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тили, что никак не будут влиять на ЗОЖ своих будущих учеников. Все данные по 
обработке информации представлены в диаграмме 1.

Цель нашего исследования была достигнута. В процессе исследования мы 
выявили, что дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(общая физическая подготовка)» занимает важную позицию в системе образова-
ния. На протяжении нескольких лет обучения студент, будущий учитель, понима-
ет значимость преподаваемой дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту (общая физическая подготовка)». Благодаря практическим и 
теоретическим занятиям по физической культуре в вузе будущий учитель осваи-

вает приемы и методы обучения здоровому образу жизни, помимо этого он укре-
пляет свое здоровье. 

Таким образом, можно сделать вывод: если мы, преподаватели, будем 
рассказывать с раннего возраста о том, как нужно заботиться о своём здоровье 
(заниматься физической культурой, правильно питаться, закаляться, не употре-
блять алкоголь, не курить) и сами будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение вырастет 
более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но 
и физически.
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В статье рассматриваются вопросы формирования патриотизма и чувства национальной гордости у учащихся казачьих образовательных организаций 
в процессе приобщения к традиционной культуре кубанского казачества. В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
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Содержание современного российского образования ориентировано на 
формирование у подрастающего поколения системы базовых идеалов, духов-
но-нравственных ценностей, чувства национальной гордости и патриотизма.  
В связи с этим одним из актуальных направлений учебной и воспитательной рабо-
ты является введение регионального компонента как неотъемлемой части миро-
вой и отечественной культуры. Решение данных задач осуществляется в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 гг. [1]. 

Регионы Российской Федерации играют важную роль в развитии политиче-
ской, социально-экономической и культурной жизни государства. Региональная 
специфика гражданско-патриотического воспитания приобретает исключитель-
ную значимость в современных образовательных процессах, формирование 
личностных качеств, гражданско-патриотической позиции и национального само-
сознания каждого человека непосредственно связано с местом его проживания 
и ценностным отношением к своей малой родине. Этим обусловлена необходи-
мость формирования чувства патриотизма и национальной гордости с ориента-
цией на этнические ценности как важнейшего фактора самоопределения граж-
дан России. 

Проблемы патриотического воспитания в условиях реализации региональ-
ной образовательной программы находят отражение в исследованиях большого 
количества ученых и педагогов. В настоящее время осуществляется поиск и ре-
ализация инновационных подходов и эффективных педагогических форм учеб-
но-воспитательной деятельности с введением регионального компонента [2; 3]. 

В связи с обозначенными проблемами в рамках данной статьи нам пред-
ставляется целесообразным рассмотреть формирование патриотизма и чувства 

национальной гордости у учащихся общеобразовательных организаций Красно-
дарского края казачьей направленности. 

В настоящее время на Кубани функционируют 17 детских садов, 35 школ 
с региональным статусом «казачья образовательная организация», 7 кадетских 
корпусов и более 3 500 казачьих классов и групп на базе общеобразовательных 
организаций.

Основу нормативно-правовой базы, регулирующей учебно-воспитательную 
деятельность этих учреждений, составляют следующие документы: Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 за № 273-Ф; 
Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики и департамен-
та по делам казачества и военным вопросам от 2 ноября 2018 года за № 3908/81 
«Об утверждении Порядка присвоения муниципальным и государственным об-
разовательным организациям Краснодарского края регионального статуса «ка-
зачья образовательная организация»; Приказ Министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края и департамента по делам казаче-
ства и военным вопросам Краснодарского края от 01.09.2016 за № 4177/76 «Об 
утверждении Положения о классах и группах казачьей направленности в образо-
вательных организациях Краснодарского края».

Ключевым критерием в деятельности образовательных учреждений ка-
зачьей направленности является ориентация на проверенные временем тра-
диции и общечеловеческие ценности, сформированные на протяжении вековой 
истории и культуры казачества [4]. В частности, большую значимость представ-
ляют традиционные, исторически сложившиеся принципы и подходы к воспита-
нию детей в казачьей общине, которые основываются на специфике региона, 
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а также учитывают современные индивидуальные потребности и интересы 
учащихся. 

В исследованиях российских ученых отмечается, что современные усло-
вия, связанные с ростом национального и этнического самосознания, требуют 
обращения общества к культурно-историческим традициям, в частности тради-
циям казачества, памятникам искусства, литературы и живописи как к эффектив-
ным средствам воспитания детей [5; 7; 8; 9]. По их мнению, комплексное приме-
нение в педагогическом процессе самобытной культуры казачества, основанной 
на любви к своей Родине и близким, будет способствовать усвоению обучающи-
мися духовно-нравственных ценностей и формированию таких качеств характе-
ра, как заботливое отношение к семье и окружающим людям, гордость за свое 
Отечество, деятельностный подход к жизни и трудолюбие, а также становлению 
активной гражданской позиции [6].

Таким образом, являясь значимой частью общенационального педагогиче-
ского опыта, региональная казачья система обучения и воспитания воплощает в 
себе принцип народности образования, обоснованный К.Д. Ушинским.

Обращаясь к деятельности казачьих образовательных организаций, клас-
сов и групп, функционирующих на территории Краснодарского края, следует 
отметить, что в их педагогической практике сформировались приоритетные на-
правления, подходы и модели учебно-воспитательной работы.

Основополагающим среди них является межсистемный подход, обеспечи-
вающий тесную взаимосвязь предметных областей с дополнительным образова-
нием и воспитательной работой. 

Так, например, на уроках литературы учащихся знакомят с фольклорны-
ми и современными произведениями кубанских авторов. В тематические планы 
основных дисциплин вводятся материалы по истории, особенностям кубанских 
говоров, быта, нравов казачества, а также осуществляются тематические экскур-
сии и встречи с представителями казачьего движения на Кубани.

В рамках предметно-тематического подхода вводятся факультативные кур-
сы, на которых учащиеся осваивают прикладное творчество, знакомятся с воин-
скими обычаями и подвигами казаков со времён основания Запорожской Сечи до 
Великой Отечественной войны, изучают казачьи традиции, праздники и обряды. 
Подобные мероприятия формируют у подрастающего поколения чувство наци-
ональной гордости и патриотизма, укрепляют любовь к малой родине и России.

Этнокультурные традиции кубанских казаков используются и при органи-
зации модели ученического самоуправления, которая является основой саморе-
ализации личности обучающихся и необходимым условием для их социальной 
адаптации и формирования активной гражданской позиции. В рамках реализа-
ции данной модели на базе образовательных учреждений создаются органы дет-
ского самоуправления. 

Являясь активными участниками подобных объединений, ученики осваива-
ют следующие умения: руководство коллективом, ораторское искусство, разви-
вают творческое мышление и инициативное отношение к окружающей действи-
тельности. Пробуют себя в различных социальных ролях, приобретают навыки 
самостоятельного планирования и организации индивидуальной и коллективной 
деятельности.

Функционирование органов детского самоуправления базируется на ло-
кальных нормативно-правовых актах («Книга атамана», «Положение о казачьем 
круге» и др.), что создает благоприятные условия для понимания учащимися за-
кономерностей социально-политического устройства общества. 

В контексте реализации ФГОС ОО особое значение приобретает такое 
нововведение в учебно-воспитательный процесс, как проектная деятельность, 
которая основана на разработке и реализации различных проектов научной, об-
щественно-политической, патриотической направленности. В практике казачьих 
образовательных организаций данная модель функционирует с учетом регио-
нальных особенностей. Участвуя в проектировании, дети, с одной стороны, ос-
ваивают новые учебно-познавательные действия по постановке и решению кон-
кретных исследовательских задач. С другой, благодаря введению регионального 
компонента углубляют свои знания в области истории и культуры казачества. 

В русле патриотической направленности проектной деятельности среди 
учащихся казачьих классов и школ проводятся внутришкольные, районные и 
краевые конкурсы, викторины, олимпиады («Кубань - казачий край», «Летопись 
мужества», «Верой и славой венчанные воины благочестивые», «Моя малая ро-
дина» и др.). Организуются экскурсии по памятным местам города и края, посе-
щения выставок, театров и культурно-массовых мероприятий, общественные ак-
ции с участием представителей казачьей организации Краснодарского края. Тем 
самым реализуется задача по формированию у учащихся нравственных качеств, 
гражданственных установок, чувства гордости за достижения и подвиги своего 
народа, желания стать продолжателями его традиций и защитниками идеалов 
и ценностей.

Важной особенностью гражданско-патриотического направления в вос-
питании является ориентация на включение учащихся в различные социально 

значимые виды деятельности, среди которых можно назвать волонтерские дви-
жения, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, активное 
участие в музейной работе и общественных акциях, а также проведение допол-
нительных занятий по этике, психологии экономике и праву. Данные виды работы 
с учащимися способствуют формированию активной гражданской позиции под-
растающего поколения, мотивирует его на социально полезную деятельность, 
результатом чего является осознание приоритетности государственных и обще-
ственных интересов над личными.

Система военно-патриотического воспитания в казачьих образовательных 
учреждениях основана на формировании в сознании обучающихся чувства на-
циональной гордости и долга, готовности к военной службе и защите Отечества, 
воспитании уважения к боевому прошлому России. В рамках курса в школах про-
водятся различные мероприятия по подготовке к службе в российской армии в 
духе военных традиций кубанского казачества («Казачий строй», «Основы во-
енной подготовки» и т.д.). Разрабатываются программы по работе с допризыв-
ной молодежью («Достойные сыны России»). По достижении воспитанниками 
14-летнего возраста им вручается удостоверение казака-призывника. А юноши и 
девушки старшего школьного возраста проходят военно-полевые сборы. Во вре-
мя внеурочной деятельности проводятся внутришкольные, краевые и зональные 
соревнования и спартакиады, организуются туристические походы и экспедиции, 
преподаются военно-спортивные дисциплины (конная подготовка: джигитовка, 
рубка лозы; единоборства: «в грудки», «кулачные бои»; работа» с холодным ору-
жием: шашкой, кинжалом, пикой, боевой косой, нагайкой; стрельба, плавание, 
гребля, легкоатлетические виды спорта: «казачья верста»), которые пронизаны 
духом кубанского казачества как носителя, хранителя и защитника народных зна-
ний и ценностей.

Особая роль в воспитании юных последователей казаков принадлежит ре-
лигиозному направлению. В структуру учебно-воспитательного процесса вклю-
чатся дисциплины православной тематики («Основы православной культуры» и 
др.), на которых учащиеся знакомятся с библейской литературой, историей воз-
никновения церквей и храмов, церковными обрядами и праздниками. В качестве 
гостей на таких уроках присутствуют и выступают представители православной 
церкви. Использование в воспитании потенциала нравственных заповедей пра-
вославия и приобщение детей к вечным человеческим ценностям (необходи-
мость делать добро, любовь к ближнему) обусловливает становление и развитие 
духовно-нравственных качеств личности.

Анализ учебно-воспитательной деятельности образовательных организа-
ций казачьей направленности показал, что ознакомление детей с традиционной 
культурой кубанского казачества напрямую связано и с воспитанием добросо-
вестного отношения к труду. На уроках трудового обучения и в процессе внеуроч-
ной трудовой деятельности учащиеся знакомятся с традиционными казачьими 
ремеслами, трудовые бригады учеников оказывают посильную помощь внеш-
кольным производственным организациям, осуществляют работы по ремонту 
школьного здания и т.д.

Любовь к труду на благо своей страны, будучи одним из проявлений па-
триотизма, порождает потребность к трудовой деятельности. В свою очередь, 
результаты труда доставляют учащимся удовлетворение и мотивируют их к даль-
нейшей эффективной работе. В то же время в детском сознании формируется 
чувство гордости и одновременно созидательное отношение к окружающей дей-
ствительности.

Немаловажным для организации эффективного процесса обучения и 
воспитания в казачьих образовательных учреждениях является использова-
ние так называемого диссеминационного направления, которое основывается 
на обмене опытом, идеями и достижениями в сфере инновационной обра-
зовательной деятельности между всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса. В структуре воспитательной работы данное направление предпо-
лагает использование готовых разработок, обеспечивающих результативность 
различных мероприятий. С этой целью регулярно проводятся семинары, кон-
ференции, встречи за круглым столом по обмену опытом между образователь-
ными учреждениями казачьей направленности. В периодической литературе 
издаются научные и практико-ориентированные статьи, примеры авторских 
учебно-воспитательных программ, в сети Интернет функционируют информа-
ционные ресурсы. Ведут активную деятельность краевые координационные 
советы.

Таким образом, практика показывает, что введение регионального компо-
нента в форме приобщения детей к традиционной культуре казачества является 
эффективным средством формирования патриотизма, гражданского самосозна-
ния и чувства национальной гордости за достижения своей Родины. В результате 
этого выпускники казачьих образовательных учреждений ощущают себя полно-
правными и ответственными гражданами России и патриотами Кубани, способ-
ными принимать самостоятельные решения и готовыми к верному служению 
Отечеству.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
СРЕДСТВАМИ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Статья посвящена проблеме применения информационных технологий в преподавании математических дисциплин студентам гуманитарных 
специальностей. Рассмотрена важность использования прикладных математических пакетов, а именно MatCad. Эта инструментальная среда имеет 
дружественный интерфейс, реализует множество стандартных и специальных математических операций, снабжена мощными графическими сред-
ствами и обладает собственными языками программирования, что позволяет визуализировать сложные для понимания студентов операции матема-
тической логики. Поэтому автор предлагает использовать для решения задач математической логики инструментальную среду MatCad. Компьютер-
ная поддержка математической логики представляет собой возможности, направленные, с одной стороны, на формирование математических умений 
и навыков средствами компьютерной техники, с другой стороны – на овладение студентами конкретными навыками применения информационных 
технологий в математике.
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования (далее – ФГОС) – это новое поколение и профес-
сиональный стандарт педагога, предъявляющий к выпускникам педагогических 
вузов совокупность требований, основанных на овладении универсальными и 
общепрофессиональными компетенциями, а также трудовыми функциями, кото-
рые невозможно развить у обучающихся, используя традиционное (пассивное) 
обучение. Ведь традиционный подход в образовании базируется на знаниевой 
парадигме, согласно которой определенная система знаний, умений и навыков 
передается от преподавателя к студенту. В этом случае педагог является субъ-
ектом учебного процесса, а студент фактически рассматривается как целостный 
объект образовательного воздействия.

С позиции компетентностного подхода основным результатом образова-
ния является не только приобретение знаний, но и развитие компетентностей, а 
именно способностей применять знания и умения, а также успешно действовать 
на основе полученного опыта, в том числе и в процессе обучения. Очевидно, что 
традиционная знаниевая парадигма не способна решить проблему формирова-
ния компетентностей у студентов, что требует от преподавателей педагогических 
вузов изменений как в содержательной, так и в методической части дисцип- 
лин [1 – 10].

Применение современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в образовательном процессе содействует постоянному динамичному 
обновлению целей, содержания, средств, форм и методов процесса обучения и 
воспитания. Процесс информатизации образования – это не только следствие, 
но и стимул для развития ИКТ, определяющий более быстрое социально-эконо-
мическое развитие общества [6].

Основной целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного специалиста требуемого уровня и профиля, компетентно-
го, ответственного, имеющего конкурентное преимущество на рынке труда, сво-
бодно владеющего полученной специальностью и ориентирующегося в смежных 
сферах деятельности, подготовленного к эффективной работе по специальности 
на уровне мировых стандартов, готового к непрерывному профессиональному 
росту, профессиональной и социальной мобильности; удовлетворение потребно-
сти личности в получении соответствующего образования.

Использование ИКТ в образовании рассматривается как одна из основ-
ных тенденций развития информационного общества. Применение ИКТ в об-
разовательном процессе предоставляет студентам возможность приобрести 
навыки, которые необходимы в их жизнедеятельности и работе в современ-
ном обществе, а также создает предпосылки для изменения технологии полу-




