
постепенностью + скользящая и т.п., что вполне 
объяснимо  стереотипными  представлениями 
о поведении женщин, в том числе и речевом.

 Таким  образом,  правомерным представля-
ется утверждение о том, что женщины обладают 
более высокой эмоциональностью, экспрессив-
ностью  и  эмпатией,  выражающейся  в  способ-
ности  сопереживать  и  сочувствовать  пережи-
ваниям и  эмоциям партнера по коммуникации, 
придают  в  речи  большое  значение  интенсифи-
кации отдельных семантических нюансов и ин-
тонационных аспектов.

Более того, мужчинам характерен, как пра-
вило,  несколько  замедленный  темп  речи  в  ос-
новном  за  счёт  увеличения  длительности  пауз 
и синтагм. У женщин длина синтагм несколько 
короче, в результате чего при идентичности тек-
ста  увеличивается  количество  синтагм  и  пауз, 
но общая длительность пауз у женщин меньше, 
чем  у  мужчин,  поэтому  текст  прочитывается 
быстрее, темп несколько ускоряется [3, 96-101]. 
По этой причине, речь мужчин звучит, весомее, 
категоричнее, основательнее.

Эмоции человека и способы их выражения 
при помощи языковых средств всегда были од-
ним  из  центральных  предметов  научных  изы-
сканий. Целый ряд фундаментальных наук,  та-
ких  как  психология,  физиология,  социология, 
философия,  медицина,  лингвистика  и  другие, 
изучают  этот  феномен.  На  тональном  уровне 
при  выражении  эмоции  радости  в  неформаль-
ной ситуации отмечается уровневое выделение 
только ядра информационного центра, т.к. жен-
щина  ориентирована  на  часть  целого,  т.е.  она 
придаёт  большое  значение  деталям  чего-либо, 
в то время как мужчина (в большинстве случаев) 
ориентирован на целое, поэтому в речи выделя-
ется весь информационный центр. 

Женщина  более мужчины  сконцентрирова-
на  на  своём  внутреннем мире,  поэтому  велика 
частота  употребительности  слов,  затрагиваю-
щих чувства эмоции, переживания, мысли. Жен-
щинам характерен более вежливый, так сказать, 
конформистский  стиль  речи,  адаптирующийся 
под условия коммуникативной ситуации в целом 
и  личностные  качества  партнера  в  частности, 
и напротив, мужчинам свойственно употребле-
ние слов из стилистически заниженной лексики 

(сленг, просторечие и жаргонизмы), что, в свою 
очередь,  демонстрирует  желание  проявить 
«безразличную»  мужественность  (так  сказать, 
«псевдомужественность»,  т.к.  подобная  тен-
денция не яляется ее прямым доказательством) 
в любых условиях общения. Речь женщин изо-
билует  эмотивными  предложениями,  что  сви-
детельствует  о  эмотивности женской  речи,  как 
на лексическом, так и на фонетическом уровне.

Таким  образом,  к  некоторым  отличитель-
ным чертам женского речевого поведения могут 
быть отнесены следующие:

1)  женщины  чаще  прибегают  к  уменьши-
тельным суффиксам;

2)  для  женщин  более  типичны  косвенные 
речевые акты; в их речи больше форм вежливо-
сти и смягчения, например, утверждений в фор-
ме вопросов, иллокуции неуверенности при от-
сутствии самой неуверенности;

3)  отсутствие  доминантности,  они  лучше 
умеют слушать и сосредоточиться на проблемах 
собеседника;

4)  в целом,  речевое поведение женщин ха-
рактеризуется как более «гуманное».

 Итак,  дифференциация  способов  реагиро-
вания на вопрос в зависимости от пола комму-
никантов является важной характеристикой диа-
логического взаимодействия в  свете  гендерной 
теории. Можно с уверенностью констатировать 
стремление  женщин  к  поддержанию  контак-
та,  как  с  помощью  фонетических  средств,  так 
и вербальных. Однако анализ литературных ис-
точников  не  даёт  абсолютного  подтверждения 
тотальной женской эмоциональности и мужской 
сдержанности и рациональности, важен учёт си-
туативности коммуникации. 
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Современное  дошкольное  образовательное 
учреждение  представляет  собой  динамически 

формирующуюся  организацию,  работающую 
в  режимах функционирования  и  развития.  Сле-
дует подчеркнуть, что в наше время детский сад 
не может работать, не реагируя на изменяющиеся 
запросы к качеству дошкольного образования.

Развитие  образования  подчинено  зако-
номерностям  цикличной  динамики.  Ключе-
вую  роль  в  этом  процессе  играет  закон  смены 
поколений  образовательных  услуг,  методов 
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и средств обучения и воспитания на основе вне-
дрения новшеств и замещения базовых иннова-
ций. Используемые в образовательном процессе 
инновации  должны  соответствовать  насущным 
потребностям  и  возможностям  детского  сада, 
а также удовлетворять всех участников образо-
вательного процесса: детей, родителей, педаго-
гов, способствовать достижению качественных, 
устойчивых и высоких показателей развития де-
тей по ведущим направлениям.

На  сегодняшний  день  ключевым  вопросом 
модернизации образования является повышение 
его качества, приведение в соответствие с миро-
выми  стандартами.  В  документах,  определяю-
щих развитие системы образования в Российской 
Федерации,  отмечается  потребность  усиления 
внимания государства и общества к такой важной 
подсистеме, как дошкольное образование.

В связи с введением в действие Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
возникла необходимость обновления и повыше-
ния  качества  дошкольного  образования,  введе-
ния  программно-методического  обеспечения 
дошкольного  образования  нового  поколения, 
направленное  на  выявление  и  развитие  позна-
вательных способностей детей, а так же вырав-
нивание стартовых возможностей выпускников 
дошкольных  образовательных  учреждений при 
переходе на новый возрастной этап системати-
ческого обучения в школе.

Режим развития ДОУ предполагает использо-
вание современных образовательных комплекс-
ных программ, технологий и методов, таких, на-
пример, как проектный метод, метод наглядного 
моделирования,  развивающее  обучение,  метод 
поисковой  деятельности,  работу  в  рамках  еди-
ного  образовательного  пространства  на  основе 
различных методов планирования,  в  том числе 
блочнотематического,  календарного  с  развер-
нутыми конспектами, однотемного – системная 
паутинка, сквозного и др. ДОУ работает в усло-
виях трансформации образовательной и инфор-
мационной среды, гибкого вариативного режима 
работы, новых педагогических приемов работы, 
например  педагогического  сотворчества  (про-
ведение занятий одновременно несколькими пе-
дагогами  и  воспитателями).  ДОУ,  работающие 
в  режиме  развития,  могут  осуществлять  свою 
деятельность  в  инновационном  режиме,  режи-
ме эксперимента либо в сочетании того и дру-
гого.  В  ДОУ,  работающем  в  режиме  развития, 
обязательны  индивидуальные  образовательные 
маршруты, базирующиеся на личностно-ориен-
тированном  подходе  к  каждому  воспитаннику, 
и работа с ближайшим социумом 

Внедрение  инноваций  в  работу  образова-
тельного учреждения – важнейшее условие со-
вершенствования  и  реформирования  системы 
дошкольного образования.

Одним  из  направлений  инновационной  де-
ятельности  нашего  дошкольного  учреждения 

является  работа  в  режиме  областной  иннова-
ционной  площадки  по  теме  «Развитие  взаимо-
действия  младших  дошкольников  в  различных 
видах деятельности».

Наша инновационная деятельность строит-
ся на работах следующих авторов: А.И. Булыче-
вой, Е.В. Горшковой, И.В. Мавриной, Н.Я. Ми-
хайленко,  Н.А.  Коротковой,  А.Г.  Рузской, 
Е.О. Смирновой Л.Н. Галигузовой, А.Д. Коше-
левой и др.)

Даже  самые наилучшие отношения  вос-
питателя  с  детьми  остаются  неравноправ-
ными:  взрослый  –  воспитывает,  обучает, 
ребенок  –  подчиняется.  Для  полноценного 
личностного  развития  ребенку  необходимы 
контакты  со  сверстниками.  На  протяжении 
дошкольного  возраста  потребность  в  обще-
нии со сверстниками возрастает, к старшему 
дошкольному  возрасту  сверстник  становит-
ся  более  предпочитаемым  партнером,  чем 
взрослый.  В  ситуации  общения  с  ровесни-
ками  ребенок  более  самостоятелен  и  неза-
висим.  Именно  в  процессе  взаимодействия 
с равными партнерами ребенок приобретает 
такие  качества,  как  взаимное  доверие,  до-
брота, готовность к сотрудничеству, умение 
ладить с другими, отстаивать свои права, ра-
ционально решать возникающие конфликты. 
Ребенок,  имеющий  разнообразный  положи-
тельный  опыт  взаимодействия  со  сверстни-
ками, начинает точнее оценивать себя и дру-
гих, свои возможности.

Основываясь  на  собственном  опыте  рабо-
те  по  формированию  взаимодействия  старших 
дошкольников  друг  с  другом,  мы  сделали  вы-
вод  о  необходимости  развития  взаимодействия 
детей  друг  с  другом  начиная  с  более  раннего 
возраста, а именно с 3 лет, так как этот возраст 
является  сензитивным  периодом  для  развития 
общения детей.

Как  и  любая  инновационная  деятельность 
велась по специально разработанной программе 
поэтапно.

1 этап. Подготовительный. 
Цель: создание условий для работы иннова-

ционной площадки и развития инновационных 
процессов  в МБДОУ,  выявление  возможностей 
и  условий  освоения  детьми  способов  и  форм 
продуктивного взаимодействия друг с другом.

2 этап. Основной. 
Цель:  инициирование  и  психолого-педаго-

гическое  сопровождение  процессов  освоения 
взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  рамках 
различных видов деятельности, овладение деть-
ми 3-5 лет новыми способами и формами взаи-
модействия.

3 этап. Обобщающий. 
В настоящее время мы находимся на форми-

рующем этапе.
Традиционно работа ведется в трех направ-

лениях (рис. 1–3).
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Рис. 1. Первое направление работы

Рис. 2. Второе направление работы

Рис. 3. Третье направление работы
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 VII Международная студенческая электронная научная конференция
«Студенческий научный форум 2015»

Географические науки

Итоги диагностики на данном этапе говорят 
о  том,  что  направленное  педагогическое  руко-
водство  процессом  освоения  детьми  способов 
кооперации друг  с другом существенно повли-
яло  на  повышение  уровня  их  продуктивного 
взаимодействия. О чем говорят следующие дан-
ные: на начальном этапе с заданием справились 
0 % пар, а на промежуточном этапе – уже 36 %. 
А количество пар, не выполнивших задание со-
кратилось с 82 % до 9 %. 

В  ходе  реализации  программы  деятельно-
сти  инновационной  площадки  дети  приобрели 
умения  работать  сообща  (парами,  группами), 
воспитанники приобрели такое важное интегра-
тивное качество личности, как овладение сред-
ствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и  сверстниками. В  условиях посте-
пенного введения компонентов сотрудничества, 
требующих  от  детей  согласованных  действий 
друг  с  другом  происходит  их  перенос  в  сферу 

умственной  деятельности,  повышение  общего 
уровня  психического  развития  детей  (по  ряду 
его  основных  показателей:  уровень  развития 
воображения, мышления, речи, познавательной 
мотивации,  произвольности,  коммуникативных 
способностей, осмысленной моторики и опера-
ционных умений в целом), а также улучшаются 
взаимоотношения детей в группе детского сада, 
что способствует в дальнейшем усвоению навы-
ков учебной деятельности.

Таким  образом,  мы  видим,  что  инноваци-
онная  деятельность  –  процесс,  который  раз-
вивается  по  определенным  этапам и  не  только 
позволяет  улучшить  качество  образования  до-
школьников, но и в целом, позволяет учрежде-
нию  перейти  на  более  качественную  ступень 
развития  при  создании,  разработке,  освоении, 
использованию  и  распространению  новшеств 
(новых  методов,  методики,  технологии,  про-
граммы).
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Основными изыскательными работами, про-
изводимыми вблизи водоемов, являются монито-
ринг и исследование уровня воды и как следствие 
изменение границ водных объектов. Ввиду того, 
что  все  чаще необходимо проводить  строитель-
ные,  производственные  и  изыскательные  рабо-
ты,  в  прибрежных  районах  или  водоемах,  воз-
никает  потребность  в  мониторинге  некоторых 
качественных  и  количественных  характеристик 
водных объектов и прибрежных зон. Например: 
наличие  прибрежной  и  водной  растительности, 
площадь  водоема,  максимальная  глубина,  изви-
листость  береговой  линии,  уровень  воды,  нор-
мальный  уровень  воды,  средняя  глубина,  объ-
ём водоёма, высота берега, склон, грунт берега, 
прозрачность,  заболоченность,  протяженность 
береговой линии и пр. Исследования  такого ко-
личества  характеристик  водоема  представляет 
собой достаточно трудоемким и дорогостоящим 
комплексом мероприятий. 

Основными  изыскательскими  работами, 
проводимыми в прибрежных зонах являются:

– определение уровня вод в водоемах – вы-
соты поверхности воды, отсчитываемой относи-
тельно некоторой постоянной плоскости;

– определение рельефа и высотных отметок 
дна прибрежной зоны – составление схемы пла-
ново-высотных точек береговой линии; 

– составление  плана  затопляемых  терри-
торий  –  создание  схемы  планово-высотных 
точек  с  указанием  границ  возможного  зато-
пления; 

– мониторинг изменений  границ водоема – 
сравнительный  анализ  предыдущих  данных 
с текущими;

– выявление возможных мест  затопления – 
прогнозирование с использованием планов тер-
риторий возможных мест затопления и данных 
мониторинга; 

– прогнозирование изменения границ водо-
ема – сравнительный анализ данных схем бере-
говой линии с разным временным промежутком 
с учетом изменения рельефа во времени и пр.

На  данный  момент  существуют  некоторое 
количество методов исследования уровня воды 
в водоемах:

1. Метод  прямого  наблюдения  [1].  Этот 
метод  является  простым,  так  как  не  требу-
ет  практически  никаких  материальных  затрат 
и  мониторинг  уровня  воды  производиться  не-
посредственно  наблюдателем.  На  место,  в  ко-
тором  будет  производиться  замер,  устанавли-
вается  конструкция  поплавкового  типа  [2]  или 
водомерная  рейка  с  характерными  отметками 
(рис.   1),  обозначающими  текущий  уровень 
воды. Наблюдатель в определенной время про-
изводит  замер,  то  есть  визуально  определяет 
уровень воды относительно характерных отме-
ток и  заносит  результаты в  таблицу,  на  основе 
которой и происходит определение уровня воды, 

273

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


