу с данной профессией [8].

В соответствии с этими критериями задачи преподавателей 
можно сгруппировать следующим образом:


