
тстоты использования механизма обратной связи во 
энными учащимися с тем, чтобы определить, понятно 
выдвигаемые требования;
реагирование на просьбу учащегося повторить 

1 естественную и возможную реакцию в ситуации 
ий игры на музыкальном инструменте; 
не у школьника представления об озвучиваемых им 
одимой составляющей результативного обучения игре 
:трументе;
ий учащегося и его отношения к деятельности при 
эазвернутых и обоснованных оценочных суждений 
1Ьтатов музыкальной деятельности учащегося;

оценка действиям и поступкам учащегося с 
ачественных изменений в игре на музыкальном

результатов деятельности учащегося только с его же 
рых он достиг ранее;
ых возможностей учащегося при формулировании задач 
зртной деятельности;
ие у школьников представления о концертной 
как о ситуации проверки знаний и оценивания 
: о виде искусства;
: тревожным детям по имени, похвала в присутствии 
лых;
1 выполнять престижные поручения; 

жестких временных ограничений по овладению 
<том игры на музыкальном инструменте на занятии

ие возможности тревожным школьникам выступать

гвожных школьников средствами музыки выражать 
я, используя прием передачи переживаний
я;
информации о достижениях тревожных учащихся за 
ia стенде для ощущения ими своей собственной 
лости;
ольников управлению собой в наиболее волнующих 
вом применения приемов выступления на сцене в 
роя, смены ролей учителя и ученика; 
ie упражнений на снятие мышечного напряжения, 
эазработанной нами анкеты мы выявили дополни- 
гвожности в концертной деятельности. Из полученных 
ставлена иерархия факторов тревожности школьников
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во время концертного выступления. Факторы расположены в порядке 
убывания их значимости:

1) угрозы родителей (41,66%);
2) многочисленная публика (33,33%);
3) угрозы учителей с целью повысить качество выступления (30,55%);
4) впечатление учителей от выступления, выступление преимущест

венно перед незнакомыми людьми (27,77%);
5) присутствие на концерте учителей, ведущих школьные предметы, 

выход на сцену в начале концерта (25%);
6) присутствие на концерте учителя, готовившего ученика к 

выступлению, выход на сцену в конце концерта и отсутствие опыта 
выступления на сцене (19,44%);

7) впечатление родителей от выступления (16,66%);
8) присутствие на концерте одноклассников (11,11%);
9) впечатление друзей и одноклассников от выступления, выход на 

сцену в середине концерта и присутствие на концерте среди зрителей 
родителей, друзей (8,33%);

10) выступление на новой сцене (5,55%);
11) угрозы друзей и одноклассников с целью повысить качество 

выступления, малое количество зрителей (2,77%).
Установленные особенности ситуативной тревожности младших 

школьников свидетельствуют о необходимости реализации целенаправ
ленных мер социально-психологической службой и учителями школы по 
формированию у обучающихся уверенного поведения на сцене.
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Н. Г. Бреус
УО М Г П У  им. И. П. Ш амякина (г. Мозырь)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Качественное решение задач, стоящих перед современным, динамично 
развивающимся обществом, в первую очередь зависит от наличия 
профессиональных кадров, их компетентности и подготовленности. Основной
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целью профессионального образования в сложившихся социально- 
экономических условиях является подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, компетентного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, готового к постоянному самообразованию, профес
сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых 
требований, которые носят надпредметный характер и отличаются 
универсальностью. Эти требования одни авторы называют базовыми 
навыками (В.И. Байденко), другие -  надпрофессиональными, базисными 
квалификациями (А.М. Новиков, В.А. Ермоленко), третьи -  ключевыми 
(метапредметными) компетенциями (А.В. Хуторской).

Структура и состав ключевых компетенций у  разных авторов разный. 
Так, А.М. Новиков к базисным квалификациям относит такие качества 
личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные 
решения, творческий подход к любому делу, умение доводить его до конца, 
умение постоянно учиться и обновлять свои знания, гибкость мышления, 
наличие абстрактного, системного и экспериментального мышления, умение 
диалога и коммуникабельность, сотрудничество; владение «сквозными» 
умениями -  работа на компьютере; знание и понимание экологии, экономики 
и бизнеса; финансовые знания; коммерческая смекалка; правовые знания; 
умение защиты интеллектуальной собственности; умение презентации 
технологий и продукции; знание иностранных языков; санитарно
медицинские знания; знание принципов «обеспечения безопасности 
жизнедеятельности»; знание принципов существования в условиях 
конкуренции и возможной безработицы; психологическая готовность к смене 
профессии и сферы деятельности и т.д. [1 ,2].

A.В. Хуторским приводится перечень ключевых компетенций, в 
который входят: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно
познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 
личностная компетенция, или компетенция личностного совершенст
вования [3]. Каждая из них, в свою очередь, представляет набор не менее 
значимых компетенций/компетентностей, соотносимых с основными 
сферами деятельности человека.

B.И. Байденко и Б. Оскарссон используют понятие «базовые 
навыки» как «личностные и межличностные качества, способности, 
навыки и знания, которые выражены в различных формах в 
многообразных ситуациях работы и социальной жизни». В перечень 
базовых навыков в соответствии с определением авторы включают: 
коммуникативные навыки и способности; творчество; способность  
к креативному мышлению; приспособляемость; способность работать 
в команде; способность работать самостоятельно; самосознание и 
самооценка [4].
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Различные подходы к трактовке ключевых ком 
выявить в их составе:

-  качества личности, которые важны j 
деятельности в большой группе разнопрофильных про

-  наличие «сквозных» знаний и умений 
необходимых в любой профессиональной деятельност 
работы;

-  социальную направленность компетенций, 
успешной самореализации в обществе.

Внедрение компетентностного подход 
профессионального образования пока не снимает 
качеством подготовки выпускника, даваемым уче€ 
требованиями, предъявляемыми к специалис: 
работодателями. Формальные свидетельства о напичи 
знаний и навыков работы (свидетельства, аттестаты, 
являются главными Показателями профессиональн 
специалиста.

Что же должен иметь выпускник в потенц 
конкуренции на рынке труда? Какими способности  
для того, чтобы успешно строить отношения с др; 
успеха не только в личной жизни, но и в профессиона 
Ряд исследований, проведенных учеными во всем mi 
жизненная успешность человека, его профессиональн] 
во многом определяется способностями, связаннёьн 
управлением эмоциями. В. Ландшеер в своей 
«минимальной компетентности» приводит слова Cnef 
и понятия -  важные компоненты успеха во всех жизн 
его не обеспечивают. Успех зависит также в не 
установок, ценностей, чувств, надежд, мотивации, 
сотрудничества, усердия и интуиции людей» [5]. Ли . 
менеджер, подчеркивает, что преуспевание в финансо! 
на 15% обуславливается знаниями своей профессии, 
общаться с коллегами, склонять людей к cbi 
рекламировать себя и свои идеи и т.п. [6]. Специалист 
имея определенный набор знаний и умений в 
деятельности, определенный уровень интеллекта, 
карьеры этого мало. Выпускники с равными старт 
работе успешны по-разному, и эта разница можеч 
эмоциональной компетентностью.

По мнению Карен Молони (Dr. Karen Molone; 
компетентности как таковой нет ничего нового. Это 
словом «зрелость». Компетентность подразумевает х< 
умение быть хозяином своих эмоций, а не их
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пьного образования в сложившихся социально- 
эвиях является подготовка квалифицированного 
ующего уровня и профиля, компетентного, свободно 
рофессией и ориентирующегося в смежных областях 
юго к постоянному самообразованию, профес- 
эциальной и профессиональной мобильности, 
ляет к современному специалисту целый пласт новых 
ie носят надпредметный характер и отличаются 
Эти требования одни авторы называют базовыми 
1енко), другие -  надпрофессиональными, базисными 
.М. Новиков, В.А. Ермоленко), третьи -  ключевыми 
компетенциями (А.В. Хуторской), 
ютав ключевых компетенций у разных авторов разный, 
к базисным квалификациям относит такие качества 
стоятельность, способность принимать ответственные 
I подход к любому делу, умение доводить его до конца, 
читься и обновлять свои знания, гибкость мышления, 
о, системного и экспериментального мышления, умение 
[кабельность, сотрудничество; владение «сквозными» 
а компьютере; знание и понимание экологии, экономики 
!ые знания; коммерческая смекалка; правовые знания; 
[теллектуальной собственности; умение презентации 
дукции; знание иностранных языков; санитарно- 
я; знание принципов «обеспечения безопасности

знание принципов существования в условиях 
жной безработицы; психологическая готовность к смене 
еятельности и т.д. [1,2].
t приводится перечень ключевых компетенций, в 

ценностно-смысловая, общекультурная, учебно- 
ормационная, коммуникативная, социально-трудовая, 
:нция, или компетенция личностного совершенст- 
из них, в свою очередь, представляет набор не менее 
щий/компетентностей, соотносимых с основными 
:и человека.

и Б. Оскарссон используют понятие «базовые 
костные и межличностные качества, способности, 
, которые выражены в различных формах в 
уациях работы и социальной жизни». В перечень 
I соответствии с определением авторы включают: 
навыки и способности; творчество; способность 
шению; приспособляемость; способность работать 
юсть работать самостоятельно; самосознание и
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Различные подходы к трактовке ключевых компетенций позволяют 
выявить в их составе:

-  качества личности, которые важны для осуществления 
деятельности в большой группе разнопрофильных профессий;

-  наличие «сквозных» знаний и умений (метапредметных), 
необходимых в любой профессиональной деятельности, в различных видах 
работы;

-  социальную направленность компетенций, необходимую для 
успешной самореализации в обществе.

Внедрение компетентностного подхода в процесс 
профессионального образования пока не снимает расхождений между 
качеством подготовки выпускника, даваемым учебным заведением, и 
требованиями, предъявляемыми к специалисту производством, 
работодателями. Формальные свидетельства о наличии профессиональных 
знаний и навыков работы (свидетельства, аттестаты, дипломы и т.д.) не 
являются главными показателями профессиональной состоятельности 
специалиста.

Что же должен иметь выпускник в потенциале для успешной 
конкуренции на рынке труда? Какими способностями должен обладать, 
для того, чтобы успешно строить отношения с другими и добиваться 
успеха не только в личной жизни, но и в профессиональной деятельности? 
Ряд исследований, проведенных учеными во всем мире, показывает, что 
жизненная успешность человека, его профессиональный и карьерный рост 
во многом определяется способностями, связаннёыми с пониманием и 
управлением эмоциями. В. Ландшеер в своей статье «Концепция 
«минимальной компетентности» приводит слова Спейди: «знания, умения 
и понятия -  важные компоненты успеха во всех жизненных ролях, но они 
его не обеспечивают. Успех зависит также в не меньшей мере от 
установок, ценностей, чувств, надежд, мотивации, самостоятельности, 
сотрудничества, усердия и интуиции людей» [5]. Ли Якокка, крупнейший 
менеджер, подчеркивает, что преуспевание в финансовом отношении лишь 
на 15% обуславливается знаниями своей профессии, а на 85% -  умением 
общаться с коллегами, склонять людей к своей точке зрения, 
рекламировать себя и свои идеи и т.п. [6]. Специалист поступает на работу, 
имея определенный набор знаний и умений в профессиональной 
деятельности, определенный уровень интеллекта. Но для успешной 
карьеры этого мало. Выпускники с равными стартовыми условиями в 
работе успешны по-разному, и эта разница может быть обусловлена 
эмоциональной компетентностью.

По мнению Карен Молони (Dr. Karen Moloney), в эмоциональной 
компетентности как таковой нет ничего нового. Это то, что называется 
словом «зрелость». Компетентность подразумевает хорошее знание себя; 
умение быть хозяином своих эмоций, а не их рабом; способность
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сопереживать другим; смелость в принятии трудных решений; предвидение 
скрытых препятствий; влияние на направленность действий других; умение 
объединить усилия разных людей и сделать из них высокопродуктивную 
команду; разрешение межличностных конфликтов таким образом, что ни у 
кого не остается чувства обиды; вселение в людей чувства уважения к себе; 
умение подвигнуть людей к работе на пределе своих возможностей и т.д. [7]. 
Только управляя своими эмоциями, мы можем эффективно использовать наш 
интеллект и профессиональные навыки.

Основой эмоциональной компетентности служит эмоциональный 
интеллект. Рувен Бар-Он (Reuven Bar-On) определяет эмоциональный 
интеллект как «набор некогнитивных способностей, компетенций и 
навыков, которые влияют на способность человека справляться с вызовами и 
давлением внешней среды». Бар-Он впервые ввел обозначение EQ -  
emotional quotient, коэффициент эмоциональности, по аналогии с IQ — 
коэффициентом интеллекта. Он выделил пять сфер компетентности, которые 
можно отождествить с пятью компонентами эмоционального интеллекта: 
познание себя, навыки межличностного общения, способность к адаптации, 
управление стрессовыми ситуациями, преобладающее настроение [8].

Дэниэл Гоулман (D. Goleman) определяет данную дефиницию как 
«способность осознавать свои эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать 
себя и других и чтобы хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при 
взаимодействии с другими» и убедительно доказывает: люди, которые умеют 
сочетать интеллект и чувства, наиболее успешны в своей деятельности, 
лучше управляют своими подчиненными, эффективнее принимают решения, 
грамотнее действуют в критических ситуациях [8].

Умение управлять эмоциями приобретается естественным путем в 
течение всей жизни, увеличиваясь с возрастом и приобретением 
жизненного опыта. В то же время это навык, который можно развивать и 
нарабатывать с помощью тренингов, индивидуальных коуч-консультаций, 
программ психологического сопровождения. Эмоции заключают в себе 
огромный пласт информации, используя который, можно действовать 
значительно более эффективно.

Таким образом, для системы профессионального образования 
остается актуальной проблема качества подготовки будущих специалистов 
в условиях ужесточающейся конкуренции на рынке труда. Уровень и 
качество профессиональных знаний и умений, ключевых компетенций, 
эмоционального интеллекта, их дальнейшее развитие и совершенствование 
в процессе профессиональной деятельности являются основными 
предпосылками развития конкурентоспособности молодого специалиста.
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Т. С. Герасименок, Н. В. Гуцко 
УО М ГП У  им. И. П. Ш амякина (г. Мозырь)

В О ЗМ О Ж Н О С ТИ  ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛ 
П РИ  И ЗУ ЧЕН И И  ТЕМ Ы  «ПОСТРОЕНИЕ < 

МНОГОГРАННИКОВ»

Для учителей проблема развития мышления учг 
актуальной, независимо от предмета. Это относится 
геометрическому образованию, где делается аки 
формирования пространственного мышления, 
необходимой для успешных занятий учебной и творчес 
Пространственное мышление играет важную роль в г 
окружающей действительности, в овладении им различ 

В.Г. Болтянский, В.В. Орлов, В.И. Рыжик и др. 
графическая визуализация информации, содержа! 
геометрической задачи, зачастую играет определяющ; 
поиска ее решения. При этом основные трудности у  
геометрических задач они, в первую очере; 
несформированностью пространственного воображе 
Проблемой их формирования занимались многие мате! 
психологи: В.Н. Костицын, Н.Ф. Четверухин, И.С. 
В методике обучения математике описаны различные
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«

и; смелость в принятии трудных решений; предвидение 
й; влияние на направленность действий других; умение 
разных людей и сделать из них высокопродуктивную 
е межличностных конфликтов таким образом, что ни у 
1ства обиды; вселение в людей чувства уважения к себе; 
иодей к работе на пределе своих возможностей и т.д. [7]. 
ими эмоциями, мы можем эффективно использовать наш 
иональные навыки.
циональной компетентности служит эмоциональный 
Бар-Он (Reuven Bar-On) определяет эмоциональный 
ибор некогнитивных способностей, компетенций и 
1ияют на способность человека справляться с вызовами и 
Я среды». Бар-Он впервые ввел обозначение EQ -  
коэффициент эмоциональности, по аналогии с IQ — 
еллекта. Он выделил пять сфер компетентности, которые 
гь с пятью компонентами эмоционального интеллекта: 
1ки межличностного общения, способность к адаптации, 
»ыми ситуациями, преобладающее настроение [8]. 
лан (D. Goleman) определяет данную дефиницию как 
авать свои эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать 
>бы хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при 
эугими» и убедительно доказывает: люди, которые умеют 

и чувства, наиболее успешны в своей деятельности, 
юими подчиненными, эффективнее принимают решения, 
i t  в критических ситуациях [8].
влять эмоциями приобретается естественным путем в 
зни, увеличиваясь с возрастом и приобретением 
В  то же время это навык, который можно развивать и 

лошью тренингов, индивидуальных коуч-консультаций, 
гического сопровождения. Эмоции заключают в себе 
шформации, используя который, можно действовать 
эффективно.
зом, для системы профессионального образования 
й проблема качества подготовки будущих специалистов 
эчающейся конкуренции на рынке труда. Уровень и 
юнальных знаний и умений, ключевых компетенций, 
ггеллекта, их дальнейшее развитие и совершенствование 
фессиональной деятельности являются основными 
шития конкурентоспособности молодого специалиста.
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Т. С. Герасименок, И. В. Гуцко 
УО МГПУ им. И. П. Шемякина (г. Мозырь)

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ 

МНОГОГРАННИКОВ»

Для учителей проблема развития мышления учащихся всегда была 
актуальной, независимо от предмета. Это относится, в частности, и к 
геометрическому образованию, где делается акцент на важности 
формирования пространственного мышления, как способности, 
необходимой для успешных занятий учебной и творческой деятельностью. 
Пространственное мышление играет важную роль в познании человеком 
окружающей действительности, в овладении им различными профессиями.

В.Г. Болтянский, В .В . Орлов, В.И. Рыжик и др. подчеркивают, что 
графическая визуализация информации, содержащейся в условии 
геометрической задачи, зачастую играет определяющую роль в процессе 
поиска ее решения. При этом основные трудности учащихся в решении 
геометрических задач они, в первую очередь, связывают с 
несформированностью пространственного воображения и мышления. 
Проблемой их формирования занимались многие математики-методисты и 
психологи: В.Н. Костицын, Н.Ф. Четверухин, И.С. Якиманская и др. 
В  методике обучения математике описаны различные способы и приемы
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