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тановлению демократического госу-
дарства, преодолению кризисных про-
цессов в России, его развитию на осно-

ве традиций отечественной духовности, нрав-
ственности, государственности, приобщению к 
содружеству цивилизованных государств спо-
собствует правильно организованное граждан-
ско-правовое образование, которое включает в 
себя обучение и воспитание в их неразрывном 
единстве. От его успешности во многом зави-
сит построение правового государства и граж-
данского общества в России.  

В соответствии с современными научными 
представлениями в содержание гражданско-
правового образования входят политико-
правовые вопросы, нормы конституционного и 
других отраслей права, вопросы правового по-
ложения личности и межнациональных отно-
шений, нравственно-этические проблемы, про-
филактика правонарушений и др.  

Воспитательная функция права исходит из 
того, что идеалом поведения человека в право-
вом демократическом обществе является ак-
тивное и сознательное исполнение им норм 
нравственности и права. На этом основывается 
взаимодействие педагогической и юридической 
наук: педагогика движется от воспитания нрав-
ственных норм к правовым, юриспруденция – 
от правовых к нравственным. Обе науки реша-
ют единую задачу формирования в человеке 
нравственно-правовой культуры.  

В сфере правового воспитания психолого-
педагогическим явлением, несущим в себе глу-
бокое знание правовых норм и принципов, 
уважение к закону, умение применять право в 
общественно полезных целях, готовность ак-
тивно участвовать в укреплении законности и 
правопорядка, выступает правовая культура. 
«Правовое воспитание – процесс формирования 
правовой культуры и правового поведения, за-
ключающийся в осуществлении правового все-
обуча, преодолении правового нигилизма, 
формирование законопослушного поведения» 
[1, с. 23]. Правовая  культура  обуславливается 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

всем социальным, духовным, политическим и 
экономическим строем, качественным состоя-
нием правовой жизни общества. Выражается в 
достигнутом уровне развития правовой дея-
тельности, юридических актов, правосознания 
и, в целом, в уровне правового развития субъ-
екта (человека, различных групп, всего населе-
ния), а также степени гарантированности госу-
дарством и гражданским обществом свобод и 
прав человека. Под содержанием воспитания 
правовой культуры понимается система право-
вых знаний, убеждений, навыков, качеств и 
черт личности, правомерного поведения, кото-
рыми должен овладеть студент вуза в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами. По 
мнению А.В. Якушева, правовая культура – это 
качество правовой жизни общества и степень 
гарантированности государством и обществом 
прав и свобод человека, а также знание, пони-
мание и соблюдение права каждым отдельным 
членом общества [2, с. 145].  

В научном определении правовой культуры 
необходимо выделить объективные (предмет-
ные) компоненты (нормы права, правоотноше-
ния) правовые учреждения и т.д.) и субъектив-
ные (правовую культуру отдельной личности). 
По мнению, В.М. Корельского и В.Д. Перева-
лова, «субъективная сторона правомерного по-
ведения свидетельствует об уровне правовой 
культуры личности, степени ответственности 
лица, о его отношении к социальным и право-
вым ценностям».  

Умственное, физическое, образовательное, 
правовое, нравственное, эстетическое воспита-
ние, слитые в целостном педагогическом про-
цессе, и дают возможность достичь правовой 
культуры личности.  

В настоящее время в России взят курс на 
гуманизацию и демократизацию учебных заве-
дений, который должен привести к новому ка-
честву воспитания вообще, в том числе и пра-
вовой культуры в частности.  

В основе современной идеологии воспита-
ния правовой культуры лежат следующие идеи:  

С 
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- во-первых, реализм целей воспитания. Ре-
альная цель сегодня – разностороннее развитие 
человека, опирающееся на его способности и 
дарования. Одним из средств достижения этой 
цели – освоение студентами базовых основ 
правовой культуры;  

- во-вторых, совместная деятельность сту-
дентов и педагогов. Поиск совместно со сту-
дентами образцов правовой культуры, право-
мерного поведения, выработка на этой основе 
собственных правовых ценностей составляют 
содержание работы педагога по правовому вос-
питанию и тем самым, обеспечивая активную 
личную позицию студента в воспитательном 
процессе;  

- в-третьих, самоопределение. Воспитание 
правовой культуры предполагает формирова-
ние целостной личности – человека с твердыми 
правовыми убеждениями, демократическими 
взглядами и жизненной позицией. Важнейший 
элемент содержания воспитания правовой 
культуры – жизненное самоопределение сту-
дентов. Жизненное самоопределение – понятие 
более широкое, чем только правовое и даже 
гражданское. Культура жизненного самоопре-
деления характеризует человека как субъекта 
собственной жизни и собственного счастья. 
Именно в гармонии человека с самим собой 
должно идти правовое и нравственное самооп-
ределение;  

- в-четвертых, личная направленность вос-
питания правовой культуры. В центре этой ра-
боты в вузе должны стоять не программы, не 
мероприятия, не формы и методы, а сам сту-
дент – высшая цель, смысл педагогической за-
боты. Надо развивать их индивидуальные 

склонности и интересы, своеобразие характе-
ров, чувство собственного достоинства. Дви-
жение от ближайших интересов студентов к 
развитию высоких правовых потребностей 
должно стать правилом воспитания правовой 
культуры;  

- в-пятых, добровольность. Без собственной 
доброй воли студентов не могут быть вопло-
щены сущностные идеи воспитания правовой 
культуры. Воспитательный процесс, если он 
организован как принудительный, ведет к де-
градации нравственности, как студента, так и 
педагога. Свободная воля студента проявляет-
ся, если педагоги опираются на правовой инте-
рес, романтику, правовые чувства, стремление 
к самодеятельности и творчеству;  

- в-шестых, коллективистская направлен-
ность. В содержании воспитания правовой 
культуры необходимо преодолеть отношение к 
коллективу как к сугубо дисциплинарному 
средству, способному лишь подавлять лич-
ность, а не возвышать ее правовые и нравст-
венные силы.  
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 атриотическая идея является наиболее 
мощным мотивом сплочения самых 
различных социальных, национальных, 

региональных, половозрастных, культурных, 
религиозных и других групп и общностей, ис-
точником консолидации общества и укрепле-
ния государства. Утрата патриотических цен-
ностей обуславливает губительную для обще-
ства дезинтеграцию и разобщенность, посколь-
ку общности формируются на конфессиональ-
ных, национальных, этнических, имуществен-
ных основаниях. Не случайно Н.Д. Никандров, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
говоря о вызовах современности, в числе наи-
более опасных отмечает антипатриотизм и ут-
рату чувства Родины 3, с. 7 . 

Серьезность момента осознается государст-
вом, об этом красноречиво свидетельствует 
принятая программа патриотического воспита-
ния, целый ряд публикаций, посвященных раз-
личным социологическим, философским, педа-
гогическим, культурным, аксиологическим ас-
пектам патриотизма. Осмысление патриотизма 
как педагогического явления предполагает вы-
работку комплекса педагогических условий, 

П 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА 
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которые обеспечивают успешную реализацию 
воспитательных целей. Однако зачастую про-
ектирование педагогических моделей, направ-
ленных на гражданско-патриотическое воспи-
тание, не согласуется с философскими, социо-
логическими, аксиологическими, психологиче-
скими, экзистенциальными  основаниями пат-
риотизма. Воспитательные цели задают некую 
норму образцового гражданина и патриота, ко-
торой должен соответствовать человек. Такой 
способ проектирования воспитательных целей 
приводит к неизбежному отчуждению граждан-
ско-патриотических идеалов от интересов лич-
ности, к трагически-коллизийному столкнове-
нию общего и индивидуального, преодолевае-
мому через императивы гражданского долга.  

Выработка педагогических моделей, созда-
ваемых в гуманистической парадигме, обеспе-
чивающих реализацию интересов личности 
ученика, сталкивается с очень серьезной про-
блемой. Эта проблема заключается в выборе 
того ведущего основания, той главной структу-
ры, которая обеспечивает личностный рост че-
ловека.  

Совершенно очевидно, что качества гражда-
нина и патриота, несмотря на свою глубокую 
врожденность, обретаются человеком в процес-
се формирования, духовного роста. «Смысл 
человеческой жизни, ее подлинная цель осуще-
ствляется в земном существовании человека – в 
становлении человеческой идентичности», – в 
этой формуле А.Ю. Шеманова выявлен ключе-
вой атрибут человеческого как непрерывного 
становления, обретения самого себя 6, с. 467-
468 . Следовательно, в качестве генетически 
исходной моделью проектирования граждан-
ско-патриотического воспитания может высту-
пать личность как развивающаяся система. В 
этом случае мы можем рассматривать граждан-
ско-патриотическое воспитание как оптималь-
ную культурную форму, обеспечивающую 
полноценное развитие личности как целостно-
сти. В.Ю. Троицкий совершенно справедливо 
связывает духовное развитие личности, ее 
творческий рост с патриотическим воспитани-
ем:  

«Чем выше духовное начало национального, 
чем глубже осознание внутренней сущности и 
исторической роли своего народа, тем ярче 
личность. Основная задача нашей школы – 
воспитание духовной творческой личности, 
формирование человека, готового служить Ро-
дине верой и правдой» 4, с. 6 .  

Следовательно, гражданско-патриотическое 
воспитание в той мере будет успешным, в ка-
кой оно учитывает закономерности развития 
человека. Н.Л. Худякова в качестве ведущей 
детерминанты развития человека как целостно-
сти рассматривает личностный опыт, в струк-

туре которого ведущее место занимает система 
личностных ценностей, которая определяется 
как «комплекс взаимосвязанных и взаимообу-
словленных личностных ценностей, одновре-
менно существующих в сознании человека и 
определяющих направленность активности че-
ловека (поведения и деятельности), его буду-
щее» 5, с. 217 . Личностные ценности – это 
развивающаяся система. Согласно теории Н.Л. 
Худяковой, у человека последовательно возни-
кает 4 группы ценностей:  

ценности индивидуально полезного – это 
ценности, фиксирующие на уровне конкретных 
представлений стремления человека к формам 
отношений, которые определяются им как 
полезные для удовлетворения потребностей 
витального уровня.  

ценности социально значимого – это 
ценности, фиксирующие стремления человека к 
нормативным формам отношений, 
признаваемых оптимальными теми индивидами 
и социальными группами, которые 
воспринимаются человеком как значимые. Они 
фиксируют стремления на уровне конкретных 
представлений и на уровне понятий.   

ценности личностно значимого – это 
ценности, фиксирующие стремления человека к 
формам отношения с действительностью, 
которые признаются оптимальными с точки 
зрения  личностной трактовки тех понятий и 
категорий, посредством которых он обозначает 
действительность.   

ценности родового значимого – предельно 
универсальная ценность, фиксирующая 
стремления человека к гармоничной форме 
культурно-опосредованного отношения, 
создающего возможность полной актуализации 
сущностного качества человека – его 
открытости миру 5, с. 218-219 . 

Формирование гражданско-патриотических 
ценностей должно быть соотнесено с этапами 
развития системы ценностей, которые являются 
ведущим компонентом личностного опыта и 
детерминируют развитие человека как такого  

Развитие системы ценностей выражается в 
их универсализации, устойчивости и повыше-
нии степени энергийности. Гражданско-
патриотические ценности обнаруживают свою 
эффективность в качестве культурного средст-
ва при решении жизненных противоречий. 
Следовательно, предъявляя учащимся про-
блемные ситуации разного уровня сложности, 
которые соответствуют определенным этапа 
развития личностного опыта и демонстрируя 
возможности гражданско-патриотических цен-
ностей обеспечивать динамическую гармонию 
человека и общества, можно не просто проде-
монстрировать привлекательность гражданско-
патриотических ценностей, но и организовать 
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развитие личностного опыта учащегося посред-
ством освоения гражданско-патриотических 
ценностей.   

Развитие системы личностных ценностей 
как доминирующей структуры в системе лич-
ностного опыта можно обеспечить только та-
ким содержанием, которое может поколебать 
устойчивые представления, уже сложившиеся в 
опыте механизме решения жизненных проти-
воречий. Именно поэтому решение задач граж-
данско-патриотического воспитания с одной 
стороны предполагает использование содержа-
ния обучения, с другой стороны, требует такой 
педагогической адаптации этого содержания, 
чтобы оно обрело личностный характер.  

А.М. Матюшкин определяет проблемную 
ситуацию как «особый вид мыслительного 
взаимодействия субъекта и объекта; хара-
ктеризуется таким психическим состоянием, 
возникающим у субъекта (учащегося) при вы-
полнении им задания, которое требует найти 
(открыть или усвоить) новые, ранее неизвест-
ные субъекту знания или способы действия» 2, 
С.193 . Моделируемая проблемная ситуация 
вызывает переживание – тот комплекс эмоцио-
нально окрашенных отношений, который обу-
славливает возникновение новообразований, не 
случайно Л.С. Выготский развитие личности 
определял как развитие его личностно окра-
шенных переживаний.  

Личностная ценность может возникнуть 
только как стремление к тому, что человек пе-
реживает как личностно-значимое. Значимость 
чего-либо может обнаружится человеком при 
решении каких-либо проблемных противоре-
чий, связанных с необходимостью удовлетво-
рения его базовых потребностей, в число кото-
рых входит и потребность в  идентификации, 
которая предполагает снятие, разрешение про-
тиворечий. Это положение определяет необхо-
димость следования при определении содержа-
ния и способов организации воспитания прин-
ципу проблемной ориентированности воспи-
тания как основному. Следовательно, когда 
содержание обучения приобретает ценностную 
значимость, оно становится эффективным 
средством воспитания личности.   

Русская литература была одухотворена пат-
риотическим пафосом: служение Отчизне, на-
роду всегда воспринималось как сущностное 
качество подлинного человека. «Слово о полку 
Игореве», «Недоросль» Д. Фонвизина, «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова, лирика А.С. Пушкина, 
«Мертвые души» Н.В. Лермонтова, «Отцы и 
дети» И.С. Тургенева, «Война и мир» Л.Н. Тол-
стого, «Вишневый сад» А.П. Чехова и т.д. пока-
зывали трагедию изолированного человека, ко-
торый стал «посторонним» и вместе с тем пока-

зывали красоту личности, которая ощущала 
свою неразрывную связь с народом и страной.  

Если совокупность художественных произ-
ведений рассматривать в качестве единого Ме-
татекста, в котором происходит циклическое 
развитие социального опыта, связанного с пе-
реживанием личности своей связи с родиной, 
то можно сформировать некий сюжет восхож-
дения человека к гражданско-патриотическим 
ценностям. Это восхождение – динамический, 
напряженный процесс, основанный на преодо-
лении противоречий индивидуального и все-
общего, личного и родового, нашего и чужого, 
частного и общественного и т.д. Следователь-
но, проблемность соответствует природе худо-
жественного текста, которое несет специфиче-
ское знание о человеке – ценностное, опреде-
ляющее место и назначение человека в мире. 
Ценность по своей природе коллизийна, по-
скольку она занимает определенное место в 
иерархической системе ценностей, то есть про-
извольно взятая ценность стоит выше или ниже 
какой-то другой, и эта субординация не являет-
ся строго фиксированной, неизменной, она 
очень динамична, подвижна, неустойчива. Сле-
довательно, ценностный характер художест-
венного знания определяет его проблемность, 
которая в разных случаях может быть более 
или менее отчетливой, но которая присутствует 
всегда как атрибутивное свойство ценности. 
Эта ценностная составляющая является специ-
фической особенностью художественного ос-
воения мира и знания о человека, которое  мо-
жет адекватно восприниматься только тогда, 
когда оно переживается как личностно значи-
мое, то есть связанное с потребностями и жиз-
ненными целями самой личности.  

Проектирование проблемных ситуаций 
должно соответствовать уровню развития лич-
ностных ценностей у учащегося и обеспечивать 
взаимодействие личностного опыта с социаль-
ным опытом, воплощенным в тексте художест-
венного произведения. Разработанные нами 
методы моделирования проблемных противо-
речий позволяют осуществить переход от раз-
ных способов их презентации к разным спосо-
бам их самостоятельного выявления и поисков 
их разрешения. При этом художественный 
текст рассматривается не как истина в послед-
ней инстанции, напротив, он всего лишь звено 
в бесконечном движении человека к истине. 
Гражданско-патриотические ценности в силу 
их аффективной природы обеспечивают глуби-
ну и силу «поворотных переживаний», высту-
пают как культурная форма, в которой проис-
ходит гражданско-патриотическая идентифи-
кация личности. Говоря иначе, учащийся про-
живает жизнь литературных героев, и в той ме-
ре, в какой чужой жизненный путь переживает-
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ся как личный, ответственный и свободный вы-
бор, в такой мере используются и активизиру-
ются личностные ценности.  

Гражданско-патриотические ценности – сис-
тема развивающаяся, их универсализация обес-
печивается как расширением сферы их исполь-
зования, обусловленной набором используемых 
культурных средств, так и позицией в иерархии 
личностных ценностей. Использование граж-
данско-патриотических ценностей для  реше-
ния разнообразных жизненных противоречий 
не только демонстрирует их эффективность в 
качестве культурных средств, но и создает 
предпосылки для развития всей системы лич-
ностного опыта учащегося.    

Педагогическое руководство процессом 
воспитания заключается в создании необходи-
мых педагогических условий, которые бы 
обеспечивали диалогичность, личностную кон-
текстуальность, кумулятивность и рефлексию 
как главных принципов организации педагоги-
ческого взаимодействия. Эти принципы обу-
словлены как личностной ориентаций образо-
вания, направленного на развитие человека как 
целостности, так и природой ценности, которая 
фиксирует открытость человека, очень точно 
выраженную Н. Гартманом: «Чужое дело пере-
растает в свое, становится таким же актуаль-
ным, как свои собственные проблемы. Именно 
поэтому порыв помочь другому, вмешаться, 
вступить в дело является совершенно естест-

венным и нерефлективным, как будто речь идет 
о своем собственном начинании» 1, с. 120 . 
Выход за пределы изолированного Я, обрете-
ние более высокой степени свободы, которая 
предполагает и рост ответственности – все это 
встраивается в парадигму гражданско-
патриотического воспитания и в стратегию 
личностной идентификации, отражающей на-
сущную потребность человека быть.  
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доровье и образование являются приори-
тетными направлениями государства. 
Так, в Законе РФ «Об образовании» и 

других федеральных нормативных документах  
в качестве ведущих выделяются задачи сохра-
нения детей, оптимизация учебного процесса, 
разработка здоровьесберегающих технологий 
обучения и формирования ответственного от-
ношения к здоровью и здоровому образу жизни 
[5]. Таким образом, все усилия участников об-
разовательного процесса должны быть направ-
лены на формирование мотивации здорового 
образа жизни, изменение отношения обучаю-
щихся к своему здоровью, повышение культу-
ры здорового образа жизни детей. Наличие 
здоровья является одной из характеристик все-
сторонне и гармонично развитой личности [10]. 
Без крепкого здоровья и надлежащей физиче-
ской   закалки   человек   теряет   необходимую  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
работоспособность, не в состоянии проявлять 
волевых усилий и настойчивости в преодоле-
нии трудностей, что может мешать ему разви-
ваться в других областях личностного станов-
ления.  

Следует заметить, что знания человека о 
здоровье не гарантируют их выполнения. Для 
этого необходимо создание у человека стойкой 
мотивации на здоровье, формирование пра-
вильного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни [2, с. 9]. Поэтому стоит вести 
речь о культуре здоровья. 

Данная статья затрагивает вопросы форми-
рования культуры здоровья у учащихся обще-
образовательных учреждений. Формирование 
культуры здоровья как одно из направлений 
укрепления здоровья называет еще М.В. Ломо-
носов. Большое значение формированию куль-
туры здоровья молодежи придавал и русский 
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педагог XVIII в. Л.И. Бецкой – основополож-
ник и руководитель закрытых детских учреж-
дений в России [8]. Из современных исследова-
телей на важность этого культурологического 
аспекта указывают Новолодская Е.Г. [7], Дика-
нова Е.Г. [4]. Азитова Г.Ш. [1] в своей работе 
уточняет понятие «воспитание культуры здоро-
вья» и характеризует его как процесс создания 
педагогических условий, обеспечивающих раз-
витие личности школьника как субъекта оздо-
ровительной деятельности в соответствии с его 
интересами, склонностями, способностями, 
ценностными установками на самосохранение 
здоровья, а также знаниями, умениями и навы-
ками обоснованного ведения здорового образа 
жизни. Наиболее благоприятен для воспитания 
культуры здоровья младший подростковый 
возраст. Младшие подростки еще не утратили 
эмоциональность, присущую дошкольникам и 
младшим школьникам, но уже приобрели спо-
собность к абстрактному мышлению, прису-
щую старшим подросткам [3]. 

Автором статьи экспериментально подтвер-
ждена эффективность применения следующих 
методов, направленных на осознание здоровья 
как ценности и воспитание культуры здоровья: 
частично-поисковый, исследовательский, эври-
стический, метод проблемного изложения, 
рефлексивный, игровой, моделирование ситуа-
ций. Все эти методы способствуют решению сле-
дующих задач: накоплению знаний по укрепле-
нию здоровья, воспитанию культуры здоровья, 
развитию умений противостоять вредным при-
вычкам, вести здоровый образ жизни, форми-
рованию положительной мотивации к укрепле-
нию здоровья, развитию умений оценивать 
уровень культуры своего здоровья. 

Остановимся на некоторых методах:  
1) Постановка проблемных вопросов при вос-

питании культуры.  
Есть известное правило, что ученики будут 

думать над теми вопросами, в которых есть 
что-то, о чем хочется подумать [11]. При чем 
особенно при воспитании культуры здоровья 
важно, чтобы проблема была подлинной, т.е. 
принятой и прочувствованной учениками. Для 
этого можно использовать следующее приемы: 

 предложить ученикам придумать способы 
представления информации о здоровье и здоро-
вом образе жизни, альтернативные тому, что 
представлено в объяснении учителя; 

 предложить ученикам сравнить разное из-
ложение и интерпретацию тех же событий, 
идей, явлений по сохранению и укреплению 
здоровья; 

 предложить ученикам придумать альтер-
нативные варианты способов сохранения здо-
ровья с прогнозом соответствующих последст-
вий; 

 предложить ученикам игровой прием «что 
было бы, если…» 

 предложить ученикам самостоятельно 
«додумать» какой-либо феномен или событие, 
в объяснении которого учитель намеренно не 
упомянул какие-либо факты или детали.  

2) Для старших школьников наиболее эф-
фективным методом переноса знаний в практи-
ческую деятельность являются ролевые игры. 
Д.Г. Левитес определяет ролевую игру как «пе-
дагогическое моделирование различных ситуа-
ций с целью обучения отдельных личностей и 
их групп принятию решений» [6]. Для старших 
школьников использование ролевых игр дает 
высокую возможность переноса знаний и опыта 
деятельности из учебной ситуации в реальную, 
позволяет получить незамедлительную реак-
цию обучающихся, дает возможность откор-
ректировать знания и умения учащихся, ка-
сающиеся формирования культуры здоровья.   

3) Проектный метод обучения при воспи-
тании культуры здоровья.  

Метод проектов, как система учебно-
познавательных приемов, позволяет решить ту 
или иную проблему в результате самостоятель-
ных  и коллективных действий учащихся и обя-
зательной презентации результатов их работы. 
Каждый школьник, работая над проектом, име-
ет хорошие возможности применить уже 
имеющиеся у него собственный опыт формиро-
вания культуры здоровья. Воспитание культу-
ры здоровья с помощью проектного метода 
обучения возможно как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. Приведу примеры 
некоторых проектов для учащихся из опыта 
работы в гимназии № 14 г. Белорецк. Для на-
чальной школы это: физиологическое обосно-
вание ухода за кожей, роль воды в жизни чело-
века, витамины, работоспособность человека, 
оценка биологического возраста, культура 
пользования химическими средствами, их ра-
циональный выбор, острота слуха, гигиена зре-
ния, гигиена одежды, качество пищевых про-
дуктов. Учащимся среднего звена доступны 
следующие проекты: «химизация» организма 
человека, еѐ последствия, ритм жизни и здоро-
вье человека, болезни цивилизации (сердечно-
сосудистые заболевания, психические рас-
стройства и др.) и их профилактика, влияние 
запахов на организм человека, плоскостопие, 
фитотерапия, гигиеническая оценка микрокли-
мата помещений, значение физических нагру-
зок, гигиена питания. Старшие школьники с 
удовольствием выполняют практически значи-
мые для них проекты: техногенное влияние на 
органы дыхания, влияние гиподинамии  на 
функциональное состояние учащихся, реакция 
ЧСС на физическую  нагрузку, психогигиена 
общения, оценка функционального состояния 
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школьников  в зависимости от двигательной 
активности, оценка уровня гармоничности фи-
зического развития школьников, влияние тех-
ногенных факторов на здоровье человека, ги-
гиена жилища и здоровье человека и др.  
- В качестве форм работы по воспитанию куль-
туры здоровья лучше использовать нестандарт-
ные: урок-проект, мозговой штурм, деловая 
игра, ток-шоу, пресс-конференция, диспут и др. 

Делая небольшой вывод можно отметить, 
что воспитание культуры здоровья - очень важ-
ная задача для воспитания полноценной, кон-
курентноспособной, гармонично развитой лич-
ности.  
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 з установленного теорией положения о 
том, что эстетическое воспитание фор-
мирует эстетическое отношение и эсте-

тические потребности, активизированные до 
уровня творческой деятельности по законам 
красоты следует, что оптимальная ценность 
эстетического воспитания состоит в формиро-
вании всесторонне развитой личности. Общими 
задачами эстетического воспитания школьни-
ков являются: систематическое и последова-
тельное освоение ими подлинных эстетических 
ценностей, расширение их художественных 
знаний, формирование эстетических взглядов, 
вкусов, идеалов, культурных запросов, форми-
рование у них высоких нравственных качеств и 
развитие творческих способностей [4]. 

Технологии эстетического воспитания – та-
кое построение деятельности педагога, в кото-
рой  все входящие в нее действия представлены 
в определенной последовательности  и  целост-
ности, а выполнение предполагает достижение 
необходимого результата и имеет прогнози-
руемый характер.   

Теория эстетического воспитания включает  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разработку процессов содержания, форм, 
средств и методов эстетического воспитания. 
Основные средства эстетического воспитания 
определяются в соответствии с задачами и его 
содержанием. Выделяются следующие средст-
ва: окружающая действительность, природа, 
искусство, эстетика поведения, эстетика вкуса 
и эстетика  быта. 

В отечественной педагогике сложились раз-
нообразные формы и методы эстетического 
воспитания. Наибольшее значение имеют вос-
питание в учебном процессе, внеучебные фор-
мы эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание в учреждениях до-
полнительного образования осуществляется в 
процессе разнообразной деятельности школь-
ников в различных творческих объединениях: в 
кружках (музыкальном, литературном, изобра-
зительного искусства, декоративно-прикладно-
го творчества, театральном, танцевальном и 
т.д.); в студиях (хоровой, ИЗО, фото, кино); в 
клубах (любителей искусства, музыки, поэзии, 
книги, театра, живописи); в лекториях (музы-
кальном, по киноискусству, по изоискусству, 
«О театре», «О балете» и т.д.); в многоплано-
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вых, синтетических творческих объединениях 
(оперном коллективе, ансамбле песни и танца, 
литературном объединении, музыкальном теат-
ре, театре миниатюр, ансамбле народного тан-
ца, хореографическом ансамбле) [3]. 

Основной формой художественно-
педагогической работы учреждений дополни-
тельного образования являются занятия по 
предметам художественного цикла: народное 
искусство, фольклор, живопись, классическая 
музыка, танцевальное творчество, искусство 
театра, прикладное творчество и др. Художест-
венное творчество особо проявляется в само-
деятельном искусстве. Оно начинается там, где 
занятия искусством перестают быть только 
личным делом, ограниченным семейным или 
дружеским кругом, а приобретают более или 
менее широкое общественное звучание и на-
правленность.  

Художественное, эстетическое познание ис-
кусства, природы и всех иных явлений мира, 
окрашенных присутствием в них элемента кра-
соты, сопровождается развитием таких особых 
качеств личности, как художественный вкус, 
эстетический идеал, эстетическое переживание, 
способность видеть, чувствовать красоту, гар-
монию и эстетически ее оценивать. Стимули-
рование детского творчества: художественная 
самодеятельность (песни, танцы, театр, музи-
цирование), детские рисунки, написание рас-
сказов, стихов, введение в жизнь детей народ-
ных игр; чтение былин, баллад, сказаний, про-
изведений классики прививает любовь к Роди-
не. 

Формы художественно – творческой  работы 
системы дополнительного образования можно 
объединить следующим образом: массовые, 
кружковые, студийные [6]. 

Под массовыми формами  эстетического  
воспитания понимаются те мероприятия, кото-
рые проводятся  без индивидуальной проверки 
художественно-творческих данных, уровня эс-
тетического развития детей. Достаточно жела-
ния, интереса – и школьники становятся участ-
никами какого-то конкретного мероприятия. 
Это: тематические концерты, организация и 
проведение традиционных праздников, карна-
валов, конкурсов, смотров, викторин, выставок  
детского творчества. 

Система массовых мероприятий включает в 
себя: 

1 группа: традиционные праздники (празд-
ник кружковцев, посвященный началу учебно-
го года; вечер встречи с выпускниками круж-
ков; выставки художественного творчества). 

2 группа: художественные конкурсы (смотр 
художественной самодеятельности, специаль-
ные художественные конкурсы). 

3 группа: недели искусства (книги, музыки, 

кино, театра для детей), концерты для город-
ских и сельских школьников, творческие пока-
зы детских художественных коллективов. 

4 группа: знакомство с искусством (темати-
ческие праздники, посвященные деятелям ли-
тературы и искусства; встречи с деятелями ли-
тературы и искусства; утренники, вечера, уст-
ные журналы; тематические лектории по ис-
кусству). 

Главное достоинство системы массовых ме-
роприятий в учреждении дополнительного об-
разования детей состоит в том, что она органи-
чески связывается с воспитательной деятельно-
стью учреждения, с лучшими традициями рай-
она, города, республики.  

В системе дополнительного образования 
широкое распространение получили студий-
ные, ансамблевые и кружковые формы художе-
ственно-творческого развития детей. 

Анализ практики свидетельствует, что  од-
ной из популярных форм являются кружки по 
сбору, изучению и сохранению народного са-
мобытного искусства: кружки по изучению ли-
тературного фольклора, кружки юных этногра-
фов, юных умельцев народных художествен-
ных промыслов. Народное творчество все 
больше находит продолжение в кружках дет-
ского художественного творчества.  

Среди форм художественного творчества 
приоритетными являются клуб и студия. Пер-
воначально эти формы зародились для того, 
чтобы ребята могли заниматься ликвидацией 
художественной безграмотности. И их деятель-
ность ограничивалась рамками клуба или сту-
дии. Постепенно эта форма работы видоизме-
нилась. Сейчас же особенностью этих форм 
художественного творчества детей является 
единство процесса овладения профессиональ-
ными навыками, развития специальных творче-
ских способностей с серьезной воспитательной 
работой в коллективе, с активной просвети-
тельской организационной деятельностью кол-
лектива и отдельных его участников. 

Одной из самых популярных форм художе-
ственно-творческой работы с детьми в учреж-
дениях дополнительного образования являются 
ансамбли песни и танца. 

Своеобразие самой формы ансамбля  заклю-
чается в том, что в нем занимается огромный 
разновозрастной коллектив детей, которые 
объединяются в малые формы: кружки, коллек-
тивы, группы по интересам. 

Анализ практики показывает, что наиболее 
типичными в организации художественной 
деятельности детей в условиях учреждений до-
полнительного образования являются группо-
вые формы [1].  

Как форма добровольной организации сво-
бодного времени, они наиболее полно выража-
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ют педагогическую сущность и отвечают свое-
образию использования свободного времени 
как педагогического явления. 

В самых крупных художественно-
творческих объединениях учащихся вся работа 
строится по оптимальному варианту с группой 
участников микроколлективов от 5 до 10-15 
человек с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей воспитанников. Последнее 
условие вызвано спецификой деятельности 
коллектива учреждения дополнительного обра-
зования и имеет существенное значение для 
реализации индивидуального подхода к лично-
сти воспитанника на базе всестороннего изуче-
ния.  

Индивидуальные формы особенно важны с 
одаренными и талантливыми в определенной 
области учащимися. Их специфика определяет-
ся своеобразием предмета воспитательной дея-
тельности, направленной на становление лич-
ности как гармонически и всесторонне развито-
го целого. Принцип индивидуального воспита-
ния осуществляется в условиях коллективной 
творческой деятельности [2]. 

Участие в работе творческих объединений 
художественного направления помогает 
школьнику получить разностороннюю эстети-
ческую подготовку, дает возможность проявить 
свои индивидуальные художественно-
творческие способности в процессе коллектив-
ной деятельности. 

Таким образом, разнообразие содержания, 
технологий, форм и методов, богатство средств 
педагогического воздействия на личность уча-
щегося, способствующих достижению его эсте-

тической воспитанности, не может быть обес-
печено в полной мере каким-то одним воспита-
тельным учреждением: школой, учреждением 
дополнительного образования и др. Только в 
системе взаимодействия всех воспитывающих 
сил возможно органически соединить общее 
образование с художественно-творческим раз-
витием, воспитать духовно-нравственную лич-
ность. 
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 мена окружающей социальной среды, а 
также смена принципов организации 
своей деятельности является одним из 

сложнейших этапов адаптации школьников к 
студенческой действительности. Период окон-
чания среднего образовательного учреждения 
является своего рода точкой бифуркации в раз-
витии и самоопределении личности. Находясь в 
состоянии информационной неопределенности, 
многофакторности и поливариантности разви-
тия событий в зависимости от принятого реше-
ния, зачастую человек не в состоянии трезво 
оценить и объективно расставить приоритеты 
для выбора   наиболее  эффективной  деятель- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ности. Каждый человек в сферу своей личност-
ной специфики, особенностей восприятия и 
эмоционально-нравственной оценки склонен 
по-своему оценивать одни и те же события, и 
одно и то же воздействие может вызывать 
очень разную ответную реакцию. Изучение 
адекватности восприятия и оценки объективной 
действительности в юношеском возрасте явля-
ется одним из важных направлений педагогики.  

Начало обучения в вузе совпадает с перио-
дом активного формирования личности, с но-
вой фазой ее интеллектуального, нравственно-
го, психического развития. Особенно важен 
начальный    период    адаптации   студентов   к  
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новым условиям существования в вузовских 
условиях, обретения социального статуса сту-
дента. Активное формирование целостной, со-
циально-зрелой личности связано с выработкой 
ценностных ориентаций, влияющих на даль-
нейшее самоопределение субъекта, во многом 
зависящем от характера общей направленности 
взаимоотношений со средой. От скорости, с 
которой индивидуум адаптируется к динамике 
внешнего мира, от того насколько велики эмо-
циональные, материальные, временные затра-
ты, зависят его предстоящие успехи в профес-
сиональной деятельности, процесс его профес-
сионального становления. Процесс адаптации – 
комплексный, динамичный процесс, обуслов-
ленный многими  факторами (биологическими, 
психологическими, общим уровнем развития и 
т.п.). Достижение равновесия между адапти-
рующимся «Я» и внешней средой может дости-
гаться различными методами, но объективным 
показателем достижения успешного результата 
является когнитивная и социальная активность, 
основанная прежде всего на коммуникации, на 
умении формулировать и выражать свои мыс-
ли. Организованная и правильно спланирован-
ная внеучебная деятельность вуза предоставля-
ет возможность самораскрытия и самореализа-
ции студентов, возможность попробовать себя 
в различных ипостасях и направлениях дея-
тельности. Внеучебное время располагает оп-
тимальными условиями и возможностями для 
раскрытия творческих способностей, талантов 
студентов, разностороннего развития личности, 
формирует навыки общения, командообразова-
ния, ускоряет процесс знакомства с коллекти-
вом и со средой, нахождения единомышленни-
ков приобретения организаторских и управлен-
ческих навыков, необходимых будущему спе-
циалисту для неформального общения, – все то, 
что позволяет не только органично сосущест-
вовать в современном обществе, но и реализо-
вывать личностный потенциал 

Рассматривая процесс адаптации можно вы-
делить три основных аспекта, отражающих на-
правления деятельности учащихся: 

Адаптация к новым условиям деятельности 
- формирование новой модели процессов и 
причинно-следственных связей, приобретение 
новых навыков работы, привыкание к отсутст-
вию централизованного всестороннего контро-
ля, осознание новых форм организации обуче-
ния, организации отдыха и труда. 

Адаптация к группе – вхождение в новый 
коллектив, формирование своей жизненной по-
зиции в рамках нового окружения, расстановка 
социальных ролей, установление социальных и 
общественных связей в группе, образование 
внутреколлективных правил, традиций. 

Адаптация к будущей профессии – усвоение 
профессиональных умений и навыков, погру-
жение в профессиональную сферу, формирова-
ние образа специалиста, воспитание необходи-
мой профессиональной грамотности и этиче-
ских норм, развитие в контексте выбранной 
специальности 

Количество воспринимаемой учащимися 
учебной информации увеличивается каждый 
год в геометрической прогрессии, не говоря 
уже о бытовой, развлекательной, исторической, 
культурной базе. Существует реальная необхо-
димость в выработке у будущих молодых спе-
циалистов защитных механизмов, критериев 
оценки релевантности информации, способно-
сти отделять главное от второстепенного. Не 
так давно появилось такое понятие, как «ин-
формационный мусор» или «информационный 
шум», которое обозначает ненужную, беспо-
лезную, зачастую ложную информацию, кото-
рая волей неволей поступает в огромных коли-
чествах. Это крайней затрудняет и искажает 
процесс адекватного восприятия информации 
актуальной и требуемой. Информационная 
сфера современной молодежи настолько вели-
ка, что «семена» упавшие на столь плодород-
ную почву, могут взойти совершенно не так, 
как предполагал «сеятель»: зачастую образ, ко-
торый требуется сформировать у учащихся, 
терпит значительные смысловые изменения в 
восприятии, так как синтезируется с уже полу-
ченным «информационным шумом».  

Образовательно-информационная среда вуза 
ответственна за формирование информацион-
ной культуры личности, которая рассматрива-
ется многими исследователями как качествен-
ная характеристика личности, неотъемлемый 
элемент общей культуры. Необходимо обучать 
не только общечеловеческим ценностям, но и 
ценностям современного информационного 
мира. Информационная культура опирается на 
информационную грамотность, где свобода 
выбора и саморазвития опирается на сформи-
рованное повышенное чувство ответственности 
личности за свой выбор.  

В современных условиях становится важ-
ным гуманитарный аспект информационной 
культуры специалиста, под которой понимают 
не только содержание знания, связанного с че-
ловеческим бытием и сознанием, но и опреде-
ленную его направленность на понимание ду-
ховности, личности, этическое и эстетическое 
отношение к окружающему. Следовательно, 
информационная культура – это не технические 
умения, а умение адекватно оценивать, отби-
рать, умение общаться. 

Предполагая организацию работы в области 
социальной адаптации, следует обращать вни-
мание на проработку следующих сторон и осо-
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бое внимание на проблему адекватности вос-
приятия:  

1. Формирование адекватного восприятия 
окружающей действительности и самого себя; 

2.  Создание системы отношений и взаимо-
действия с окружающим обществом; 

3.  Развитие способностей к самообслужива-
нию, самоорганизации, взаимообслуживанию в 
коллективе; 

4. Изменчивость модели поведения при из-
менении ролевых ожиданий окружающих или 
замене одной системы деятельности на другую. 

С течением времени традиционные формы и 
методы адаптации (деловые игры, тематиче-
ские лекции, коллективные мероприятия и т.п.) 
становятся менее эффективными и в условиях 
становления информационного общества тре-
буют если не кардинальных изменений, то ско-
рейшей переработки с учетом всѐ увеличиваю-
щегося информационного давления. В настоя-
щее время инновационным подходом к реше-
нию этой задачи является повсеместное вне-
дрение и использование инфокоммуникацион-
ных технологий, главными достоинствами ко-
торых являются: открытость, доступность, ин-
терактивность, наглядность, мультимедийность 
и возможность комплексного воздействия на 
все каналы восприятия. Внедрение ИКТ как в 
образовательный, так и в воспитательный про-
цесс не только облегчается процесс получения, 
хранения, обработки и усвоения информации, 
но и включает в работу образное, логическое, 
критическое мышление в комплексе. Огромное 
количество форм представления и получения 
информации не дают сработать привыканию и 
держат в напряжении, поддерживают интерес 
на протяжении всего времени воздействия. Ис-
пользование ИКТ в адаптации, например, в 
традиционной форме коллективного задания, 
дают более широкий простор для творческой 
деятельности, красочность, мультимедийность 
и вызывает более высокий интерес в силу своей 
актуальности. При этом необходимые функции 
коллективного объединения,  выделения инди-
видуальностей, распределения социальных ро-
лей, становления крепких связей микрогруппы 
данная форма мероприятия, конечно, сохраня-
ет. Таким образом, мы имеем больше преиму-
ществ без потери необходимого.  

Использование ИКТ во внеучебной деятель-
ности расширяют возможности как общения 
преподавателя/руководителя с учащимися, так 
и общения учащихся друг с другом: с их помо-
щью закрепляются существующие межлично-
стные связи и устанавливаются новые. Благо-
даря новейшим средствам связи (форумам, ISQ, 
электронной почте, социальным сетям и др.) 
максимально реализуется личностный подход, 
способствующий скорейшей адаптации и соз-

дается некое воспитательное пространство, ко-
торое не зависит от времени и места нахожде-
ния преподавателя и студента. Преподаватель 
становится одним из членов сообщества «дру-
зей» на форуме, или подгруппе, который видит 
все новости, включен в молодежную «тусовку» 
и является не только сторонним наблюдателем, 
но и активным членом группы. Ключевым сло-
вом в ИКТ для эффективного воспитательного 
процесса становится слово «коммуникатив-
ные», так как наиболее важная составляющая 
развития телекоммуникационных сетей — это 
возможность непосредственного общения лю-
дей. Активное внедрение в повседневную 
жизнь компьютерных сетей ведѐт к структур-
ным и функциональным изменениям в психо-
логической структуре деятельности человека. В 
режиме интерактива педагог выступает в роли 
старшего товарища, партнера и находится в 
постоянном состоянии готовности дать «мас-
тер-класс» по решению проблемной ситуации. 
Только благодаря такому, практически мгно-
венному оповещению решаются многие воспи-
тательные задачи. 

На основе ИКТ, по сути, держится такой 
массивный пласт внеучебной деятельности, как 
молодежное техническое творчество. Практи-
чески безграничные возможности для модели-
рования открывают перед учащимися не зави-
сящие от финансов, элементной и материаль-
ной базы, горизонты. Моделируя свою работу с 
помощью ИКТ, студенты получают бесчислен-
ное множество шансов для модернизации, мо-
дификации, отладки, калибровки своих проек-
тов. Это существенно сокращает время на ре-
альные, полевые тесты и имеет меньше шансов 
надоесть прежде, чем будут решены все орга-
низационные вопросы финальной реализации 
проекта в виде объекта реального мира. С точ-
ки зрения адаптации молодежное техническое 
творчество является универсальной платфор-
мой для тематического самовыражения с одно-
временным введением в контекст специально-
сти, развития ряда специфических навыков, 
полезных в будущей  профессиональной дея-
тельности.  

Рассматривая специфику технического вуза, 
особенно специальностей, связанных с приоб-
ретением профессиональных навыков, направ-
ленных на работу с большим потоком инфор-
мации, следует отметить следующие особенно-
сти, на которые следует обратить внимание: 

1. В связи с технической спецификой может 
возникнуть неудовлетворенная потребность в 
общении, социальной работе, работе с людьми, 
выражении своего собственного творческого 
начала; 

2. Необходимость переработки большого 
информационного потока в процессе создания 
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методов и средств его хранения и обработки 
требует развития критического мышления; 

3. Учащиеся с техническим складом ума мо-
гут быть подвержены некоторой асоциально-
сти, самости, замкнутости и интровертности в 
силу того, что человеко-машинное взаимодей-
ствие может быть замещающим фактором. 

Несмотря на то, что инфокоммуникацион-
ных технологии – неотъемлемая часть нашего 
бытия, без которых мы себя чувствуем неза-
щищенными (стоит забыть дома мобильный 
телефон, и мы испытываем очень большие не-
удобства, а если отключат интернет, то вдруг 
появляется свободное время, которое даже не 
сразу понимаешь, чем заполнить) их воздейст-
вие еще не изучено Общение, происходящее 
через информационные средства, имеет свои 
специфические особенности (на которые здесь 
мы не будем останавливаться, заметим лишь, 
что это качественно отличные от «живого» ме-
тоды общения, где способы формулировки и 
выражения мысли подчиняются иным законам 

и правилам, литературно-правильно составлен-
ные выражения воспринимаются, как неестест-
венные, а анонимность и отсутствие перед то-
бой реального собеседника зачастую воспри-
нимаются как вседозволенность), и стоит отме-
тить, что люди, активно общающиеся в сети 
интернет, в реальной жизни могут совсем не 
уметь общаться. Кроме того, интернет не мо-
жет быть фоном, как телевизор, он поглощает 
человека в себя целиком, и уже стала актуаль-
ной проблема соотношения реального и вирту-
ального миров в сознании человека. 
 
Об авторах 
Денисова Алла Борисовна – кандидат философских наук, 
доцент, заместитель первого проректора по воспита-
тельной работе, ГОУ ВПО «Московский технический 
университет связи и информатики», г. Москва. 
Егорова Мария Андреевна – аспирант, начальник органи-
зационно-технического отдела управления по воспита-
тельной работе, ГОУ ВПО «Московский технический 
университет связи и информатики», г. Москва. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 оссийское общество находится на каче-
ственно новом этапе своего развития. 
Люди стали задумываться о моральных 

ценностях, о преодолении того, что мешает 
продвижению вперед и дальнейшему становле-
нию. Мы считаем важной частью современного 
образования формирование у школьников со-
циально значимых компетентностей. Компе-
тенция – это, прежде всего, успешный опыт 
деятельности. Чем больше дети реализуются в 
различных ситуациях, тем увереннее они себя 
ощущают в этом мире. 

Наша школа работает над проблемой созда-
ния условий для самореализации учащихся. Мы 
ставим цель: воспитать личность, способную 
использовать все постоянно приобретаемые в 
течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах челове-
ческой деятельности, общения и социальных 
отношений [1]. 

Различные сложные ситуации могут возник-
нуть у школьников в любое время в любом 
месте. И им нужно быть готовым к их реше-
нию. Поэтому вместе с детьми учимся выраба-
тывать нестереотипные способы действий в 
повседневной жизни.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как решаются возникающие в нашей жизни 

задачи? 
Первым фактором, способствующим успеш-

ному решению, будет мотивация (желание и 
намерение) к решению. Важно захотеть их ре-
шать. 

Следующий важный фактор – умение ре-
шать такие задачи и наличие необходимых ре-
сурсов (тех или иных навыков). 

Также необходимо иметь критерии желае-
мого результата, чтобы знать, к чему стремить-
ся. 

Особое значение в этом виде деятельности 
приобретает умение сформулировать жизнен-
ную задачу, составить и осуществить план дей-
ствий по ее решению, умение перебрать вари-
анты решения и реально оценить прогнозируе-
мый результат. Чтобы научиться самим решать 
проблемы, их надо решать постоянно. Мы 
учимся решать определенные жизненные зада-
чи, чтобы дети, встретившись с проблемой, 
вспомнили: а вот это я уже умею, у меня был 
опыт, как поступить в подобной ситуации. Сис-
тема работы над формированием умений по 
развитию самоорганизации учеников моего 
класса дала возможность определить круг     
проблем, которые они хотят решить: домашние  

Р 

ШАГИ К УСПЕХУ 
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животные, здоровье, пользование бытовыми 
приборами, путь до школы и обратно, дружба, 
семья, школа, уроки, хорошие отметки. 

В результате работы детей моего класса 
появились планы решения собственных жиз-
ненных задач. 

Ситуация: хочу достичь высоких результа-
тов в бальных танцах. 

Описание ситуации: хочу очень хорошо 
танцевать, но так как при переходе в каждую 
новую категорию композиции усложняются, 
танцевать становится интереснее, но труднее. 
Что делать? 

План действий: 1) стремиться быть успеш-
ной, не бояться трудностей; 

2) не пропускать занятий и не опаздывать; 
3) внимательно слушать тренера, старатель-

но выполнять все указания; 
4) не лениться повторять элементы танца, 

пока не получиться; 
5) дома отрабатывать новые элементы; 
6) обязательно заниматься общей физиче-

ской подготовкой: бегать, отжиматься, качать 
пресс; 

7) быть внимательным, вежливым и терпе-
ливым по отношению к партнеру; 

8) на соревнованиях уметь сосредоточиться 
и помнить обо всех указаниях тренера; 

9) всегда следить за выступлениями старших 
и опытных танцоров, учиться на их примере; 

10) учиться видеть свои ошибки и слабые 
стороны, не огорчаться при неудачах, а анали-
зировать любой результат; 

11) уметь дружить с соперниками. 
Прогнозируемый результат: если я буду вы-

полнять этот план, то, возможно, смогу стать 
хорошим танцором, а в будущем и сильным 
тренером. 

Ситуация: не хочу быть застенчивой. 
Описание ситуации: хочу научиться общать-

ся с людьми, не стесняться, но у меня не всегда 
это получается. Что мне делать? 

План действий: 1) стараться быть интерес-
ным собеседником, для этого буду больше чи-
тать; 

2) проявлять приветливость, чаще улыбать-
ся; 

3) вступать в контакт первой, предваритель-
но наметив содержание и стиль разговора; 

4) быть активной, участвовать в мероприя-
тиях; 

5) подготовить и провести в классе какое-
нибудь мероприятие; 

6) извлекать  уроки из допущенных ошибок 
в общении. 

Прогнозируемый результат: если я буду вы-
полнять этот план, то стану увереннее в себе, у 
меня появятся новые друзья. 

Школа закладывает фундамент, на котором 
учащиеся впоследствии строят свою жизнь. 
Большое влияние на формирование этого фун-
дамента имеет характер человека. Характер 
влияет на мечты человека, его цели, на его са-
моразвитие, на понимание разницы между доб-
ром и злом и позволяет отличать провал от ус-
пеха. 

В 3-4 классе ученики часто задают вопросы 
о своем внутреннем мире, о чувствах, о причи-
нах поведения. Почему одни люди относятся к 
ним хорошо, доброжелательно, а другие враж-
дебно? Как избежать недоразумений, ссор со 
своими товарищами, друзьями, родственника-
ми? Как стать таким, чтобы окружающие ува-
жали, признавали? 

Мы стали решать задачи формирования тех 
положительных качеств, которые закладывают 
желание жить в гармонии с основными нравст-
венными ценностями (надежность, уважение, 
ответственность, справедливость и др.). 

Надежность. 
Говоря о надежном человеке, учащиеся вы-

деляют такие качества как честность, верность, 
умение держать свое слово и обещания, нико-
гда не опаздывать и др. 

Упражнение «Достижение доверия». 
Поговорите о преимуществах и плюсах тех 

учащихся, которым доверяют учителя и роди-
тели. Попросите учеников составить свой соб-
ственный список преимуществ. Повесьте эти 
списки так, чтобы их мог видеть весь класс. 
Периодически пополняйте список и напоми-
найте учащимся о важности того, что упомяну-
то в списке. 

 «Построение надежности». 
1. Используйте небольшие коробки (или 

что-то подобное) в качестве кирпичей. 
2. Постройте из них стену для того, чтобы 

показать учащимся, как медленно строятся 
крепкие стены доверия. 

3. На листах бумаги напишите слова, описы-
вающие характер. Приклейте их к кирпичикам. 

4. Покажите, что каждый кирпичик пред-
ставляет собой какое-то дело. 

5. Попросите одного из учащихся попытать-
ся вытащить один из нижних кирпичиков так, 
чтобы стена не распалась. Пусть вытащенный 
кирпичик представляет недостойное поведение. 
Продолжайте вытаскивать кирпичики до тех 
пор, пока стена не упадет. 

Уважение. 
Говоря об уважении, ученики отмечают, что 

ценить надо всех людей, жить согласно прави-
лу: «Относись к другим так, как ты бы хотел, 
чтобы относились к тебе», пользуйся хороши-
ми манерами и др. 

Упражнение «Израненное сердце». 
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Вырежьте из картона большое сердце. Рас-
красьте его красным цветом. Поговорите с уче-
никами об уважении друг к другу, одновремен-
но показывая красивое красное сердце. Погово-
рите о важности и опасности унижения. Во 
время разговора об унижении возьмите каран-
даш и начните протыкать дырки в сердце. Объ-
ясните, что каждый раз, когда кто-то унижает 
человека, он как бы прокалывает дырки в его 
сердце. Это причиняет боль, и ущерб не может 
быть сразу возмещен. Это – не уважение! 

«Зажги свою звезду». 
Наклейте фотографии каждого ученика на 

большой лист бумаги. В течение четверти или 
года  учащиеся должны проявить себя в чем-
либо (спорте, учебе, организации мероприятий 
и т.д.). Ученики объясняют классу, что вызвало 
всеобщее уважение к этому человеку. 

Критериями эффективности работы мы счи-
таем формирование у учащихся социально-
личностных умений и навыков. Это освоение 

учащимися навыков анализа жизненных про-
блем; освоение детьми основной технологии 
решения конкретных проблем как в ситуации 
игры, так и в ситуации, моделирующей реаль-
ную действительность; перенос полученных 
навыков в ситуации общения и взаимодействия 
в повседневной жизни класса и вне школы.  

Оценка внутренней сформированности со-
циально значимых компетентностей может 
быть основана на личных впечатлениях учите-
лей, на наблюдениях за учениками на занятиях, 
беседах с родителями. 
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 кольные музеи, безусловно, можно 
отнести к одному из замечательных 
феноменов отечественной культуры 

и образования. Вначале они возникали как 
межпредметные кабинеты для хранения учеб-
но-наглядных пособий по истории и природе 
родного края: собрания оформленных учащи-
мися краеведческих материалов – гербариев, 
минералов, фотографий, воспоминаний и дру-
гих предметов и документов. Школьные музеи 
в течение сравнительно короткого времени по-
лучили широкое распространение в педагоги-
ческой практике как эффективное средство 
обучения и воспитания.  

Идея зарождения музея природы и       
экологии. 

Желание создать свой школьный музей поя-
вилось у меня давно. Хотелось, чтобы это был 
одновременно учебный класс, игровая площад-
ка и творческая мастерская. Эта идея укрепи-
лась после посещения ряда музеев, сущест-
вующих в нашей республике и, прежде всего, 
школьного музея Ядринской национальной 
гимназии во время поездки педагогов МОУ 
«Красночетайская СОШ» на научно - практиче-
скую конференцию в г. Ядрин. Окончательное 
решение было принято после посещения Музе-
ев природы АУ  «Центр  внешкольной  работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Эткер» и Чувашского государственного педа-
гогического университета имени И.Я. Яковлева 
(факультет «Естествознание и фитодизайн ок-
ружающей среды»). 

В начале для музея не было отдельного по-
мещения, и все экспонаты хранились в кабине-
те биологии, но с увеличением их количества 
экспонатов возникла проблема размещения и 
хранения. Администрацией школы было при-
нято решение выделить отдельный кабинет для 
создания музея природы и экологии. 

Основными целями создания школьного му-
зея стали следующие: 

- развитие навыков исследовательской рабо-
ты учащихся; 

- поддержка творческих способностей детей;  
-формирование  экологического мышления; 
- привитие интереса к биологии;  
Музей природы и экологии открыт 28 де-

кабря в 2004 году. Фонды музея напрямую свя-
заны с преподаванием и дополнительным обра-
зованием. Поэтому те экспозиции, что установ-
лены в музее, в большей степени работают на 
урок. Такое наглядное восприятия материала 
позволяет легче усвоить новый материал, а 
также получить дополнительную информацию, 
пробуждая творческие интересы и потенциал 
ребенка. Таким образом, музей в школе стано-
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вится средством творческой самореализации, 
инициирует личностно ориентированное вос-
питание и образование, является маленьким 
исследовательским центром.  

Самобытность школьного музея определяет-
ся, прежде всего, тем, что это музей особого 
типа. Является частью музейно педагогическо-
го процесса, он адресован детской аудитории, 
имеет ярко выраженную образовательную на-
правленность, строит свою работу на основе 
активного вовлечения в деятельность и сотвор-
чество учащихся, детей и педагогов, детей и 
родителей.  Таким образом, можно утверждать, 
что в целом музейная деятельность содействует 
общему развитию и образованию детей инте-
рактивными методами. 

Что же считать школьным музеем? На мой 
взгляд, школьный музей имеет следующие при-
знаки. 

По мнению Б. Яхно, школьный музей явля-
ется своеобразным учреждением, поскольку он 
ведет в меру своих возможностей поисково-
собирательную работу, экспонирование и про-
паганду имеющихся коллекций в соответствии 
с учебно-воспитательными задачами школы. В 
соответствии с этим, для него характерно нали-
чие: 

 фонда подлинных материалов; 
 экспозиций, с достаточной полнотой и 

глубиной раскрывающих содержание избран-
ной темы (например, Музей природы); 

 помещения и оборудования; 
 Положения о музее, инвентарной книги;  

Обязательным условием функционирования 
школьного музея является его постоянный ак-
тив – Совет музея.  

Принципы деятельности школьного      
музея. 

Существующая практика музейного дела 
выявила необходимость соблюдения в данном 
виде деятельности определенных принципов. 
Это: 

- систематическая связь с уроками, со всем 
учебно-воспитательным процессом; 

- проведение научного и учебно-
исследовательского поиска; 

- использование в учебно-воспитательном 
процессе разнообразных приемов и форм учеб-
ной и внутренней работы музейных уроков, 
научно-практических конференций, поисковой 
и проектной деятельности; кружковой работы. 

- опора музейной деятельности на предмет-
ные кружки; 

- самостоятельность, творческая инициатива 
учащихся важнейший фактор создания музея;  

- помощь руководителю музея, совету музея 
со стороны учительского коллектива; 

- обеспечение единства познавательного и 
эмоционального начал в содержании экспози-

ций, проведение экскурсий, ко всей деятельно-
сти музея; 

- сбор, накопление и оформление материа-
лов и документов для пополнения фондов; 

- строгий учѐт, правильное хранение и экс-
понирование собранных материалов. 

Экспозиции музея. 
Круг обязанностей педагога по музею об-

ширен. Это и планирование и организация ра-
боты по поиску и сбору материалов, обеспече-
ние сохранности экспонатов, организация вы-
ставок, экскурсий, пропаганда материалов му-
зея, курирование работы актива музея, участие 
на районных и республиканских мероприятиях, 
подготовка отчѐта о проделанной работе. 

Экспозиции нашего музея рассказывают о 
растительном и животном мире Красночетай-
ского края, Чувашской Республики, природо-
охранной деятельности, проводимой в районе.  

Первичной, основной ячейкой экспозиции 
является экспонаты, т.е. предметы, выставлен-
ные для обозрения. Музейные экспонаты, рас-
крывающие какой-либо конкретный вопрос, 
тему, объединяются в тематико-
экспозиционный комплекс. 

В нашем музее выставлено 12 разнообраз-
ных экспозиций  

1 экспозиция знакомит гостей с географи-
ческим положением Красночетайского края. По 
южной и северо-западным частям района на 
протяжении более чем 50 км протекает река 
Сура. 

Рельеф края сильно разрежен, часть его 
представляет собой так называемую присур-
скую низину – местность, находящуюся почти 
в 10 км от реки Суры, а территория населенных 
пунктов Штанаши, Тоганаши, Баймашкино, 
Испуханы занимает возвышенно-овражистое 
плато. 

По части полезных ископаемых район мало 
исследован. Район богат запасами песка (Иже-
кейский карьер). 

Одно из главных природных богатств – во-
ды. Гордостью, визитной карточкой Красных 
Четай является река Сура. Почвы района дер-
ново-подзолистые, серые, лесные, песчаные и 
супесчаные, чернозем.  

Район имеет свою символику: герб, флаг, 
автором которых является заслуженный ху-
дожник ЧР и РФ Данилов А.В, а гимн района 
написал чувашский поэт Петр Ялгир. Здесь же 
представлены книги, рассказывающие об из-
вестных людях района: «Красночетайский 
край» в 2-х кн. (1997 г., 2002 г.), «Красночетай-
ский район: люди и годы» (2002 г.), «Дорогие 
мои земляки» (2002 г.), «Краткая энциклопедия 
Красночетайского района» (2004 г.), «Красно-
четайцы на фронтах Великой Отечественной 
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войны» (2005 г.) и др., а также паспорта особо 
охраняемых территорий района. 

В районе создана сеть особо охраняемых 
природных территорий. Историческим памят-
ником природы являются культуры ели, зало-
женные на площади 1,1 га в 1925 году. На пло-
щади 74,3 га имеется 12 памятных посадок. 
Статус памятников природы имеют группа 
торфяных болот «Мульча топи», естественные 
насаждения сосны (Присурское лесничество, 
кв. 59,60), культура ели (Пандиковское лесни-
чество, кв. 21), культуры сосны в честь 40-етия 
Победы над Германией (Майское лесничество, 
кв. 9). 

Во 2, 3 экспозициях представлены материа-
лы о многообразии растительного мира, его 
усложнении в процессе эволюции. Здесь же 
выставлены коллекции семян деревьев и кус-
тарников, представители Царства грибов. 

Население больше всего ценит белые грибы, 
грузди, лисички, осенние опята. В Чувашии 
растут грибы, занесенные в Красную книгу 
РСФСР и ЧР. Это – каштановый гриб, подбере-
зовик белый, подосиновик белый, трутовик 
разветвленный, рогатик булавовидный, ежевик 
коралловидный. Гриб – баран является релик-
товым видом, и он занесен в Красную книгу 
СССР, РСФСР и ЧР. 

4 экспозиция посвящена многообразию жи-
вотного мира Красночетайского района. Экс-
понаты экспозиции помогают понять эволю-
цию животного мира. Здесь можно увидеть му-
ляжи головного мозга позвоночных, скелеты 
разных животных, чучела, изготовленные са-
мими учащимися, влажные препараты, рисунки 
животных, исчезнувших по вине человека, 
многообразие гнездовий птиц. 

Животный мир в последнее время значи-
тельно оскудел. Перевелись медведи, исчезла 
рысь, очень редко встречается хомяк, ласка.  
Почти не осталось таких птиц как коростель, 
вертишейка, тетерев, глухарь, козодой. Самым 
крупным обитателем края является лось. Из 
многоликого мира пернатых Красночетайского 
края можно выделить серую цаплю. Изредка, 
перелетом, весной встречаются белые лебеди, 
дикие гуси, цапли, утки. Из 270 видов птиц, 
обитающих в Чувашии, большинство «имеют 
прописку» в нашем крае. Около 40 видов оста-
ется зимовать. 

5 экспозиция рассказывает о насекомых. 
Коллекции насекомых-вредителей сельскохо-
зяйственных культур, одомашненных насеко-
мых, например, тутового шелкопряда, насеко-
мые, использующиеся в биологическом методе 
борьбы, – все это помогает в изучении бли-
жайшего окружения учащихся.  

В районе сильно развито пчеловодство.  

6 экспозиция раскрывает роль биогеоцено-
зов дубрав, многообразие представителей фло-
ры и фауны, характерных для дубравы. 

Своеобразной визитной карточкой является 
Четайская дубрава. Недаром она стала естест-
венным атрибутом Красночетайской эмблемы. 
Еще во времена Петра I была создана так назы-
ваемая Сурская корабельная роща, которая 
подковообразно охватывало северо-восточную 
возвышенную часть нынешнего района, начи-
ная с Пандиковского леса через Штанашский 
край она выходила на нынешние Тоганаши. 
Разработанный здесь дуб вывозился по Суре и 
Волге в столичные города и другие места Рос-
сии. 

К сожалению, за последние годы наши дуб-
равы начали усыхать. В лесах уже редко встре-
чаются вековые дубы-великаны.  

В 7 экспозиции  «Биогеоценоз водоѐма» 
выставлены типичные представители пресного 
водоѐма – речной рак, перловица, ручейники и 
их домики. Есть в наших краях еще животное, 
занесенное в Красную книгу МСОП, СССР и 
РСФСР. Это-выхухоль, редкий реликтовый 
вид. Из водных растений в Красночетайском 
районе редким и исчезающим видом считается 
водяной орех, чилим. Он занесен в Красную 
книгу СССР и Чувашской Республики. Произ-
растает в пойменных водоемах реки Сура. 

8 экспозиция – «Подводный мир» размеще-
на со стороны окон, что позволило оформить на 
них витражи, отражающие заявленную темати-
ку. Здесь выставлены раковины морских мол-
люсков, рыб и других водных обитателей. Тро-
пическая морская рыба-еж прославилась тем, 
что в случае опасности раздувает свое тело, 
усеянное с многочисленными шипами, и стано-
вится похожей на настоящие «подушечки из 
иголок» сквозь щель его засовывает. Так и пе-
реваривает, прямо в морской воде. 

9, 10 экспозиции рассказывают о происхо-
ждении и анатомии человека, фактах сходства 
и различия человека и животных, классифика-
ции человека как вида, особенностях внутрен-
него строения человеческого организма. В дан-
ной экспозиции есть натуральные объекты как 
череп человека, легкие, сердце и головной мозг 
человека, зародыш десятинедельного ребенка. 

11, 12 экспозиции посвящены особо охра-
няемым территориям (ООПТ). Материалы экс-
позиции рассказывают о редких и исчезающих 
животных и растениях Чувашской Республики 
и Красночетайского района, о мерах их охраны. 
Также здесь представлены коллекции горных 
пород, которые позволяют восстановить дале-
кое прошлое нашей планеты. 

Экспозиции школьного музея являются ос-
новой научно-просветительной работы и пред-
ставляют тот аспект музейной деятельности, от 
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которого в значительной степени зависит вы-
полнение музеем функции образования и вос-
питания. Конкретные еѐ формы - экскурсии, 
консультации, лекции, передвижные выставки, 
различные массовые мероприятия играют роль 
связующего звена между музеем и социумом.  

В музее ведѐтся систематическая учебно-
воспитательная и пропагандистская работа с 
его посетителями. Разработана программа «Му-
зей – школе». 

Основные направления работы музея. 
Невозможно перечислить все преимущества 

музея, расположенного «под боком». Все экс-
позиции музея способствуют органичному 
включению музея в учебный процесс, а также в 
сферу дополнительного образования детей. Од-
но из важнейших направлений в работе школь-
ного музея – работа с активом. К работе актива 
музея относится самые разные виды деятельно-
сти: сбор материалов, обеспечение учета и хра-
нение материалов; оформление экспозиций, 
проведение экскурсий, подготовка экскурсово-
дов, обеспечение использования экспонатов в 
учебном процессе. 

Наиболее специфичной для музея формой 
научно-просветительской работы является му-
зейная экскурсия. Наш музей регулярно посе-
щают школьники разных возрастов, выпускни-
ки, ветераны войны, пенсионеры и другие жи-
тели района, учителя биологии и химии района, 
Западной зоны (Аликовский и Шумерлинский 
районы) Красноармейского района в рамках 
семинаров.  

Огромная роль в результативности экскур-
сии принадлежит экскурсоводу, человеку, ко-
торый, выступает своеобразным посредником 
между экспозицией и посетителем, должен 
строить экскурсию с учетом всех особенностей 
посетителей. 

Признак мастерства экскурсовода – диффе-
ренцированный подход к группе. Важным мо-
ментом с точки зрения установления контакта 
является вступительная беседа, когда происхо-
дит знакомство экскурсовода с аудиторией. 
Степень контактности экскурсовода проявляет-
ся и в заключительной части экскурсии.  Важ-
нейший критерий оценки мастерства экскурсо-
вода – его речь. Речь экскурсовода – это, преж-
де всего, речь собеседника, а не информатора, а 
потому от нее, помимо грамотности, требуется 
естественность интонации. 

Использование музея при обучении     
биологии. 

При проведении занятий в музее учащиеся 
знакомятся с природными объектами, собран-
ные не только в пределах родной местности, но 
и других регионах мира. Благодаря полному 
интерактивному контакту с разнообразными по 
тематике природными объектами школьники 

закрепляют получаемые в ходе занятий теоре-
тические знания. Использование экспозиций 
школьного музея природы в учебном процессе 
может проходить как в течение всего урока, так 
и его фрагмента. Разработана тематика экскур-
сий, лекций и занятий в школьном музее при-
роды и экологии.  

Учащиеся, кроме работы в музее, являются 
активными участниками районных и республи-
канских конкурсов по музейному делу. Так,  
они участники республиканских конкурсов 
баннеров музеев (2007 г.), «Лучшая Интернет-
версия школьного музея» (2008 г.), «Паспорти-
зация музеев образовательных учреждений», 
«Я поведу тебя в музей!» (2008 г.), «Мой лю-
бимый музей мира», (2008 г.). Учащиеся школы 
активные участники республиканской акции 
«Музей и дети». 

Конечно, далеко не все станут биологами, но 
то, что каждый из них будет бережно относить-
ся к окружающей природе, будет легко адапти-
роваться в обществе, владея необходимыми 
навыками коммуникации, будет уметь работать 
с любой научной  литературой,  вести здоровый 
образ жизни, в этом я уверена. 

Заключение. 
- Выпускники школы проявляют достаточно 

высокий уровень экологической культуры: 
- Владеют системными знаниями об эколо-

гических взаимодействиях природы, человека и 
общества, об экологических проблемах совре-
менности и способах их разрешения; 

- Обладают умениями вести диалог, дискус-
сию, проявляя твердые убеждения в необходи-
мости проводить природоохранные мероприя-
тия, бережного отношения к природе как одной 
из главных жизненных и нравственно- эстети-
ческих ценностей; 

- Владеют умениями и навыками осуществ-
ления природоохранной деятельности - эколо-
гически целесообразным поведением и дея-
тельностью, настойчивым стремлением к ак-
тивной охране и восстановлению окружающей 
природной среды, к здоровому образу жизни.  
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 ного столетий не утихают споры о 
том, что такое культура, выдвигаются 
различные теоретические концепции 

о сущности культуры, перспективах ее разви-
тия, влиянии на духовный облик человека. Роль 
культуры в развитии общества и каждой лично-
сти  постоянно возрастает.  

Культура человечества богата и многооб-
разна. Она возникла на самых ранних стадиях 
развития общества и неразрывно связана с его 
историей. Каждый народ имеет свою уникаль-
ную культуру, вносит свой вклад в общий фонд 
мировой и отечественной культуры. На всех 
этапах истории, культура развивается на основе 
общественных отношений, отражает диалекти-
ку общечеловеческих, социально-групповых и 
классовых интересов и потребностей в матери-
ально-практической и духовной деятельности 
людей. В обществе происходит постоянный 
процесс обогащения культуры, создания и рас-
пространения ценностей и достижений.  

Культура включает в себя все, что создается 
трудом, разумом и творческой энергией чело-
века. Орудия труда и средства транспорта, тех-
нические изобретения и научные открытия, 
язык и письменность, произведения искусства и 
нормы морали, философские учения и системы 
политический власти, правовые кодексы и ре-
лигиозные верования, методы образования и 
воспитания, здравоохранение и спорт, тради-
ции и ритуалы, праздники и обряды – все это 
проявления творческой инициативы и деятель-
ности человека, человечества в целом. Весь ок-
ружающий нас мир – это мир материальной и 
духовной культуры. Важнейшим признаком 
культуры является ее всепроникающий харак-
тер, непременное включение во все сферы жиз-
ни общества и личности. 

Слово «культура» есть почти во всех языках 
народов мира. Оно означает возделывание, 
преобразование, улучшение, производимое че-
ловеком в процессе целесообразной деятельно-
сти для удовлетворения своих материальных и 
духовных потребностей. Деятельность – не-
обходимое условие для производства, распро-
странения и освоения ценностей культуры. С 
помощью культуры  человек использует при-
родные богатства, совершенствует образ жиз-
ни. «...Вся так называемая всемирная история, – 
писал К. Маркс, есть не что иное, как порожде-
ние человека человеческим трудом...» [16,         
с. 126]. 

 

 
 
 
 
 
 
В культуре сочетаются традиции и новатор-

ство, устойчивость и изменчивость, образую-
щие непрерывный процесс исторической пре-
емственности. Главное назначение культуры 
состоит в том, чтобы постоянно содействовать 
духовному развитию человека, всемерному 
раскрытию его талантов, дарований и способ-
ностей. Создавая разнообразный мир культуры, 
человек одновременно развивает свои творче-
ские силы, формирует свой духовный облик. В 
известном смысле человек есть мера культуры. 
Какую бы сферу культуры мы ни рассматрива-
ли – научные открытия и технические изобре-
тения, произведения литературы и искусства, 
нормы морали и права, – их необходимо оцени-
вать в зависимости от того, какое влияние они  
оказывают на духовный мир личности: способ-
ствуют развитию гуманности и благородства 
или утверждают человеконенавистничество и 
зло. Зло порождается бескультурной, завистью, 
ненавистью, жадностью отдельных людей. 

Именно поэтому в области культуры всегда 
проявляются и сталкиваются интересы про-
грессивных и реакционных классов, кланов, 
отдельных людей, а перспективы духовного 
развития человека, повышения уровня его 
культуры становятся объектом острой идеоло-
гической борьбы. 

Таким образом, культура – исторически раз-
вивающееся, сложное и многогранное общест-
венное явление, способ освоения действитель-
ности, создания  общественно значимых ценно-
стей, реализации творческого потенциала чело-
века в сфере материальной и духовной дея-
тельности. Это не просто сумма предметов и 
ценностей, но процесс раскрытия способностей 
и дарований человека. Сегодня существует ряд 
подходов к определению понятия «культура».  

Антропологический подход предполагает, 
что в самой человеческой природе заложены 
такие потребности, влечения, порывы, которые 
должны были породить нечто называемое 
культурой. С позиций антропологии культура 
есть сложное целое, представленное идеями, 
верованиями, ремеслами, материальными объ-
ектами, орудиями и навыками, необходимыми 
для их производства, это совокупность арте-
фактов, таких как атрибутика и символика со-
циальных институтов и т.д. 

При социально-историческом подходе куль-
тура рассматривается как порождение челове-
ческой истории. С позиций социологии культу-
ра есть, прежде всего, процесс передачи куль-
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турных ценностей, традиций, языка, эстетиче-
ских вкусов, умений, навыков и приемов. 

Но, тем не менее, сегодня в науке все еще не 
существует исчерпывающего определения фе-
номена культуры. Ученые насчитали более пя-
тисот ее дефиниций [13; 14].  

Так, по мнению С.Н. Артановского, «куль-
тура – это направленное человеческое усилие, в 
процессе которого меняется не только окру-
жающий природный мир, первоначальный объ-
ект этого усилия, но и сам человек» [2; 25]. По 
определению Г.П. Выжлецова, «культура в 
сущностном смысле – это высшая степень об-
лагороженности, одухотворѐнности и очелове-
ченности природных и социальных условий 
жизни и человеческих отношений, освоенная 
живущими и переданная последующим поко-
лениям» [9; 25].  В.Н. Сагатовский считает, что 
«культуру можно определить как процесс и ре-
зультат человеческой деятельности, смысл ко-
торой заключается именно в реализации опре-
делѐнных ценностей или жизненных смыслов 
культуры» [18; 14].  

М.С. Каган рассматривает культуру как 
внутреннюю сущность человеческих идей, сде-
ланных человеком вещей, проявления привы-
чек, навыков, как феномен человеческого духа, 
сформированный в результате практической 
деятельности людей, символически закреплѐн-
ную деятельность людей, освящѐнную гуман-
ными и нравственными целями, в соответствии 
с типом хозяйственно-бытовой деятельности 
[12, с. 70].  

Ф. Хайек определяет культуру как ограни-
чение инстинктов: «Решающим в превращении 
животного в человека оказалось именно обуз-
дание врождѐнных реакций, обусловленное 
развитием культуры» [21, с. 33].  

О. Шпенглером утверждается уникальность 
каждой из культур [22, с. 35]. Особенность 
культуры в еѐ самобытности, неповторимости, 
уникальности. Каждый этнос вносит самостоя-
тельный неповторимый вклад в мировую куль-
туру. Все культуры равноположенны и значи-
мы, каждая обогащает общечеловеческую, и 
обеспечивает сохранение этноса (Н. Данилев-
ский, А. Тойнби, О. Шпенглер). 

Ю.В. Бромлей, И.С. Вырост, П.И. Гнатенко, 
Ш.Б. Саматов подчѐркивают, что культура – 
общечеловеческое явление во всех еѐ этниче-
ских формах. По мнению Э.А. Баллера и Ш.Б. 
Саматова, этническая культура воплощает в 
себе интересы, цели и реальные возможности 
этноса и личности, способствует преобразова-
нию личности. Для Э. Дюркгейма личность яв-
ляется функцией этнокультурного целого, а 
этносоциокультурная система становится 
функцией личности [11, с. 28.]. П. Смит счита-
ет, что этнокультурная идентификация укреп-

ляет людей в системе смыслов, которая обеспе-
чивает порядок и способствует обретению лич-
ного достоинства [25, с. 32]. 

Многочисленные исследования культуроло-
гов, философов позволяют рассматривать куль-
туру в качестве специфического способа дея-
тельности, связанного с процессом творческой 
саморегуляции личности и способствующего 
изменению и совершенствованию человека  
(А.Н. Леонтьев, B.C. Давидович, В.П. Зинчен-
ко, М.С. Коган, Е.М. Бабосов, В.С. Библер и 
др.).  

Наиболее полное определение понятию 
«культуры» дано в «Философском энциклопе-
дическом словаре»: «Культура есть выражение 
специфически человеческого единства с приро-
дой и обществом, характеристика развития 
творческих сил и способностей личности. Куль-
тура включает в себя не только предметные 
результаты деятельности людей (машины, тех-
нические сооружения, результаты познания, 
произведения искусства, нормы права и морали 
и т.д.), но и субъективные человеческие силы и 
способности, реализуемые в деятельности (зна-
ния и умения, производственные и профессио-
нальные навыки, уровень интеллектуального, 
эстетического и нравственного развития, миро-
воззрение, способы и формы взаимного обще-
ния людей в рамках коллектива и общества» 
[20, с. 294]. 

Культура как активно-практическая дея-
тельность всегда существует в системе общест-
венных отношений, в них она реализуется и 
проявляется, закрепляется, обогащается. Эко-
номические, политические, идеологические, 
общественные отношения определяют процесс 
создания и распространения культуры. 

Культурный прогресс свидетельствует о 
том, как на протяжении всей истории человече-
ства раскрывались творческие возможности 
личности. Творчество предполагает постоянное 
возрастание свободы, увеличение власти чело-
века над природой, общественными отношени-
ями и самим собой. Ф. Энгельс отмечал, что 
«каждый шаг вперед на пути культуры был ша-
гом к свободе». Анализ культуры с позиций 
творчества открывает новую и чрезвычайно 
важную грань в исследовании культуры. Не 
только усвоение культурного наследия, создан-
ной технологии, но движение вперед, преобра-
зование и изменение прежних приемов, созда-
ние нового, путь новаторства, изобретений и 
открытий – такова перспектива развития куль-
турного прогресса. 

Творческий характер имеет вся материаль-
ная и духовная деятельность человека как в об-
ласти производства, так и в революционно-
преобразующей практике по созданию и со-
вершенствованию социальной системы. 
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В педагогике категория «культура» рассмат-
ривается как явление общественной жизни, как 
специфический способ деятельности, вклю-
чающий процесс творческой саморегуляции 
личности – субъекта индивидуальности и непо-
вторимости. Человеческая природа изменяется 
и улучшается культурой. 

Несмотря на различные подходы к опреде-
лению понятия «культура», исследователи схо-
дятся на том, что: 

а) культура есть сложное целое, появление 
которого было неизбежно, поскольку в самой 
человеческой природе заложены такие потреб-
ности, которые должны были способствовать 
появлению культуры; 

б) культура является продуктом социальной 
(а не биологической) активности человека; 

в) культура прошла определенные этапы 
своего развития, причем каждое новое поколе-
ние вносит свой вклад в ее развитие, поэтому 
культура накапливает, аккумулирует матери-
альные и духовные ценности; 

г) культура важна для становления челове-
ческой личности; 

д) культура характеризуется объективной 
неустранимостью и, следовательно, невозмож-
ностью для члена коллектива избежать куль-
турного воздействия этого коллектива. Куль-
турные ценности не «изнашиваются», не ста-
реют, а постоянно приумножают духовное бо-
гатство общества. Духовность с материалисти-
ческой точки зрения обозначает индивидуаль-
ную выраженность в системе мотивов личности 
двух фундаментальных потребностей: идеаль-
ной потребности познания и социальной по-
требности жить, действовать «для других».  
Под духовностью – преимущественно подразу-
мевается первая из этих  потребностей, под ду-
шевностью – вторая. По В.И. Далю «духов-
ность – это устремление человека к тем или 
иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, 
стремление человека переделать себя, прибли-
зить свою жизнь к этому идеалу и внутренне 
освободиться от обыденности». По утвержде-
нию философов, человек возвышается в своем 
Духе до влечения к Бесконечному и свое ду-
ховное начало познает через идеи Истины, До-
бра и Красоты. Обращенность человека к бес-
конечности и есть характерная черта духовно-
сти. Духовность придает смысл жизни челове-
ка, помогает понять, зачем он живет, каково его 
назначение в жизни. Человек духовен в той ме-
ре, в какой он задумается над этими вопросами 
и стремится получить на них ответ.  

Таким образом, культура – это совокупность 
духовных и материальных ценностей, накоп-
ленных и накапливаемых определенной общно-
стью людей. 

Устойчивая сторона культуры – это куль-
турная традиция, благодаря которой происхо-
дит накопление и трансляция человеческого 
опыта в истории, и каждое новое поколение 
людей может актуализировать этот опыт. Ю.В. 
Бромлей считает, что традиции – это «гранди-
озная историческая, но вполне охватывающая и 
настоящее время кладовая коллективного опы-
та», поэтому для обозначения передаваемых из 
поколения в поколение овеществленных ре-
зультатов труда термин «традиция» обычно не 
применяется. К традициям он относит лишь те 
устойчивые социальные и культурные явления, 
стереотипизация которых осуществляется об-
щественным сознанием [6, с. 266]. 

Э.С. Маркарян предложил называть тради-
циями все без исключения «социально органи-
зационные стереотипы поведения», считая, что 
традиции охватывают абсолютно все «сферы 
общественной жизни – в той мере, в какой они 
несут в себе принятый группой и тем самым 
социально стереотипизированный опыт»        
[14, с. 87].  

Д.И. Водзинский считает, что традиции – 
это установившиеся, унаследованные от пред-
шествующих поколений и поддерживаемые 
силой общественного мнения формы поведения 
людей и их взаимоотношений или принципы, 
по которым развивается общечеловеческая 
культура [7, с. 225].  

По мнению С.А. Арутюнова, традиция – это 
выраженный в социально-организованных сте-
реотипах групповой опыт, который путѐм про-
странственно-временной трансмиссии аккуму-
лируется и воспроизводится в различных чело-
веческих коллективах. Любая традиция была 
когда-то инновацией, любая инновация имеет 
шансы стать традицией, и именно в способно-
сти усваивать инновации и заключается живу-
честь, адаптивная лабильность традиции          
[3, с. 160].  

С.К. Бондырева определяет традицию как 
«любое проявление активности индивидов, не-
сущее в себе черты традиционности, т.е. пере-
даваемости (переданности) от поколения к по-
колению, и воспроизводимое сообществом ин-
дивидов независимо от того, компактное оно 
или диффузное. Традиции должны быть полез-
ны обществу, служить и способствовать удов-
летворению их потребностей, делать их жизнь 
легче, обеспеченнее и безопаснее» [4, с. 110]. 

Множество взглядов на содержание понятия 
«традиция»  представляются взаимодополняю-
щими, их сочетание позволяет полнее охарак-
теризовать сущностные признаки традиции: 
повторяемость, устойчивость, массовость, ста-
тичность, динамизм, а также выявить ее функ-
ции,  т.е. способность осуществлять определен- 
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ного рода деятельность, необходимую для под-
держания целостности данного общества, его 
выживания и развития.  

Другой не менее важной проблемой пред-
ставляется определение совокупности меха-
низмов, способствующих функционированию, 
восприятию, проявлению социальной роли, пе-
редаче и распространению социально ценных 
традиций. Исследования показали, что тради-
ция как социокультурный феномен, прежде 
всего, является объективно существующим ме-
ханизмом аккумуляции и трансляции социаль-
ного опыта в различных его проявлениях, сово-
купностью культурного наследия прошлого. 

Традиция – важнейшее средство передачи и 
освоения этнокультурного опыта. Это даѐт ос-
нование рассматривать этнокультуру как зна-
ние особенностей формы существования, раз-
вития, преемственности передачи историческо-
го содержания духовной деятельности данной 
общности, некоторых специфических моментов 
самого содержания этнокультуры, националь-
ной специфики, накапливаемой веками относи-
тельно обособленного существования народов, 
качественной определѐнности их духовной 
жизни, закреплѐнной, выраженной в своеобраз-
ных традициях, ценностях и институтах куль-
туры.  

Процесс передачи традиций бесконечен. Он 
начинается в далѐкой древности и проходит 
через века, через поколения наставников. Такой 
духовный поток − явление исключительно 
внутреннее, невидимое, а методы обучения яв-
ляются лишь внешним проявлением. [16, с. 30.] 

Итак, традиции – это твѐрдо установленные, 
периодически повторяющиеся, отличающиеся 
определѐнным порядком построения элементы 
организации деятельности коллектива, источ-
ник ценностных ориентаций, которые углубля-
ют и дифференцируют переживания личности. 
Сохранение и развитие традиций в структуре 
национальной культуры – гарантия от застоя в 
еѐ развитии. Традиции, обычаи, обряды высту-
пают как средства связи личности и общества. 
Они оказывают воздействие на мышление, 
нравственность человека, повышают его ответ-
ственность перед обществом.  

Традиции выполняют роль механизмов пе-
редачи опыта старшего поколения. В этом за-
ключается сущность преемственности. Благо-
даря преемственности обеспечивается передача 
и освоение основных ценностей, традиций, 
идей, форм и средств этнокультурного разви-
тия, которые передаются из поколения в поко-
ление, развиваясь, обогащаясь и видоизменя-
ясь.  

Этнопедагог Г.Н. Волков различает не-
сколько видов преемственности. Физическая 
обеспечивается природой: наследственностью, 

генотипом, осознаѐтся связь с предками, био-
графия рода как своеобразная история, связан-
ная общностью происхождения, духовно под-
питывает преемственность поколений, ин-
стинкт сохранения, продолжения рода. Духов-
ная преемственность обеспечивается воспита-
нием, стремлением к духовному самосохране-
нию в потомках и к продолжению себя в уче-
никах, собственных детях. Преемственность в 
сфере трудовых интересов и искусства (тради-
ционные промыслы, передаваемые из поколе-
ния в поколение). Преемственность общесе-
мейного плана располагается в нравственной 
сфере, в сознательном стремлении родителей к 
тому, чтобы дети жили лучше, стали лучше, в 
благословении новобрачных, в свадебных ри-
туалах, благопожелании новорожденных, наре-
чении имени. Материально-экономическая пре-
емственность осуществляется наследованием. 
Благодаря исторической преемственности 
обеспечивается преемственность основных 
идей, форм и средств этнокультурного разви-
тия. Они передаются из поколения в поколение, 
развиваясь, обогащаясь и видоизменяясь. Исто-
рическая преемственность сохраняется как 
высшая ценность. Все лучшее, что есть в куль-
туре, унаследовано от предков. Идея историче-
ской перманентности – это одна из самых сози-
дательных идей. Особое значение уделяется 
воспитанию исторической памятью. «Без памя-
ти исторической – нет традиций, без традиций 
– нет культуры, без культуры – нет воспитания, 
без воспитания – нет духовности, без духовно-
сти – нет личности, без личности – нет народа» 
[8, с. 82]. Передача культуры от поколения к 
поколению включает освоение накопленного 
человечеством опыта, но не совпадает с утили-
тарным овладением результатами предшест-
вующей деятельности. Культурная преемствен-
ность осуществляется не автоматически.  

Все виды преемственности выступают в не-
прерывном единстве со всеми институтами со-
циальной жизни народа, с его культовыми об-
рядами, верованиями, традициями, обычаями, 
видами хозяйственных занятий, нормами обще-
ственного поведения. Традиции и преемствен-
ность обеспечивают устойчивость и стабиль-
ность культуры. У Л.Н. Гумилѐва традиция 
культуры – сумма знаний и представлений, пе-
редаваемая по ходу времени от этноса к этносу 
[10, с. 498].  

Нарушение преемственности между про-
шлым и настоящим, утрата идеалов, ослабле-
ние традиционных норм жизни приводит к то-
му, что снижается значение исторических и 
национальных ценностей, теряется интерес к 
истории своего народа, к исследованию и вос-
становлению, сохранению и распространению 
достижений собственной национальной куль-
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туры. Это проявляется, с одной стороны,  в не-
уважении к идеалам и делам старших поколе-
ний, в безразличном отношении к их житей-
скому опыту, нравственным нормам и обычаям, 
с другой – в отсутствии традиции преемствен-
ности в семье, в роду, между поколениями, в 
незнании традиций и обычаев своего народа.  

Таким образом, если культура – специфиче-
ский способ человеческой деятельности, то 
традиция – один из существенных механизмов 
осуществления этой деятельности. Условием 
функционирования этого механизма является 
накопленный опыт, который должен быть ак-
туализирован и материализован. В этой связи 
актуализируются понятия «социальная па-
мять», «обычай», «культурное наследие». На-
копленная в ходе исторического развития ин-
формация, передаваемая из поколения в поко-
ление с помощью различных этнокультурных 
средств, составляет «историческую память» 
народа, которая создает основу индивидуально-
го и общественного познания на каждом кон-
кретном этапе исторического развития. Без 
воспроизведения нет традиции.  

Каждый человек принадлежит к тому или 
иному этносу – наиболее универсальной форме 
жизни людей, естественно исторически сло-
жившейся устойчивой общности людей, проти-
вопоставляющей себя всем другим аналогич-
ным общностям, что определяется ощущением 
комплиментарности (симпатия – антипатия) и 
отличающаяся своеобразным стереотипом по-
ведения, закономерно меняющимся в историче-
ском времени.  

В структуре этноса формируются механиз-
мы этнической социализации обеспечивающие 
стабильность, преемственность, интеграцию и 
дифференциацию, родство («мы») и отчужден-
ность («они») в истории этносов 

Этнизация – разновидность социализации, 
процесс усвоения и приобретения людьми оп-
ределенного ареала ценностей данного этноса, 
наиболее интенсивно протекающей в первые 
годы жизни (преимущественно через семью, 
традиции, быт, обычаи и т.д.). Этнизация 
включает формирование у человека этнических 
стереотипов, этнического самосознания, пред-
ставлений об особенностях образа жизни своей 
общности, приобретения им правил поведения 
и норм этикета, распространенных в ней (этой 
общности).  

Ван ден Верге утверждал, что этничность 
может расти или ослабевать в ответ на внешние 
условия [26, с. 251]. Источником роста этниче-
ской идентичности часто являются следствия 
межэтнических отношений, адекватным отве-
том на их обострение, на притеснения и гоне-
ния, переживаемые этносом. С точки зрения 
Р. Мэста, субъективная этническая идентич-

ность как защитный механизм обусловлена не 
столько реальными культурными различиями, 
сколько является результатом подавления этих 
различий со стороны внешних сил [24, с. 65].  

Человек живѐт не просто в социальной, а и в 
этнической среде. Этнос функционирует благо-
даря тому, что вырабатывает определѐнную 
систему социализации своих членов, в рамках 
которой происходит воспроизводство и переда-
ча культуры, формирование молодого поколе-
ния по своему «образу и подобию». Этническое 
– язык, устоявшиеся формы материальной 
культуры,   народное искусство, фольклор, тра-
диции, обычаи, особенности психического 
склада людей, как наиболее устойчивые кон-
сервативные элементы, система социальных  
отношений, политические институты. Среди 
культурных традиций этнические особенно 
важны потому, что нет на земле людей, кото-
рые не принадлежали бы к какому-нибудь эт-
носу, народу.  

Этнос – это общество, являющееся носите-
лем определѐнной культуры. Каждый человек 
уже с рождения становится причастным к той 
или иной национальной культуре. Он впитыва-
ет ее с молоком и колыбельными песнями ма-
тери в младенчестве, со сказками и преданиями 
в детстве, со всем этническим укладом жизни. 
Постепенно он сам становится носителем, а 
затем и сотворцом культуры своего народа, эт-
носа. Этнос создаѐт свою культуру, в историче-
ском плане этнос первичен по отношению к 
культуре, которая удовлетворяет его потребно-
сти и воздействует на процесс становления эт-
носа как субъекта культуры. В этом смысле эт-
нос есть продукт культуры. Этническое скла-
дывалось, формировалось веками, и поэтому 
продолжает оставаться наиболее устойчивым 
типом культуры [17, С.36]. 

Этнокультура – это особая система, эволю-
ция которой определяется потребностью адап-
тации к специфическим для каждой культуры 
природным условиям, она сплачивает людей 
воедино, выступает как стимул и как результат 
общественного развития. Она включает в себя 
совокупность ценностей всех областей матери-
альной и духовной жизни: особенности ланд-
шафта, флоры и фауны, мест проживания этно-
са, архитектуру, систему охраны здоровья, об-
разования и воспитания, жилищного уклада, 
особенности исторических событий, религии, 
этнографии, ритуалов и обрядов, народно-
прикладного творчества, фольклора, музыки, 
изобразительного искусства, культуры меж-
личностного общения, чувств, этикета, исполь-
зование графических, моторных, цветовых, 
вербальных символов и прочее. Этнокультура 
состоит из еѐ истории, традиций, символов, 
значений, способов коллективного проживания, 
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совместных планов на будущее, – словом, ви-
дения мира, внутренне наполненного ценно-
стями. Без глубокого осмысления культуры эт-
носа, невозможно понять его духовно-
нравственные ценности. По словами Э. Холла, 
«почти невозможно передать своѐ понимание 
(содержания культуры) тому, кто не пережил 
того же опыта» [23, с. 32].  

Этническая культура проходит свой собст-
венный уникальный путь развития и имеет свои 
особенности, свою собственную логику разви-
тия, и, только исходя из этой логики, можно 
объяснить, что имеет для данной культуры 
принципиальное значение, а что – второсте-
пенное. Развитие культуры происходит в не-
драх этноса, в условиях безусловного сущест-
венного этнического единства. «Каждая куль-
тура имеет свой собственный уникальный путь 
развития и может быть понятна только как ис-
торическое явление. Мы должны понять про-
цесс развития индивидуальных культур, преж-
де чем сможем попытаться установить законы 
развития культуры всего человечества»            
[1, С.108].  

Основные идеи, формы и средства этнокуль-
турного развития передаются из поколения в 
поколение, развиваясь, обогащаясь и видоиз-
меняясь. Эта преемственность имеет историче-
ский характер и существует во времени и про-
странстве. Она может быть осознанной и сти-
хийной. «Нередко отдельные категории, утра-
тив экономическое оправдание, трансформи-
руются, приспосабливаясь к другим экономи-
ческим отношениям, и могут насыщаться но-
вым содержанием. Динамичность и инертность 
служат ключом к разгадке генезиса отдельных 
форм и принципов этнического воспитания»  
[5, с. 40]. 

Язык, традиции, историческая память, обря-
довая поэзия, образ жизни, мировидение, 
фольклор, литература, национальная живопись, 
искусство, религия составляют устойчивые 
признаки этнокультуры. Из этого благодатного 
источника ребенок, говоря словами К.Д. Ушин-
ского, «пьет духовную жизнь и силу. Именно 
образцы народной культуры способны объяс-
нить детям природу, как не мог бы объяснить 
ее ни один естествоиспытатель; знакомят с ха-
рактером окружающих людей, с историей на-
рода, его стремлениями, идеалами, как не мог 
бы ознакомить ни один историк; вводят в на-
родные верования, в народную поэзию, как не 
мог бы ввести ни один эстетик» [19, с. 67]. Фе-
номен этнокультуры обусловлен исторически 
стабильным стремлением представителей той 
или иной нации к признанию, утверждению 
своей самоценности, устойчивой потребностью 
самосохранения.  

В современной этносоциокультурной ситуа-
ции человек находится на рубеже культур, 
взаимодействие с которыми требует от него 
диалогичности, понимания, уважения культур-
ной идентичности других людей. В условиях 
ослабления традиционных механизмов переда-
чи этнокультурного опыта молодому поколе-
нию (семья, традиции, ритуалы), развитие эт-
носов, возрождение и развитие этнокультур 
становятся актуальной проблемой, приобрета-
ют важное значение в формировании личности 
современного человека. Молодежная политика 
должна быть одним из основных приоритетов 
государства. Заботясь о молодом поколении, 
мы закладываем не только хорошую основу 
завтрашнего дня, но и спокойствие дня сего-
дняшнего. 

Этническое воспитание – это целенаправ-
ленное взаимодействие поколений, в результате 
которого формируется этническое самосозна-
ние, адекватное отношению к себе как к субъ-
екту этноса, чувство гордости за свой этнос, 
положительное отношение к языку, истории, 
культуре своего этноса, а также чувство уваже-
ния и толерантности к представителям других 
этносов. Сущность этнического воспитания 
заключается в сохранении, формировании и 
развитии этнической самобытности личности, 
его культуры, самосознания, языка на основе 
преемственности поколений с учетом изме-
нившихся условий. Содержанием и средством 
этнического воспитания рассматривается ос-
воение этносоциальных ролей, показателем 
сформированности которых является овладение 
этой ролью в соответствии с возрастом. 

Овладение этнической культурой происхо-
дит в процессе изучения истории и культуры 
родного края, родного языка и  литературы, 
искусства, ремесел, народных традиций, заня-
тий национальными видами  спорта, участия в 
природоохранительной деятельности и т.д. 
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овременное общество меняет свое от-
ношение ко всем видам образования. 
Образование, особенно высшее, рас-

сматривается как главный, ведущий фактор со-
циального и экономического прогресса.  

В высшем профессиональном  образовании 
роль воспитательной компоненты особенно вы-
сока, потому что именно ему предстоит стать 
защитной системой общества, способной при-
вить поколениям специалистов нравственные 
качества, необходимые для будущего успешно-
го развития Российского государства. В про-
цессе развития общества изменяется содержа-
ние воспитания, но всегда в качестве субъекта 
воспитания педагогика рассматривает человека, 
а воспитательное воздействие направлено на 
его совершенствование. Это дает основание 
определить феномен воспитания как преобра-
зующую деятельность педагогов-воспитателей, 
направленную на изменение сознания, миро-
воззрения, психологии, ценностных ориента-
ций, знаний и способов деятельности личности, 
способствующую ее качественному приросту и 
совершенствованию [3]. 

Завершив обучение в общеобразовательной 
школе, выдержав выпускные и вступительные 
испытания, вчерашние школьники становятся 
студентами высших и средних учебных заведе-
ний. Они входят в совершенно новую систему 
обучения,    новые   условия   жизни,   которые  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

требуют от них самоорганизации, самодисцип-
лины, самоконтроля и систематического умст-
венного труда. 

Анализ контингента студентов-
первокурсников очной формы обучения Чебок-
сарского  кооперативного института Россий-
ского университета кооперации показывает как 
многолика молодежная среда. Молодые люди 
приезжают учиться не только из разных рай-
онов Чувашской Республики, но из других рес-
публик, краев и областей Российской Федера-
ции, а также из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Каждый из студентов является инди-
видуальностью, имеет свои особенности, обла-
дает своим набором нравственных качеств. 

Первокурсник при зачислении получает од-
новременно определенную свободу, самостоя-
тельность, лишается повседневной поддержки 
привычной среды, одновременно он наделяется 
ответственностью. 

Одной из основных задач учебно-
воспитательного процесса высшего учебного 
заведения является воспитание и формирование 
такой личности, которая обладает профессио-
нальной этикой, гражданской зрелостью и вы-
сокой общественной активностью, правовой и 
психологической культурой, высоким нравст-
венным сознанием, гуманностью, твердостью 
моральных убеждений, – в этом и выражается 
нравственная устойчивость личности. 

С 
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Для решения данной задачи в Чебоксарском 
кооперативном институте Российского универ-
ситета кооперации создан и успешно функцио-
нирует Центр молодежной политики - струк-
турное подразделение, осуществляющее орга-
низаторские, воспитательные и контрольные 
функции в сфере интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, профессионально-
го и личностного развития студентов. 

Успешная адаптация первокурсника к жизни 
и учебе в вузе является залогом дальнейшего 
развития каждого студента как личности, бу-
дущего специалиста-профессионала. 

В институте по инициативе студентов и при 
поддержке руководства института создан и ак-
тивно работает Студенческий Совет, целью 
деятельности которого является организация 
всесторонне интересной и общественно полез-
ной студенческой жизни, а также организация 
системной работы по приобщению студенче-
ской молодежи к культурным, духовно-
нравственным ценностям, содействие социаль-
ной самореализации студентов. 

Для воплощения указанной цели Студенче-
ское самоуправление реализует следующие за-
дачи: 

 содействие администрации и струк-
турным подразделениям, осуществляющим 
воспитательную работу, в создании предпосы-
лок и мотивов, способствующих активному во-
влечению студенческой молодежи в различные 
сферы жизнедеятельности института и повы-
шению ее социальной активности; 

 участие в разработке, принятии и реа-
лизации нормативно-правовых основ, регла-
ментирующих жизнедеятельность студенче-
ской молодежи института; 

 прогнозирование ключевых направ-
лений развития студенческого самоуправления 
института и его деятельности; 

 информационное обеспечение сту-
денческой молодежи по различным вопросам 
жизнедеятельности института и реализации 
молодежной политики; 

 содействие утверждению здорового 
образа жизни в институте, профилактике пра-
вонарушений и вредных привычек у студентов; 

 организация и осуществление соци-
ально значимой деятельности студенческой 
молодежи в институте и проведение различных 
мероприятий, способствующих развитию лич-
ности, формированию гражданственности и 
патриотизма студенчества, реализации его со-
циальных и трудовых инициатив. 

Особое внимание со стороны руководства 
факультетов института и центра молодежной 
политики уделяется реализации проекта «Тебе, 
первокурсник!». Целью Проекта является осу-
ществление системы мероприятий, способст-

вующих успешной адаптации студентов к обра-
зовательной деятельности в институте. 

Основными задачами по содействию адап-
тации первокурсников к профессиональной об-
разовательной среде института в рамках реали-
зации Проекта служат:  

- содействие адаптации студентов первого 
курса к новым условиям обучения в системе 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования.  

- установление и поддержание социального 
статуса студента первого курса в новом коллек-
тиве.  

- формирование у студентов первого курса 
позитивного настроя к учебной, научной и вне-
учебной деятельности. 

- развитие причастности к культуре, истории 
и традициям высшего учебного заведения. 

- ознакомление с кооперативной идеологией 
(учитывается специфика ведомственной при-
надлежности института к системе Центросоюза 
Российской Федерации).   

- предупреждение и снятие у студентов пер-
вого курса психологического и физического 
дискомфорта, связанного с новой образова-
тельной средой.  

- вовлечение студентов в культурно-
массовую, общественную жизнь вуза посредст-
вом участия в объединениях по интересам. 

В рамках данного проекта проводятся сле-
дующие мероприятия: 

- «День Знаний – 1 сентября». Традиционно 
в институте проходит торжественное собрание. 
С напутственным словом выступают предста-
вители органов власти и управления, работода-
телей, выпускников, представители духовенст-
ва и общественности. Особое место среди при-
глашенных гостей занимают священнослужи-
тели. Студенты – первокурсники, имеющие же-
лание, получают благословление; 

- посещение Музея института. Первокурс-
ников знакомят с историей института; 

- анкетирование и тестирование студентов 1 
курса, позволяющие провести исследование 
личности студента, выявляются трудности, 
проблемы, с которыми сталкивается перво-
курсник, влияющие на его активность и успе-
ваемость; 

- психологические тренинги с первокурсни-
ками и консультационно-методическая работа с 
кураторами 1 курса. Под руководством практи-
кующего психолога для студентов первого кур-
са проводятся тренинги на сплоченность в 
группе, выявления лидеров. Психолог оказыва-
ет консультативную помощь кураторам сту-
денческих академических групп, проводит ин-
дивидуальное консультирование студентов; 

- информационно-презентационное меро-
приятие «Давайте познакомимся». С целью ин-
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формирования студентов первого курса об ос-
новных направлениях работы структурных 
подразделений института, формах поддержки 
их образовательной, научно-
исследовательской, творческой и досуговой 
деятельности проводится их презентации; 

- игра на сплочение и командо-образование 
«Студенческая тропа». Основной целью меро-
приятия стало сплочение, сближение перво-
курсников, вовлечение их в многотысячный 
студенческий коллектив института, определе-
ние наиболее активных студентов-
первокурсников, обладающих лидерскими ка-
чествами, для приобщения их к культурно-
массовой деятельности вуза; 

- театрализованное мероприятие «Посвяще-
ние первокурсников в студенты». «Посвящение 
в студенты» предполагает концертную про-
грамму, подготовленную силами студентов 
первого курса при поддержке и с участием сту-
дентов старших курсов. 

Таким образом, Проект позволяет оказать 
студентам первого курса помощь в адаптации к 
условиям и специфике обучения в вузе, при-
вить корпоративную  культуру и традиции 
учебного заведения, ознакомить с его историей, 
направлениями развития, достижениями, спло-
тить новые студенческие академические груп-
пы и вовлечь первокурсников в общественную 
жизнь вуза. 
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 современной школе воспитательная 
система не ограничивается только чис-
то педагогической функцией, а выполняет 

психолого-педагогическую, социально-педаго-
гическую функции, так как влияет на учащихся 
не только через уроки, внеурочные формы ра-
боты, а также через включение в окружающую 
среду, через отношения, складывающиеся между 
детьми, педагогами, родителями; через психоло-
гический климат в коллективе. Поиск новых 
средств и методов нравственно-эстетического 
воспитания на основе этнокультурных традиций 
обусловлена ситуацией кризиса невостребо-
ванности народной культуры, значимой для вос-
питания гуманной, духовно-нравственной лично-
сти. Для решения этой проблемы современной 
школе необходима система учебно-воспитательной 
работы, которая включала бы учащихся в этно-
культурные традиции как их носителей, воспи-
тывала бы в учениках национальное достоинство, 
адекватность восприятия инокультурных компо-
нентов.  

В процессе создания и развития воспитатель-
ной системы решается ряд задач:  

- формирование у учащихся целостной карти-
ны мира; 

- формирование гражданского самосознания; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- приобщение к общечеловеческим ценно-
стям, 

- формирование адекватного к ценностям по-
ведения; 

- формирование креативности; 
- формирование самосознания, помощь в са-

мореализации. 
Важнейшим аспектом управления воспита-

тельной системой являются укрепление ее сис-
темности на каждом новом этапе развития, соз-
дание действенных связей между ее компонен-
тами, корректировка их между компонентами 
системы должна обеспечивать ее целостность. 

Стратегия построения воспитательной сис-
темы нравственно-эстетического воспитания на 
основе этнокультурных традиций обусловлена 
необходимостью формирования трех компонентов: 
когнитивного, аффективного, поведенческого. 

Когнитивный компонент предполагает этниче-
скую осведомленность и включает в себя: знания 
из области эстетики, народного искусства, фило-
софии народов, населяющих регион, способст-
вующие совершенствованию этнической куль-
туры, обеспечивающие эффективное осознание 
учащимися себя как носителей культуры. Ус-
воение таких знаний предполагает внесение кор-
ректив в содержание образовательного процесса. 

В 
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Нивелирование понятия «национальный ха-
рактер» в советской педагогике и истории при-
вело к стиранию грани наций, национальных 
культур, к забвению национальных традиций, 
обычаев и породило «единый советский народ», 
а сегодня – «россиян». Реализация учебно-
воспитательного процесса без учета нацио-
нального характера учащихся ведет к ослабле-
нию его эффективности. Принцип отражения на-
ционального характера подразумевает отобра-
жение и объяснение национальных особенно-
стей в содержании гуманитарно-эстетических 
предметов и курсов. Это привело к необходимо-
сти введения этнокомпонента в базовые учебные 
программы дисциплин гуманитарно-
эстетического цикла. Этнокомпонент пред-
ставляет собой содержание, за счет которого про-
исходит погружение учащихся в мир российской 
культуры через краеведческий материал, языковую 
терминологию, обычаи и традиции российского 
быта. Этнокомпонент основывается на изучении 
этнокультурных традиций и является средством 
приобщения к истокам этнокультуры. Введение 
его в начальной школе позволяет достичь больше-
го эффекта понимания учащимися того, что века-
ми наработал этнос, что генетически дано каж-
дому ребенку при рождении. 

В структуре этнокомпонента определились 
следующие блоки-элементы: народная педаго-
гика и народная философия, земледельческий 
календарный цикл, космос – наш дом, одежда как 
космос, традиционные народные ремесла, уст-
ное народное творчество [1]. 

Полиэлементность этнокомпонента предпо-
лагает интегративный характер его включения в 
содержание образования. Интегративный харак-
тер подразумевает взаимную согласованность 
содержания образования по различным учеб-
ным предметам и мероприятиями внеклассной 
деятельности, построение и отбор материала, 
которые определяются как общими целями об-
разования, так и оптимальным учетом воспита-
тельных задач, обусловленных спецификой каж-
дого учебного предмета. 

 Изучение базовых учебных программ дисцип-
лин гуманитарно-эстетического цикла показало, 
что этнокомпонент частично представлен в ка-
ждом учебном предмете и закреплен в тех или 
иных внеклассных мероприятиях. При этом 
педагог-предметник решает свои узкопрофес-
сиональные задачи, в силу чего разрушается по-
лиэлементность народной культуры. Этим обу-
словлена необходимость разработки и введения 
интегративного курса, включающего в себя все 
основные блоки-элементы этнокомпонента. Та-
ким курсом является факультативный курс «Бук-
варь жизни и культуры», который одновременно 
представляет подготовительный этап для вос-

приятия в среднем звене предмета мировая ху-
дожественная культура.  

Цель курса – пробуждение генетической па-
мяти ребенка, возрождение народной традици-
онной культуры. Задачи курса: развитие интереса 
к истории и культуре русского народа, формиро-
вание философских представлениях о Мире и че-
ловеке в нем, о русской народной культуре как 
части мировой.  

Народная культура богата, многообразна, ее 
невозможно познать, знакомясь только с некото-
рыми ее проявлениями, поэтому преподнесение 
материала по данному курсу необходимо прово-
дить не обособленно, а в комплексе и взаимном 
проникновении с предметами «Музыка с углуб-
ленным изучением музыкального фольклора», 
«Устное народное творчество», «Декоративно-
прикладное искусство», «Изобразительное искус-
ство с углубленным изучением народного твор-
чества», а также с созвучными внеклассными 
воспитательными мероприятиями. 

Курс построен по принципу повторения и 
расширения объема знаний. Изучение предмета 
начинается с годового народного календаря – 
природного круга всех циклов жизнедеятельно-
сти человека на земле. Народный календарь во-
брал в себя все краски народной жизни, праздни-
ки, обряды, народные ремесла, народную по-
эзию. Знакомство с природным календарем по-
зволяет строить работу по естественному цик-
лу. Материал первого года обучения даст по-
чувствовать детям радость жизни на земле, опти-
мизм народного календаря, где все сменяет друг 
друга, а жизнь вечна и прекрасна. В последую-
щие годы обучения наряду с расширением пред-
ставления о календарной обрядности, «прожи-
ванием» некоторых эпизодов народного кален-
даря происходит знакомство с философскими 
представлениями о Мире и Человеке в нем, о 
космологической символике жилища и народ-
ного костюма, об этнической истории народов 
нашего края (особенности жилища и поселений, 
костюма, календарная и бытовая обрядность).  

Построение уроков по курсу «Букварь жизни 
и культуры» ведется в соответствии с принципа-
ми, отражающими специфичность народной 
культуры, ее бифункциональность, вариантность, 
бесписьменность, оптимистичность, позволяющие 
моделировать учебный материал в зависимости от 
возможностей его усвоения конкретным классом: 
принцип связи с жизнью, принцип опоры на 
народное творчество, принцип создания цело-
стного представления о народной культуре, 
принцип целостности теоретической и практи-
ческой деятельности учащихся. 

Механизм реализации принципа связи с 
жизнью заключается в том, что каждое новое 
знание  о  народной  культуре,  с  одной  стороны, 
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наслаивается на имеющийся жизненный опыт и 
предыдущие знания учащихся с целью более 
эффективного его усвоения, и, с другой сторо-
ны, каждое новое знание находит свое продол-
жение и воплощение в жизни. В реальном учеб-
ном процессе педагог и ученик с опорой на народ-
ный календарь «проживают» его основные даты. 

Принцип опоры на народное творчество. 
Традиции народной жизни, народной культуры 
находят свое отражение в народном творчестве. 
В понятие «народное творчество» входят все 
формы искусства народа (музыка, танец, устное 
поэтическое творчество, произведения декора-
тивно-прикладного искусства). Народное творче-
ство обладает большими воспитательными воз-
можностями, позволяет приобщать детей к ду-
ховной культуре своего народа, так как образ-
ный язык, содержание народного творчества 
легко понимается и усваивается детьми. Это свя-
зано с тем, что объектом восприятия ребенка яв-
ляется образ, а накопление элементарных знаний 
начинается с создания запаса впечатлений. 

Реализация принципа создания целостного 
представления о народной культуре предпола-
гает взаимосвязь на каждом занятии всех эле-
ментов народной культуры, что предъявляет оп-
ределенные требования к учителю-предметнику 
и педагогу, организатору воспитательной дея-
тельности: это информативная подготовлен-
ность, предполагающая знания в области исто-
рии, народного творчества, народной обрядно-
сти; эмоциональная культура, позволяющая 
установить на занятиях атмосферу заинтересо-
ванности, непринужденности, присущую эт-
носреде. Целостность народной культуры обу-
словлена ее полиэлементностью: в народной 
культуре все замкнуто в единый круг бытия, оп-
ределяемый народной философией.  

В народной культуре обрядность (календарная, 
семейно-бытовая) предполагает определенную, 
веками сложившуюся последовательность дейст-
вий, объединенных в театрализованный спек-
такль. Исходя из этого, проживание народных 
традиций невозможно в пределах классической 
структуры урока, а должно подчиняться законам 
драматургии. Принцип драматургического по-
строения урока дает возможность учителю варьи-
ровать виды деятельности, последовательность 
подачи материала в соответствии с возможностя-
ми конкретного класса и темы, а также способст-
вует поддержанию у учащихся устойчивого инте-
реса к предмету и интересно организованной вне-
классной деятельности. 

Принцип целостности теоретической и 
практической деятельности учащихся позволяет 
на уроке отойти от информативной направленно-
сти и способствует формированию аффективного 
и поведенческого компонентов. Задача           
педагогов заключается в том, чтобы максималь-

но сократить путь перехода от потребления зна-
ний к трансформации их в деятельности, в про-
цессе чего рождается личностное отношение к 
народной культуре и происходит осознание себя 
частью этнокультуры, ее носителем. 

Охарактеризованные принципы построения 
уроков и внеклассных занятий по «Букварю 
жизни и культуры» взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Проведение занятий предполагает 
использование как традиционных методов (бе-
седа, рассказ, иллюстрация, игра), так и мето-
дов, обусловленных спецификой предмета (мо-
делирование народных обрядов, импровиза-
ция).  

Метод беседы предполагает работу преподава-
теля с учениками с помощью тщательно проду-
манной и подготовленной системы вопросов и 
применяется, прежде всего, для облегчения ус-
воения теоретических знаний. Опираясь на пси-
хологический принцип апперцепции, то есть, ис-
пользуя жизненный опыт и приобретенные ранее 
знания учащихся, учитель подводит их к усвое-
нию нового материала. При изложении отдель-
ных тем (знакомство с народным костюмом, жи-
лищем, мифами и др.) используется метод расска-
за, позволяющий эмоционально воздействовать 
на чувства детей, так как отвечает ряду требова-
ний: четкость, образность, учет возрастных 
особенностей (продолжительность 7-10 минут). 
Иллюстрирование сопровождает устное изложе-
ние, способствуя усвоению знаний. На занятиях по 
курсу «Букварь жизни и культуры» предполагает 
активное использование аудиовизуального ком-
плекта «Человек и природа в народном кален-
даре» (автор-составитель М.Ю. Новицкая), а 
также диафильмов «Природа в народном искусст-
ве», «Крестьянские календарные обряды и 
праздники», «Городские праздники и увеселе-
ния». 

Учитывая специфическую особенность этно-
культуры – синкретичность, описанные методы 
используются в комплексе. Основой синкрети-
ческого подхода, а, зачастую, доминирующим 
методом должна стать игра. Игра как педагоги-
ческий метод имеет огромные потенциальные 
возможности и преимущества, одним из кото-
рых является косвенность педагогического воз-
действия, обеспечивающего трансформацию ре-
бенка из «объекта» воспитания в «субъект» дея-
тельности. В игре главное значение имеют чело-
веческие отношения, моделируемые с помощью 
сопряженных ролей и способствующие развитию 
необходимых качеств личности: доброты, понима-
ния, взаимопомощи. Основным условием ус-
пешного внедрения народных игр в жизнь 
младших школьников для учителя является глубо-
кое знание и владение игровым репертуаром, а 
также методикой педагогического руководства. 



 
I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я   А С С А М Б Л Е Я  

 

34 

 

В ходе игры педагог привлекает внимание де-
тей к ее содержанию, следит за точностью движе-
ний, за дозировкой физической нагрузки, делает 
краткие указания, поддерживая и регулируя эмо-
ционально-положительное настроение играю-
щих, приучая оказывать товарищескую под-
держку. Но основная задача учителя заключается в 
том, чтобы научить детей самостоятельно, 
творчески и с удовольствием играть. Объясняя 
новую народную игру, в которой есть зачин, педаго-
гу не следует предварительно заучивать текст, так 
как важен факт неожиданности, который достав-
ляет детям большое удовольствие и избавляет их 
от скучного трафаретного знакомства с игро-
вым элементом, после чего дети легко запомина-
ют зачин. 

Игра на занятиях может выступать и как само-
стоятельный прием, и как сюжет занятия. В этом 
случае метод игры тесно связан с моделирова-
нием народных обрядов, создающих эффект их 
проживания. Данный метод реализуется в услови-
ях достаточной сформированности когнитивного 
компонента и способствует формированию по-
веденческого компонента, поскольку включение 
учащихся в моделирование народного обряда 
или фрагмента праздника предполагает вклю-
чение в систему определенных отношений. 

Метод моделирования требует импровизации 
учителя. Таким образом, урок превращается в 
импровизационный спектакль с целью целостного 
восприятия события, что оптимизирует самовы-
ражение учащихся, побудителями которого яв-
ляются эмоции и чувства. Это самая доступная 
для детей игровая форма отражения действитель-
ности, в которой непосредственная эмоциональ-
ная реакция составляет суть высказывания.  

Импровизация как форма продуктивной ху-
дожественной деятельности, в которой носите-
лем содержания является сам деятельностный 
процесс, органичный для самовыражения млад-
ших школьников. По отношению к искусству, в 
том числе народному, для детей младшего 
школьного возраста «продуктивная деятель-
ность может быть даже естественнее, чем дея-
тельность воспринимающая». Сочетание опи-
санных методов позволяет на занятиях по курсу 
«Букварь жизни и культуры» формировать у 
школьников этническую осведомленность (ког-
нитивный компонент). При этом процесс фор-
мирования аффективного и поведенческого ком-
понентов логично продолжается на уроках гу-
манитарно-эстетического цикла и во внеуроч-
ной деятельности.  
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 чите детей петь! И это – не ново. Еще в 
прошлом столетии с таким названием 
вышли в свет несколько пособий для 

воспитателей и музыкальных руководителей 
детского сада (авторы С.И. Бекина, Г.М. Орло-
ва). Однако и сегодня актуально звучит данный 
призыв, и не случайно. Петь любят почти все 
дети. Пение – один из доступных видов творче-
ской деятельности. В традиционной народной 
культуре вся жизнь человека связана с песней. 
Младенцу поют колыбельные песни, общаются 
с ним «играют» пестушки. Подрастает ребенок 
и     слышит    потешки,   дразнилки,   считалки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Круглый год звучат песни соответственно на-
родному крестьянскому календарю: колядные, 
масленичные, весенние и летние заклички и др. 
Круг жизни с его важными событиями, такими, 
как рождение ребенка, свадьба, проводы на 
службу, поминальные песни и стихи и др., так-
же связан с песней и пением. В традиционном 
обществе пели, как правило, все. Вместе с тем, 
пели не ради пения. Пение связано с какой-
либо другой деятельностью, праздником или 
обрядом. Пение является неотъемлемой частью 
традиционной культуры народа. В народных 
манерах пения отражаются особенности, свой-

У 
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ства и признаки культуры данного народа, язы-
ка, национального темперамента, ландшафта, 
исполнительских традиций и т.д.  

В последние десятилетия в современном 
мировом пространстве произошли значитель-
ные изменения, характеризующиеся созданием 
единого культурного поля. Процесс глобализа-
ции затронул все сферы жизнедеятельности 
человека. Изменения, происходящие в соци-
альной, экономической и духовной жизни со-
временного российского общества, отражаются 
на многих видах деятельности детей и подрост-
ков, в том числе и на пении, особенно народ-
ном. Современная Россия представляет единст-
во традиционной и современной культур. Одна 
из ключевых проблем современного музыкаль-
ного образования – поиск баланса традиций и 
инноваций. Известно, что нарушение равнове-
сия порождает кризисные явления в развитии 
образования. Мы явно наблюдаем процесс ут-
раты народных певческих традиций, слабо ор-
ганизованную педагогическую систему этново-
кального воспитания молодежи.  

Вместе с тем для современной эпохи харак-
терно осознание обществом значимости ценно-
стей традиционной художественной культуры, 
искусства устной традиции, народного творче-
ства. Это проявляется в возросшем интересе к 
проблемам сохранения, возрождения и разви-
тия народной традиционной культуры, росте 
научно-организационной работы в области ее 
изучения. Следует отметить активизацию уч-
реждений образования по этнокультурному 
воспитанию и внедрению в учебный процесс 
основного и дополнительного образования про-
грамм, нацеленных на ознакомление детей и 
молодежи с подлинными образцами искусства 
устной традиции, предполагающих изучение 
этнокультурного наследия, основанных на 
принципах  фольклора. Значимость фольклор-
ных форм художественной деятельности в жиз-
ни общества обусловлена их функцией, регули-
рующей жизнедеятельность человека. Способ 
крестьянского пения, выработанный веками, 
способствовал и способствует соблюдению 
удобной тесситуры пения. Это влияет на пра-
вильное  развитие голосового аппарата в раз-
ные возрастные периоды, воспитывает звуко-
высотный, вокальный, тембральный слух, а 
также позволяет певцу сохранить природосооб-
разные условия звукоизвлечения, что способст-
вует формированию тембра певческого голоса.  

В наше время в связи с нарушением соци-
ально-культурных основ, прервалась устная 
передача народных традиций, сильно повреж-
ден механизм естественной наследственности, 
происходит исчезновение искусства устной 
традиции в его первичных формах, функциях и 
связях, сложно происходит массовое воспри-

ятие народной певческой культуры. Это связа-
но с незнанием ее языка большей частью насе-
ления. В традиционном обществе овладение 
языком певческой культуры происходило па-
раллельно с языком речи в семье и в общине. 
Сегодня без специального обучения детей, осо-
бенно городских, овладение специфическим 
языком традиционной певческой культуры не-
возможно. Это связано с тем, что городская се-
мья, как институт первичной социализации 
личности, не способна обучить ребенка языку 
народной культуры. В современной городской 
семье, и большей частью в сельской, не бытует 
народная певческая культура, материнский 
фольклор.  

По нашему глубокому убеждению, сейчас 
необходимо создание системы специального 
обучения народному пению в образовательных 
учреждениях разных типов, принадлежащих 
разным ведомствам. В отличие от вокального 
воспитания в традиционной культуре, воспита-
ние в современной образовательной среде 
представляет процесс специально организован-
ный. Он включает деятельность, осуществляе-
мую сознательно, направленную на восприятие, 
освоение и воспроизведение учащимися произ-
ведений искусства устной традиции. Реализа-
ция такого обучения возможна при условии 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, разработки специальных педагоги-
ческих технологий и создания специальной эт-
нопевческой педагогической  среды.  

Роль этновокального образования заключа-
ется в обеспечении трансляции культурных 
ценностей от поколения к поколению. Особен-
но следует обратить внимание на подготовку 
специалистов, способных осуществить грамот-
ное этновокальное воспитание детей в совре-
менных условиях, как городской среды, так и 
сельской. Народные певческие традиции, как 
часть этнопевческой культуры, представляют 
ценность и имеют локальные различия. Как из-
вестно, народное пение – одна из особенностей 
культуры народа. Сейчас для реализации обра-
зовательных программ этновокального воспи-
тания необходима подготовка педагогов, 
знающих особенности локальных певческих 
традиций и  принципы вокальной педагогики, в 
том числе и детской, владеющих технологией 
народного пения, обладающих всеми качества-
ми Учителя. В среде небытования традицион-
ной певческой культуры этновокальное воспи-
тание осуществляется в специальных образова-
тельных институтах, реализовывающих обуче-
ние детей и молодежи, а также подготовку спе-
циалистов для данной сферы. Это дошкольные 
и школьные, средние и высшие специальные 
учебные заведения, учреждения дополнитель-
ного образования детей: музыкальные школы, 
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школы искусств, дома детского творчества, 
центры эстетического воспитания детей и т.д. 
Вышеобозначенные учреждения способствуют 
развитию этнопевческой культуры, если обес-
печивают свободу, вариативность певческих 
традиций при сохранении диалектных особен-
ностей через регулирование данным процессом.  
Процесс обучения следует строить так, чтобы 
получаемые знания, приобретаемые умения и 
навыки повысили уровень заинтересованности 
в народном пении, эффективность формирова-
ния этнопевческой культуры личности, что 
станет основанием для сохранения и развития 
народной певческой культуры общества. 

Сегодня, в условиях стремительного научно-
технического прогресса, важно развитие худо-
жественного творчества детей на основе во-
кальной этнопедагогики, которая выработала 
своеобразную модель комплексного много-
уровневого воспитания и обучения. Данная мо-
дель включает нормы и правила, специфиче-
ские исполнительские приемы, способствую-
щие развитию певческого голоса на основе 
принципов природосообразности, целостности 
и сохранения здоровья, в соответствии с инди-
видуальными, возрастными и социальными 
различиями. Для современного этновокального 
образования эта модель имеет большое значе-
ние. Как известно, пение – процесс, имеющий 
важную психофизиологическую составляю-
щую. В пении содержатся доречевые голосовые 
коммуникативные сигналы, особенно прояв-
ляющиеся в национальных манерах пения.  

Любую сознательную деятельность, в том 
числе и певческую, человек осваивает в про-
цессе обучения. Успех работы в значительной 
степени зависит от  подготовки квалифициро-
ванных кадров, способных осуществить про-
цесс этновокального воспитания детей. В связи 
с этим, для студентов кафедры русского народ-
ного песенного искусства нами разработан спе-
циальный курс «Методика обучения детей на-
родному пению». Лекционно-практический 
курс предполагает подготовку специалистов, 
владеющих методикой работы с детскими пев-
ческими голосами, знающих основы традици-
онного песенного исполнительства, возрастную 
психологию и особенности физиологии детско-
го голосового аппарата.  В основе спецкурса – 
новейшие положения музыкальной педагогики 
и психологии, вокальной педагогики и этнопе-
дагогики. Его содержание отражает методику 
обучения детей народному пению, опираю-
щуюся на общие принципы вокальной педаго-
гики и основывающуюся на сохранении при-
знаков самобытности певческой культуры.  

Образовательная программа спецкурса 
включает несколько разделов, где раскрывают-
ся художественно-воспитательная ценность и 

значение традиционной певческой культуры в 
системе музыкального образования детей; оп-
ределяется сущность вокального воспитания и 
его роль в нравственном и эмоциональном раз-
витии детей; указываются цели и задачи обуче-
ния детей народному певческому искусству. 
Дается характеристика индивидуально-
психологических свойств личности ребенка 
соответственно периодизации развития, рас-
сматриваются строение, физиологические осо-
бенности и периоды развития детского голосо-
вого аппарата. Особое внимание уделяется ха-
рактеристике детских певческих голосов, кри-
териям и способам определения музыкальных 
способностей и одаренности, природы голоса, 
степени утомляемости и способности восста-
навливать силы. Раскрывается понятие «репер-
туар», его задачи, функции, принципы подбора 
и источники формирования. Произведения рус-
ского традиционного песенного искусства, их 
многожанровость определяются основной ба-
зой формирования репертуара детского певче-
ского коллектива. Одним из средств выражения 
эмоций является ритм. Поэтому в содержании 
спецкурса рассматривается влияние ритмично-
сти музыкального традиционного искусства, 
крестьянского земледельческого календаря на 
развитие чувства ритма у детей и, следователь-
но, на особенности протекания у них нервно-
психологического процесса. Раскрываются ос-
новные принципы и методы обучения детей 
народному пению в сложившихся на современ-
ном этапе социальных институтах, обеспечи-
вающих процесс преемственности песенных 
традиций; даются методические установки и 
рекомендации по работе с детьми над освоени-
ем ими основных вокально-технических навы-
ков, навыков многоголосного пения, вариатив-
ности, импровизации. Даются и обосновывают-
ся принципы планирования учебно-
воспитательной работы. Рассматриваются осо-
бенности  подготовки коллектива или солистов 
к участию в концерте, фестивале, празднике, 
фольклорно-этнографической экспедиции. На 
лекционных, семинарских занятиях, на заняти-
ях в форме диспута с демонстрацией видеома-
териалов, посещения занятий певческих кол-
лективов, студенты изучают особенности со-
временных детей, организации и деятельности 
детского певческого коллектива, методику во-
кально-ансамблевой работы на основе устного 
традиционного искусства, способствующую 
развитию детского голоса, принципы составле-
ния репертуара с учетом психофизиологиче-
ских особенностей разных возрастных групп. 
Полученные теоретические знания студенты 
закрепляют в самостоятельной педагогической 
деятельности на старших курсах в рамках 
учебной производственной практики, осозна-
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вая, что успех образовательного процесса зави-
сит от выбора методов, приемов и средств вос-
питания, педагогической технологии и педаго-
гической техники, форм воспитательной рабо-
ты. Будущие специалисты понимают, что ос-
воение детьми музыкального искусства устной 
традиции предполагает активную певческую 
деятельность и особая роль принадлежит про-
изведениям детского фольклора. Созданные 
взрослыми для детей, а также собственно дет-
ские произведения фольклора:  

 позволяют всесторонне (физически, ин-
теллектуально, художественно) развивать де-
тей, при активном использовании разных форм 
музицирования (пение, речитация, импровиза-
ция, сочинение и т.д.). Это формирует творче-
скую активность, потребность творческой дея-
тельности, и ее разновидности – песнетворче-
ства; 

 создают условия для природного развития 
детского голосового аппарата, способствуют 
раскрытию врожденных задатков певческого 
голоса музыкально-речевым способом;  

 дают возможность доступными для детей 
средствами познать традиционную культуру, ее 
моральные, нравственно-эстетические устои; 

 формируют такие необходимые качества 
творчества, как коллективизм, индивидуаль-
ность, свободу, активность, эмоциональность; 

 способствуют формированию этнопевче-
ского поведения, этнопевческой культуры. 

Продуктивность современного этновокаль-
ного образования связана с его содержанием, 
которое должно учитывать потребности, воз-
можности современных детей, а также особен-
ности и закономерности их развития. Совре-
менная система детского музыкального образо-
вания предъявляет высокие требования к пре-
подавателю. Научить детей петь, привить им 
потребность в певческой деятельности, сохра-
нить при этом здоровым певческий аппарат – 
способен Учитель, который получил специаль-
ное образование, владеет этновокальной педа-
гогической технологией и педагогической тех-
никой. Поэтому подготовка квалифицирован-
ных специалистов, бакалавров и магистров на-
родного творчества по специальности народное 
пение в настоящее время актуальна.  
 
Об авторе 
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овременная образовательная система 
выдвигает на одно из ведущих мест ак-
туальную и важную проблему форми-

рования толерантного сознания и межкультур-
ной компетенции как стабильных характери-
стик личности подрастающего человека. 

Данная установка имеет большое значение в 
любой ситуации развития полиэтнического об-
щества. В современных же условиях, когда в 
российском обществе периодически обостря-
ются межэтнические конфликты, возникают 
ситуации повышения уровня межэтнической 
агрессии, культурной нетерпимости, она при-
обретает особую остроту и чрезвычайную важ-
ность.  

Методологической основой нашего исследо-
вания являются идеи о взаимовлиянии языка и 
культуры (С.Г. Тер-Минасова, Е.И. Пассов и 
др.), концепции диалога культур В.С. Библера, 
философской языковой концепции об общест-
венной природе языка и многообразии его 
функций (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и 
др.), теории речевой деятельности, языковой 
компетенции, межкультурной коммуникации и 
компетенции (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, В.В. 
Сафонова и др.). 

Культура играет важную роль в формирова-
нии личности человека (носителя данной куль-
туры), его поведения, образа жизни, мировоз-
зрения, менталитета. «Под именем языка мы 
преподаем культуру», – утверждает А.А. Леон-
тьев [7, с.35]. Таким образом, язык и культура 
являются взаимообусловленными и взаимо-
влияющими объектами. Иными словами, язык 
является инструментом культуры, служащим ей 
для формирования личности, национального 
характера, а также этнической общности наро-
да и нации. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Федеральном компоненте Государствен-

ного образовательного стандарта среднего (об-
щего) полного образования по иностранным 
языкам подчеркивается, что «основное значе-
ние иностранного языка состоит в формирова-
нии коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное об-
щение с носителями языка» [4]. 

В настоящее время существует множество 
толкований и интерпретаций понятия «компе-
тенция» (Н.Н. Григорьева, И.А. Зимняя, И.А. 
Орехова, Л.В. Щерба) [3; 5; 6; 8; 9], а также 
термина «межкультурная компетенция», в ко-
торых подчеркивается единогласное признание 
учеными их гуманистической и образователь-
ной ценности [2, с. 73].  

Так, Н.Н. Григорьева определяет термин 
«межкультурная компетенция» как способность 
индивида осуществлять межкультурную ком-
муникацию посредством его осведомленности 
в области культуры других народов и на основе 
толерантного отношения к национально-
культурной специфике представителей этих 
народов [3, с. 46]. 

Вслед за Н.Н. Григорьевой нам представля-
ется необходимым выделить и обосновать сле-
дующую совокупность педагогических усло-
вий, которые следует учитывать в процессе 
обучения старшеклассников иностранному 
языку в контексте проблемы формирования у 
них межкультурной компетенции:  
- рассмотрение иностранного языка как части 
культуры;  
- информационное насыщение содержания 
обучения иностранному языку материалом, 
отражающим культурное многообразие мира;  
- организация процесса обучения как диалога 
носителей различных культур во времени и 
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пространстве;  
- использование воспитательного потенциала 
фольклора родного и иностранного языка;  
- учѐт возрастных особенностей 
социокультурного самоопределения старше-
классников в процессе иноязычной речевой 
деятельности;  
- параллельное использование традиционных и 
оригинальных методик [3, с. 95-115]. 

При работе с любыми учебно-
методическими разработками учителю, как нам 
кажется, следует придерживаться определен-
ных методических принципов, которые позво-
лят ему отслеживать последовательное усвое-
ние старшеклассниками языкового и культуро-
логического материала, накопление ими рече-
вого опыта и развитие у них навыков общения. 
Это единство практической, развивающей, вос-
питательной и образовательной сторон учебно-
го процесса, системная реализация коммуника-
тивной направленности, познавательная актив-
ность, опора на родной язык, максимальное 
сближение и координация в овладении разны-
ми видами речевой деятельности. 

Важным условием формирования межкуль-
турной компетенции является учет возрастных 
особенностей старшеклассников при выборе 
форм, методов и приемов развития иноязычной 
речевой деятельности. Именно старший 
школьный возраст является тем сензитивным 
периодом, когда осознанно формируется куль-
турная идентичность личности. Возрастное 
своеобразие этого периода развития оказывает 
влияние на усвоение иностранного языка, от-
личая этот процесс от предыдущего и после-
дующего этапов обучения.  

Проведенное нами экспериментальное ис-
следование состояло из трех этапов: диагно-
стического, формирующего и заключительного, 
включавшего анализ полученных результатов. 

На этапе диагностической работы учащимся 
были предложены разработанные нами тесто-
вые задания на русском языке с целью выясне-
ния общего уровня культурологических знаний 
о странах изучаемого языка (Германии, Авст-
рии, Швейцарии). 

Базовыми составляющими этого теста были 
несложные вопросы, касающиеся националь-
ных традиций, обычаев и обрядов, особенно-
стей образа и стиля жизни, исторического, гео-
графического и политического пространства 
немецкоговорящих стран. Среди вопросов бы-
ли, например, такие: Какого числа немцы, авст-
рийцы и швейцарцы празднуют Рождество 
Христово? (14 января, 7 января, 7 декабря, 25 
декабря); Какая река НЕ протекает в Германии 
(Рейн, Эльба, Дунай, Дон) и другие. 40% стар-
шеклассников продемонстрировали средний 

уровень культурологических знаний, 60% – 
низкий уровень. 

После проведения тестирования учащимся 
было предложено заполнить анкеты с целью 
определения уровня их мотивации к изучению 
различных тем, связанных с культурой немец-
коязычных стран, как например: «Семья», «На-
циональные праздники», «Свободное вре-
мя/хобби», «Приветствие и другие традиции и 
обычаи» и др.  

Анализ анкет показал, что интерес к культу-
ре народа изучаемого языка наблюдался почти 
у всех старшеклассников, но он был недоста-
точно глубоким и требовал практического под-
крепления. Девочки в основном проявили ин-
терес к темам «Семья», «Национальная кухня» 
и «Подарки». Мальчиков больше привлекли 
темы «Спорт» и «Автомобили». Наибольший 
интерес у всех вызвали такие темы, как: «На-
циональные праздники», «Свободное вре-
мя/хобби» и «Современная молодеж-
ная/музыкальная культура».  

В ходе эксперимента мы решили подробнее 
остановиться на теме «Пунктуальность», кото-
рая первоначально не вызвала у старшекласс-
ников особого интереса. Нашей целью было 
выяснить, насколько разработанные в ходе на-
шего исследования методы, формы и приемы 
работы на уроке немецкого языка смогут повы-
сить у учащихся мотивацию и интерес к изуче-
нию этой темы и добиться хороших результа-
тов.  

На основе создания специальных условий, 
способствующих эффективному освоению ино-
странного языка, о которых говорилось выше, 
мы приступили к формированию межкультур-
ной компетенции у старшеклассников. 

В ходе дальнейшей работы нами были ис-
пользованы следующие формы, методы и 
приемы работы: традиционные методы, приме-
няемые в обычной практике общеобразова-
тельных школ; методы стимулирования инте-
реса старшеклассников к активному освоению 
иноязычной речевой деятельности (ролевая игр 
а); продуктивные методы (проектная работа); 
методы оценки и самооценки. 

В ходе эксперимента учащимся предлага-
лись отдельные задания по темам «Националь-
ные праздники», «Свободное время/хобби» и 
«Современная молодежная/музыкальная куль-
тура» и «Пунктуальность». Предпочтение отда-
валось групповым (парным и в малых группах) 
формам работы, как наиболее привлекательным 
для учащихся.  

В процессе работы реализовывались прин-
ципы единства практической, развивающей, 
воспитательной и образовательной сторон 
учебного процесса, системной реализации 
коммуникативной направленности, максималь-
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ного сближения и координации в овладении 
разными видами речевой деятельности, позна-
вательной активности, принцип опоры на род-
ной язык и уже имеющиеся у учащихся знания 
первого иностранного языка (английского).  

При этом в случае целесообразности уча-
щиеся самостоятельно или с помощью учителя 
находили аналогии, облегчающие усвоение 
изучаемого материала, либо наоборот, выявля-
ли различия, которые помогали предотвратить 
уподобление (интерференцию). В процессе ра-
боты над той или иной темой особо приветст-
вовалась познавательная активность учащихся.  

После прохождения каждой из тем учащим-
ся предлагался контрольный тест, позволяю-
щий проверить уровень полученных культуро-
ведческих знаний по теме. С целью коррекции 
применяемых методов обучения перед прохож-
дением следующей темы ученикам предлага-
лась также анкета, позволяющая определить, 
насколько учащимся (не) понравилось работать 
над данной темой и почему, какие задания им 
(не) понравились и почему.  

В ходе анализа выяснилось, что учащиеся 
особенно положительно отзывались о группо-
вых формах работы, активных видах деятель-
ности (ролевая игра, мини-проекты, стенгазе-
ты), заданиях на сравнение иноязычной и род-
ной культуры. Следует отметить, что подав-
ляющее большинство учащихся ответило на 
вопрос: «Захотелось ли тебе в дальнейшем са-
мому ещѐ что-либо узнать по этой теме (прочи-
тать, найти материал в Интернете и т.п.)?» по-
ложительно. 

С учетом нашего особого внимания к теме 
«Пунктуальность» специально были отобраны 
наиболее интересные задания, тексты, интер-
вью, пословицы, поговорки и выражения, ха-
рактеризующие отношение ко времени и к та-
кому качеству, как (не)пунктуальность у нем-
цев и у русских. Анкетный опрос, проведенный 
после прохождения этой темы показал, что 
учащиеся были удивлены тем, насколько эта 
тема интересна и познавательна и как много 
нового они узнали. 

На заключительном этапа эксперимента 
учащимся предлагались культуроведческие 
тесты уже на немецком языке. Они содержали 
вопросы по тем же темам, что и на диагности-
ческом этапе, и вопросы по материалу изучен-
ных тем, связанных с культурой немецкогово-
рящих стран. Анкетный опрос учащихся со-
держал вопросы о том, какие из пройденных 
тем были для них наиболее интересны, почему 
им больше всего понравилось работать именно 
над ними, какие еще темы такого же характера 
были бы им интересны. 

Наше исследование показало, что знания 
старшеклассников о культуре стран изучаемого 

языка углубились, повысился уровень мотива-
ции и интереса к культуроведческим темам, а 
также к изучению иностранного языка вообще. 
90% из них при ответе на вопрос: «Интересно 
ли тебе в дальнейшем изучать темы, связанные 
с культурой Германии, Австрии и Швейцарии, 
и будешь ли ты, возможно, продолжать это 
изучение самостоятельно?» ответили утверди-
тельно. 

Результаты анализа предпринятого исследо-
вания подтвердили наше предположение о том, 
что при оценке сформированности межкуль-
турной компетенции у старшеклассников необ-
ходимо учитывать следующие критерии: 

- культуроведческий, включающий глубину 
и устойчивость интереса, уровень 
познавательной активности, потребность в 
новых знаниях, умение рассуждать, проводить 
аналогии, сопоставлять и анализировать, 
уровень и широту осведомленности 
старшеклассников о культуре стран изучаемого 
языка; 

- отношенческий, определяющий уровень 
эмпатии и толерантности; способность 
освобождаться от предрассудков и негативных 
культурных стереотипов; осознание 
общекультурной специфики человеческого 
поведения; 

- коммуникативно-прагматический, предпо-
лагающий владение практическими умениями и 
навыками, необходимыми для решения устных 
и письменных коммуникативных задач в 
ситуациях межкультурного общения; умение 
выстраивать линии собственного 
коммуникативного поведения адекватно 
принятому в странах изучаемого языка 
поведенческому этикету; корректное, логичное 
и последовательное изложение мыслей и 
чувств в устной и письменной форме и 
использование языковых и речевых средств.  

В ходе исследования было отмечено, что 
уже имеющиеся у учащихся знания о культуре 
англоговорящих стран не только не мешали, но 
даже помогали им в процессе работы, позволяя 
находить сходства и различия, сопоставлять и 
анализировать. 

В процессе наблюдения за учащимися мы 
выявили, что приобретение межкультурной 
компетенции зависит, прежде всего, от актив-
ности самих обучаемых. Те навыки, которые 
демонстрировали школьники во время экспе-
римента, явились результатом опыта, приобре-
тенного ими в повседневной жизни и деятель-
ности, при общении с учителями и однокласс-
никами, а у некоторых также и с носителями 
иностранного языка. Как следствие, старше-
классники, попадая в незнакомую языковую 
ситуацию, демонстрировали то, что они дейст-
вительно умеют делать, а не то, что выучили на 
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оценку, то есть наличие компетенции в данном 
учебном аспекте. 

Мы считаем, что страноведческое насыще-
ние содержания обучения иностранному языку 
желательно начинать с начального этапа его 
изучения. Это предполагает начало формиро-
вания межкультурной компетенции. А в стар-
шем школьном возрасте должно происходить 
дальнейшее развитие и укрепление межкуль-
турной компетенции как одной из важнейших 
компетенций развитой личности в современном 
обществе. 

Процесс обучения иностранному языку 
должен быть организован в форме диалога но-
сителей различных культур во времени и про-
странстве, так как овладение иностранным язы-
ком неразрывно связано с овладением нацио-
нальной культурой, которая предполагает фор-
мирование способности и готовности понимать 
ментальность носителей изучаемого языка, а 
также особенности коммуникативного поведе-
ния народа этой страны. 
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 современном учебном процессе реали-
зация единства понятия и словесного 
образа (основа формирования у уча-

щихся системных знаний) является одной из 
важных проблем, т.к. учитель, к сожалению, 
имеет низкий уровень профессиональной ком-
петентности в данной области, поэтому чаще 
всего использует на уроке только понятия, а 
если  применяет единство понятия и образа, то, 
как правило, интуитивно и бессистемно. Между 
тем, важность взаимосвязи понятия и словесно-
го образа в предметном содержании обоснована 
многими учеными.  

Так, Е.И. Рогов указывает на взаимосвязь 
двух ступеней познания – чувственной и логи-
ческой: «Обозначая предмет словом (сначала 
словесным образом, а затем и понятием), мы 
выводим его из сферы чувственных образов и 
включаем в систему логических связей и отно-
шений, позволяющих отражать мир глубже,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чем это делает наше восприятие. Система смы-
словых связей и отношений, стоящих за сло-
вом, выражающим понятие, позволяет мысли 
двигаться во многих направлениях, которые и 
определяются «широтой» и «глубиной» этой 
системы связей» [11, с. 271]. 

И.Б. Михайлова пишет, что еще К. Маркс и 
Ленин (напрасно забытые современными ди-
дактами) выделяли проблему соотношения чув-
ственно-образного и понятийного моментов в 
научном познании, однако механизм их взаи-
модействия  не был перенесен на учебный про-
цесс. Она отмечает, что «в современном науч-
ном познании, достигшем огромных высот аб-
стракции (понятия и категории), эмоции и об-
разы, переплетаясь, создают то, что называется 
поэзией науки, поэтому поэтическое обобще-
ние научных теорий с помощью словесных об-
разов есть не только потребность ученых, это 
закономерность развития самой науки»          
[10, с. 31, 83].  

В 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УРОКЕ ЕДИНСТВА ПОНЯТИЯ И  
СЛОВЕСНОГО ОБРАЗА СРЕДСТВАМИ СПОСОБА  
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Г.В. Глинкина   
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Однако автор не предлагает пути и средства 
соединения чувственного и логического позна-
ния в учебном процессе. 

Изучая слово в лексико-семантической сис-
теме языка и типы словесных знаков, 
А.А. Уфимцева в своих трудах обращает вни-
мание на тот факт, что «в человеческом языке 
нет ничего такого, чего бы не было в мышле-
нии, и нет особых словесных знаков, которые 
бы отдельно друг от друга обозначали только 
понятия: одни и те же слова могут выражать то 
понятие, то его признак, то его оценку, отно-
шение к нему и т.п. Слово охватывает фактиче-
ски весь объем языковых функций: номинатив-
ную (обозначения), сигнификативную (обоб-
щения), коммуникативную (общения) и праг-
матическую (экспрессивного выражения и эмо-
ционального воздействия)» [15, с. 6, 39].  

Тесную взаимосвязь понятия и образа в 
мышлении как элементов единой системы об-
наружил А.И. Уемов: «Когда человек мыслит, в 
его мозгу возникают понятия и соответствую-
щие им образы. Остановите поток этих образов 
– и вы остановите сам процесс мышления. 
Мышление существует в двух формах: в образ-
ной форме – в искусстве и в абстрактной – в 
науке. Принято считать, что в искусстве образ-
ность играет бóльшую роль, чем в науке. Но и в 
науке без нее не обойтись. Безóбразного мыш-
ления нет ни в искусстве, ни в науке»             
[14, с. 31-32].  

Роль образов в интеллектуальной деятельно-
сти человека, в частности учащихся, отмечает 
И.С. Якиманская, изучавшая особенности об-
разного мышления: «Создание образов, опери-
рование ими в уме и речи, наряду с понятиями, 
является фундаментальной особенностью ин-
теллекта человека» [2, с. 5]. К. Прибрам подме-
тил, что «Мысль приобретает фантастическую 
гибкость, когда символы (словесные образы) 
используются как средства языка и когда знаки 
приобретают языковой характер» [12, с. 410]. 

Еще в 1968 году польский философ Адам 
Шафф в выступлении на XIV Международном 
философском конгрессе в Вене сказал: «Поми-
мо понятий наука включает и эмоционально-
оценочные образы, сопровождающие научные 
понятия. Впоследствии эти образы (стереоти-
пы) могут выступать уже в качестве понятий, 
когда закрепятся в языке и науке» [8, с. 209]. 
Американский нейропсихолог, профессор 
Стэндфордского университета К. Прибрам от-
мечал тесную связь понятий и словесных обра-
зов: «Образ – это форма познания, опосредст-
вованная речью (вербальной или невербальной) 
на основе логических операций, которые вы-
полняются нервной системой – мозгом. Сло-
весные образы отражают систему логических 
связей между предметами, запечатленными в 

речи (понятиями). Они кодируют информацию, 
поступающую в мозг, и запечатлевают ее в па-
мяти» [12, с. 90, 123].  

П.В. Копнин, соглашаясь с зарубежными 
учеными, добавляет: «В мышлении мы должны 
использовать не только понятия, но и все об-
разные богатства языка, накопленные историей 
человечества, как средства выражения мысли и 
средства познания [8, с. 253]. Якиманская И.С. 
считает вербальные образы средством, активи-
зирующим мысль, а оперирование образами – 
необходимым условием развития образного 
мышления. Она считает: «Умение создавать 
образы и оперировать ими наряду с умением 
оперировать понятиями – отличительная осо-
бенность интеллекта человека» [2, с. 7, 94]. 

В логике, как правило, отмечается, что су-
щественные признаки понятий обладают осо-
бым свойством: каждый из существенных при-
знаков, отдельно взятый, должен быть совер-
шенно необходим, а все признаки, вместе взя-
тые, должны оказаться достаточными для того, 
чтобы отличать определяемый предмет от всех 
других однородных предметов. Роль сущест-
венных признаков часто выполняют словесные 
образы, которые возникли на первом этапе вы-
ведения содержания понятия. Далее эти образы 
закрепляются, сохраняя за собой постоянное 
значение, и переходят в статус понятия. 
В.Ф. Асмус и Е.К. Войшвилло акцентируют 
внимание на том, что «из всего огромного 
множества образных выражений (слов), кото-
рые мы можем использовать при выведении 
содержания понятия, необходимо выбирать те, 
что могут наиболее точно отразить свойства 
предметов и явлений, придавая созданной аб-
страктности наглядность, образность даже при 
отсутствии таковой» [1, с. 32; 3, с. 163]. 

Занимаясь изучением проблемы взаимоот-
ношения материального и идеального, М.Б. 
Митин рассматривал наряду с другими образ-
ами словесный образ, который «является по 
своей сути идеей, формой существования вещи 
в мозгу. Этот образ – не сама вещь, а все более 
приближающееся к истине ее отражение в сло-
весной форме. Если словесный образ имеет 
объективное содержание (точно описывает 
предмет), то он адекватно, идеально выражает 
сущность структуры  предмета. Следствие это-
го – предмет легко запечатлевается в памяти и 
также легко воспроизводится, без усилия над 
собой» [9, с. 16]. Мельничук А.С. словесному 
образу отводит особую роль: «Словесные обра-
зы способствуют обогащению содержания 
мышления живыми понятиями и появлению в 
нем все новых разновидностей смысловых от-
ношений, отражающих бесконечно разнообраз-
ные отношения действительности» [16, с. 84].  
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По нашему мнению, понятие и образ, с од-
ной стороны, считаются противоположными 
элементами системы знаний, т.к. являются эле-
ментарными средствами противоположных 
ступеней познания – логического и чувственно-
го, следовательно, находятся в диалектической 
взаимосвязи (единстве). Если понятие – про-
дукт левого полушария головного мозга (логи-
ческое мышление), а образ – правого (образное 
мышление), то их диалектическая взаимосвязь 
проявляется в диалектике ступеней познания 
[4]. Основанием для таких выводов послужили 
результаты исследований ученых-физиологов, 
обнаруживших и доказавших наличие у чело-
века асимметричного восприятия пространства, 
которое связано с различием функций полуша-
рий головного мозга. Так, например, в трудах  
психофизиолога В.В. Иванова, который, в свою 
очередь, ссылается на ученых в области разных 
наук: философии (Аристотель, В.С. Библер, 
Ю.А. Урманцев), психологии (К.К. Акбардия, 
Л.С. Выготский, М. Газанига, М. Гарднер, 
В.Л. Деглин, А.Р. Лурия, В.М. Мосидзе, 
Ю.В. Орфеев, К. Прибрам, В.С. Тюхтин и др.), 
лингвистики (Б. Рассел, Н. Хомский, 
Р. Якобсон и др.), кибернетики (А.Н. Колмого-
ров, Д. Нейман, Д.Е. Охоцимский, А.Н. Плато-
нов, М.Л. Цетлин и др.), научно проверено и 
обосновано данное положение [7, с. 107]. 

Английские ученые С. Спрингер, Г. Дейч, 
Д.Х. Джексон, М. Дэй, С. Фрейзер в ряде ис-
следований также доказали, что «правое полу-
шарие, которое долгое время незаслуженно 
считалось второстепенным, играет важную 
роль в процессах познания: в задних долях моз-
га локализована способность к формированию 
образов, причем правая задняя доля является 
ведущей стороной, а левая – автоматической» 
[13, с. 22]. Это еще один аргумент в пользу не-
обходимости соединения учебного процесса с 
чувственным и логическим познанием, что мо-
жет проявляться в реализации взаимосвязи 
(единства) понятия и образа в содержании лю-
бой учебной дисциплины. 

Проблема реализации взаимосвязи (единст-
ва) понятия и образа в учебном процессе реша-
ется при внедрении Способа диалектического 
обучения, основанного на диалектике идей 
(преобразование сознания), диалектике отно-
шений (преобразование общества), диалектике 
средств (орудий) учебного труда (преобразова-
ние природы) [6, с. 42]. Способ диалектическо-
го обучения позволяет реализовать диалектику 
ступеней познания (чувственное познание – 
логическое познание), а значит, соединить в 
учебном процессе науку и искусство (понятие и 
образ).  

Способ диалектического обучения (СДО) 
разработан красноярскими учеными А.И. Гон-

чаруком и В.Л. Зориной и запатентован в Меж-
дународном центре педагогического изобрета-
тельства (Патентное свидетельство №126 от 
29.03.1996 г.) [6, с. 160]. Теоретически обосно-
ван и защищен в диссертационных исследова-
ниях В.Л. Зориной, И.Д. Еремеевской, 
А.А. Поляруш, Т.Н. Ищенко, В.С. Нургалеева, 
Г.В. Глинкиной, М.С. Мартынца, Н.В. Суво-
ровой и др. 

Теория и технология Способа диалектиче-
ского обучения предполагает реальное соеди-
нение на уроке понятия (науки) и словесного 
образа (искусства) в содержании любой учеб-
ной дисциплины посредством разработки со-
временного дидактического инструментария 
познания, позволяющего выстраивать непроти-
воречивую систему понятий (знаний), выявлять 
взаимосвязь понятия и словесного образа, – 
сборники понятий и сборники словесных обра-
зов, дающие учителю возможность формиро-
вать у учащихся системные знания, использо-
вать выявленную взаимосвязь на уроке [4, с. 74, 
76]. Сборник понятий имеет структуру, отра-
жающую единство противоположностей: со-
держание понятия и его объем, т.е. качество и 
количество, – и позволяет раскрыть систему 
понятий (знаний) по определенной теме. 
Структура сборника словесных образов вклю-
чает два основных элемента – понятие и сло-
весный образ, который в свою очередь состоит 
из единичного (конкретного) словесного об-
раза, его вида и способа выражения – формы [5, 
с. 26; 4, с. 76]. Данный инструментарий может 
быть использован учителем как на уроке, так и 
во внеурочной работе, поскольку формирует у 
них навыки исследовательской компетентно-
сти.  

Диссертационное исследование в данной 
области [4] позволило прийти к выводу о мно-
гообразии видов словесных образов, сопровож-
дающих понятия в учебной литературе: мета-
фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетво-
рение, антитеза, перифраза, синонимия и т.п. 
Следовательно, учителю для качественного ус-
воения учащимися изучаемых понятий необхо-
димо уметь, во-первых, находить словесные 
образы в учебниках, справочной и дополни-
тельной литературе, во-вторых, определять их 
вид и роль в научном тексте, в-третьих, вы-
страивать систему работы (заданий) на уроке 
на основе единства понятия и образа. 

Поиск словесных образов в учебниках по 
различным учебным дисциплинам, включая 
русский и иностранные языки, математику, фи-
зику, химию, биологию, историю, музыку, изо-
бразительное искусство и пр., привел нас к час-
тотному анализу обнаруженных образов, кото-
рый позволил выявить, что каждое изучаемое 
понятие «сопровождается» словесными образ-
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ами, а чаще всего используются метафоры, они 
составили 50% от общего количества образов, 
32% – эпитеты, 6% – олицетворения, 8% – ан-
титеза, 2% – сравнения, другие словесные обра-
зы (гипербола, литота, оксюморон, перифраза и 
пр.) вместе составили 2% [4, с. 89]. 

Так, проанализировав учебник русского 
языка для 5 класса (автор М.М. Разумовская и 
др.), обнаружено использование словесных об-
разов, как в текстах упражнений, где цитиру-
ются строки из классических художественных 
произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 
Н.А. Некрасова, С.Есенина и др., так и в теоре-
тической части [4, с. 88].  

Например, в § 3 «Речь устная и письменная» 
основным понятием темы является «речь», ко-
торое сопровождают словесные образы:  

 эпитеты (устная, письменная),  
 метафоры (закреплялась на бумаге, могла 

передаваться),  
 сравнение (устная речь намного древнее 

письменной).  
В § 5 «Звуки гласные и согласные» исполь-

зуются эпитеты, образующие антитезу, которая 
в свою очередь указывает на противоположные 
виды звуков по одному основанию деления 
(гласные – согласные, ударные – безударные, 
звонкие – глухие, твердые – мягкие), а также 
метафоры (делятся на группы, в безударном 
положении, состоят из голоса, возникают в 
ротовой полости и др.), сравнение (гласные 
звуки более громкие, чем согласные). В § 25 
«Имя числительное» название самой части речи 
– метафора, одно свойство (отвечает на вопрос 
сколько?) – олицетворение, другие свойства 
(обозначает количество, обозначает порядок) 
– метафоры.  

Аналогично и по другим дисциплинам. На-
пример, учебник биологии для 10-11 классов 
(авторы: Л.В. Высоцкая, С.М. Глаголев и др.) 
также содержат большое количество словесных 
образов:  

 метафоры (клеточный уровень, клеточная 
теория, единица развития, иммунодефицит),  

 эпитеты (реконструированный вирус, зло-
качественная опухоль, обратная транскрип-
ция, вредные мутации, сложные признаки ор-
ганизмов),  

 сравнения (простейший организм, закоди-
ровано больше белков, гораздо меньше хромо-
сом),  

 олицетворения (клетка-хозяин, гены игра-
ют роль),  

 антитеза (половое размножение – бесполое, 
гомозигота – гетерозигота) и многие другие. 

Однако наличие словесных образов в учеб-
ных текстах еще не обеспечивает прочное ус-
воение учащимися знаний, необходима система 
работы (заданий) на уроках, позволяющая вы-

являть не только взаимосвязь понятий и обра-
зов, но и их роль в осознании сущности поня-
тий, а также механизм образования словесных 
образов, сопровождающих понятия, и их пере-
хода в статус понятий. Так, учитель, работаю-
щий в системе СДО, на уроке обязательно вы-
ведет учащихся на исследование, в процессе 
которого у них возникнут вопросы-суждения: 

– Чем объяснить, что одни части речи на-
зывают самостоятельными, а другие — слу-
жебными?  

– В каком случае понятие «сопровождает-
ся» таким словесным образом, как антитеза?  

– Каким образом олицетворение «глагол иг-
рает роль сказуемого» характеризует данное 
понятие?  

– Вследствие чего эпитеты чаще всего ис-
пользуются в качестве видов понятия? и др. 

Поиск учащимися ответов на данные вопро-
сы и формулирование их в виде умозаключе-
ний дают возможность устанавливать связи 
между понятиями и словесными образами, т.е. 
наукой и искусством, задействовав все естест-
венные средства познания (язык, чувства и 
мысли). 

Некоторые словесные образы выполняют 
роль родового признака в определении: 

Понятие   Словесный образ 
имя существительное – самостоятельная 

часть речи 
сказуемое – ядро предложения 
Москва – сердце России 
аккорд – стройный ряд нот 
предложение – языковая оболочка мысли 
писатель, поэт – мастер слова 
адвокат, судья – блюститель порядка 
Для осознания учащимися сущности образов 

в качестве родового признака на уроке и в до-
машнем задании кроме сборников понятий и 
сборников словесных образов можно успешно 
использовать и другой инструментарий, разра-
ботанный в теории и технологии СДО, — ком-
плект карточек (№ 1–6), который является мно-
гофункциональным инструментарием, позво-
ляющим извлекать информацию из учебного 
текста, формулировать и передавать мысль, 
выявлять взаимосвязь понятия и образа и др., а 
в целом развивать диалектическое мышление 
[4, с. 49]. 

Например, используя карточки № 1 и № 2, 
учитель просит учащихся ответить на вопросы-
понятия:  

– Что называется предложением?  
– Что понимается под ядром предложения?  
– В чем заключается сущность выделения 

грамматической основы предложения? и др.),  
вопросы-суждения:  
– Чем объяснить, что сказуемое является 

ядром предложения?  
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– Как доказать, что глагол «ходит» (в пред-
ложении «Автобус ходит от вокзала до пар-
ка») является сказуемым?  

– Чем объяснить, что сказуемое «ходит» яв-
ляется словесным образом (имеет переносное 
значение)?  

– В каком случае предложение может обой-
тись без сказуемого?  

– Каким образом сказуемое отличается от 
подлежащего?  

– Вследствие чего сказуемое чаще всего вы-
ражается глаголом? и др.  

Целесообразно на уроке уделять внимание и 
другой группе образов, характеризующих свой-
ства изучаемых понятий. Например, на уроке 
анатомии, биологии образная характеристика 
понятия «кровь» как «зеркало болезней» или 
«зеркало здоровья» помогает учащимся осоз-
нать причинно-следственные связи между ана-
лизом крови и поставленным диагнозом или 
заключением доктора о здоровье организма. 
Понятие «кровь» в учебном тексте сопровожда-
ется и такими словесными образами, как 
«транспортировщик», «чистильщик организ-
ма», дающими возможность учащимся вскрыть 
и другие важные свойства крови – ее функции. 
Поиск учащимися ответа на вопрос-суждение 
«Каким образом выражения «транспортиров-
щик», «чистильщик организма» отражают 
функции крови?» выведет их на диалектиче-
скую взаимосвязь понятия и сопровождающих 
его образов. 

На уроке химии учитель, задав учащимся 
вопрос-суждение «Чем объяснить, что водород 
называют двуликим?», может вести их по пути 
исследования, в результате которого дети при-
дут к выводу об уникальной способности изу-
чаемого химического элемента проявлять двой-
ственный характер: то как окислитель, то как 
восстановитель. Именно словесный образ «дву-
ликий» кратко и ѐмко указывает в научной ли-
тературе на такое существенное свойство водо-
рода. В погоне за формированием знаний не 
стоит забывать и о формировании у учащихся 
нравственных качеств. На данном уроке умест-
но провести мини-дискуссию, предложив детям 
ответить на вопросы-суждения «В каком случае 
человека называют двуликим?», «Вследствие 
чего двуличность считается отрицательной 
чертой характера человека?».  

Анализ на уроке образных выражений «Соли 
и основания враждуют семьями», «Соли стра-
дают водобоязнью», «Неметаллы ведут раз-
бойный образ жизни, отнимая электроны» и 
др. позволяет учащимся осознать свойства изу-
чаемых химических элементов или их соедине-
ний (понятий). 

Многие словесные образы, давая характери-
стику предмету познания на начальном этапе 

его изучения, были эпитетами, а впоследствии 
обрели собственные существенные признаки и 
закрепились в науке в качестве понятий, назы-
вающих противоположные виды понятия по 
одному основанию деления, например: 

положительный герой – отрицательный ге-
рой; 

героическая былина – бытовая былина; 
самостоятельные части речи – служебные 

части речи; 
страдательное причастие – действитель-

ное причастие; 
захватническая война – освободительная 

война; 
прямолинейное движение – криволинейное 

движение; 
голосеменные растения – покрытосеменные 

растения; 
живая клетка – мертвая клетка; 
правильный многоугольник – неправильный 

многоугольник; 
тупой угол – острый угол; 
прямая задача – обратная задача; 
линейное уравнение – квадратное уравнение. 
Выявление противоположностей (понятий, 

словесных образов) – прием, используемый в 
системе СДО и как выход на диалектическую 
логику (закон единства и борьбы противопо-
ложностей), позволяющий учащимся совер-
шить на уроке шаги вхождения в культуру 
мышления – найти противоположности, вы-
явить между ними противоречие и разрешить 
его (карточка № 4).  

Логический прием сравнения противопо-
ложных понятий-образов также успешно при-
меняется на уроках посредством карточки №3, 
обеспечивающей возможность формулировать 
суждения, вскрывающие общие, особенные и 
единичные признаки изучаемых понятий. 

Применение карточки № 5 (категории фило-
софии) создает условия для выведения учащих-
ся на высшую ступень обобщения сознания – 
философию. А овладение учащимися карточ-
кой № 6 (умозаключение) позволяет развить 
умение выражать мысль, отвечать на вопрос-
суждение с помощью умозаключений на основе 
дедукции (от общего к частному), индукции (от 
частного к общему) и по аналогии. 

Освоение учителем структуры описанного 
инструментария и алгоритма его разработки 
осуществляется на курсах повышения квали-
фикации по программе «Теория и технология 
Способа диалектического обучения», где пре-
дусмотрена система занятий по овладению учи-
телем приемами создания для уроков заданий, 
нацеленных на выявление учащимися сущно-
сти изучаемых понятий, их взаимосвязи со сло-
весными образами.  
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Компетентность учителя в данной области 
обогащает как содержание урока, так и формы 
его проведения, что в свою очередь обеспечи-
вает повышение качества знаний учащихся. 
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 традиционной школе урок, как прави-
ло, начинается с опроса учащихся, при 
этом учитель успевает оценить не более 

6-7 учащихся, поскольку необходимо оставить 
время на изучение нового материала и его за-
крепление, да еще надо успеть записать до-
машнее задание. После изучения всей темы 
учитель обычно проводит контрольную работу 
или зачет, в современной школе появилась но-
вая форма контроля (или хорошо забытая ста-
рая) – задания в тестовой форме, поскольку эк-
замены в формате ЕГЭ этого требуют. 
У большинства учителей универсальной фор-
мой изучения нового материала является изло-
жение его в готовом виде, а основная форма 
контроля знаний, умений – случайные вызовы к 
доске, что неэффективно.  

Согласно взглядам Звонникова В.И., форми-
рованию навыков самоконтроля (самооценки) в  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значительной степени препятствуют автори-
тарные методы проведения проверок, когда ве-
дущая роль в контроле принадлежит препода-
вателю, а подчиненная и пассивная отводится 
ученику [2, с. 15]. С этим нельзя не согласить-
ся, поскольку учитель и ученик чаще всего на-
ходятся по разные стороны оценки (оппози-
ция), т.к. учитель выставляет оценку автори-
тарно, без опоры на четкие критерии и требо-
вания. Ученик, не соглашаясь с оценкой, пыта-
ется «бороться» с несправедливостью, упрекая 
учителя в предвзятом отношении, неспособно-
сти обосновать оценку. Приходим к выводу, 
что реализация на уроке единства оценки учи-
теля и самооценки учащегося является акту-
альной проблемой в современном учебном 
процессе. 

Как показывают результаты исследования, 
проведенного в школах Красноярского края, 
современные ученики (это касается учащихся 

В 
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как среднего, так и старшего звена) могут про-
считать, когда его могут приблизительно спро-
сить, поэтому к урокам они готовятся порой 
несистематически, так как сегодня их спросили 
и можно несколько уроков отдохнуть. Между 
учителем и учащимися возникает монотон-
ность действий общения. Очень часто оценка, 
выставляемая учителем на уроке, не всегда яв-
ляется объективной, поскольку учитель не объ-
ясняет учащимся, по каким критериям оцени-
валась работа ученика, да и учитывается порой 
отдельно взятая работа, выполненная учеником 
у доски, например, решение задачи или пере-
сказ параграфа, либо ответ на вопрос учителя. 

Работа ученика в течение всего урока учите-
лем в большинстве своем не учитывается, а 
ведь ребенок (ученик), будь он в первом классе 
или в одиннадцатом, должен знать, каким обра-
зом он потрудился на уроке и как его оценили.  

Проведенное анкетирование среди учащихся 
вторых, третьих, пятых и девятых классов, а 
также учителей позволило сделать некоторые 
выводы: 

 оценивают каждого учащегося по предме-
ту на каждом уроке 50% учителей, 34% – по 
необходимости, 16% – после изучения всей те-
мы;  

 самооценку используют регулярно лишь 
25% учителей, 75% – эпизодически; 

 оценку за работу хотят получать на каж-
дом уроке 100% учащихся (2-3 классы), 98% (5-
е классы), 96% (9 классы); 

 учитель дает возможность оценивать свой 
труд регулярно 35,4% учащимся (2-3 классы), 
45% (5 классы), 21% (9 классы); 

 учитель дает возможность оценивать свой 
труд иногда 62,6% (2-3 классы), 55% (5 клас-
сы), 73,2% (9 классы). 

Анализ результатов анкетирования позволя-
ет констатировать, что учитель не доверяет 
процесс оценивания ученику (все старается де-
лать сам на уроке: объяснить новый материал, 
провести опрос, контроль и учет знаний уча-
щихся), поскольку боится, что ученик может 
завышать самооценку, и тогда в журнал будут 
выставлены необъективные (неадекватные) 
оценки.  

Как полагает Абасов З.А., «внешний со сто-
роны учителя контроль и оценка препятствуют 
формированию такого компонента учебной 
деятельности школьников, как самоконтроль и 
самооценка. Формирование самоконтроля и 
самооценки блокируется не контролем и оцен-
кой как таковой, а тем, что учителя ограничи-
ваются оценкой знаний учащихся и не перехо-
дят от внешней оценки к внутренней оценке – 
самооценке» [1, с. 30]. 

Принятый новый Госстандарт для начальной 
школы сегодня требует от ученика умения кон-

тролировать и оценивать свои учебные дейст-
вия и их результат: «…младшему школьнику 
должны быть предоставлены условия для раз-
вития рефлексии – способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять свое знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии – важ-
нейшее качество, определяющее социальную 
роль ребенка как ученика, школьника, направ-
ленность на саморазвитие» [6, с. 6].  

Разрешить данную задачу в учебном про-
цессе помогает способ диалектического обуче-
ния (авторы: Зорина В.Л., Гончарук А.И., па-
тентное свидетельство № 126 Международного 
центра педагогического изобретательства от 
29.03.1996 г), поскольку теория и технология 
способа направлена на развитие у учащихся 
такого важного компонента, как самооценка    
[3, с. 151]. Учитель, работающий по данной 
технологии, учит своих воспитанников уже с 
первого класса объективной самооценке. Уче-
ник на уроке из пассивного слушателя стано-
вится первооткрывателем знаний, помощником 
учителя, так как изучение нового материала 
происходит на основе выведения новых поня-
тий, а задания, выполненные каждым учени-
ком, оцениваются им самим на основе разрабо-
танных в теории и технологии СДО критериев 
оценки. Важно уже в начальной школе форми-
ровать самостоятельность и активность уча-
щихся в оценке своей деятельности. Учащиеся 
знакомятся с критериями оценки уже на первых 
уроках в первом классе, учатся оценивать свои 
знания, умения, а также работать в качестве 
арбитра. Если в начальной школе учет и кон-
троль работы каждого учащегося, а также их 
активности выполняет арбитр в небольшой 
группе (4-5 учащихся), то в средней школе и 
старшей он может учитывать труд учащихся 
одного ряда (тогда в классе работают три ар-
битра, координатора), может вести учет работы 
всех учеников в классе. Таким образом у уча-
щихся формируется умение вести учет и кон-
троль на уроке. 

Научиться адекватно себя оценивать – важ-
ное свойство человека. Современная школа 
должна быть направлена на формирование гар-
моничной личности, а это значит, что необхо-
димо в каждом ученике развивать как когни-
тивную, так и эмоциональную сторону само-
оценки. Когнитивный компонент самооценки – 
это отношение ученика к своим знаниям, а 
эмоциональный компонент – отношение к себе 
как личности.  

В каком случае самооценка ученика будет 
объективной (адекватной)? Каким образом учи-
тель, работающий в системе теории и техноло-
гии способа диалектического обучения, форми-
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рует у учащихся адекватную самооценку? Ка-
ким образом учащиеся оценивают себя на уро-
ке?  

По мнению авторов способа диалектическо-
го обучения, труд каждого ученика на уроке 
должен быть оценен, при этом оценка должна 
быть объективной. Поэтому ни одна операция 
труда, выполненная учениками на уроке, не 
теряется из вида учителя, а учитывается, т.е. на 
уроке применяется  по сути своей рейтинговая 
система оценки знаний учащихся. В теории и 
технологии СДО она называется материализо-
ванной самооценкой, под которой понимается 
введение в образовательный процесс рейтинго-
вой системы: каждая операция труда «стоит» 
определенное количество баллов. Материали-
зованная самооценка проявляется в заявке на 
оценку, и позволяет каждому учащемуся без 
посредничества учителя на любом этапе обуче-
ния определить объем своих знаний посредст-
вом критериев оценки [3, с. 52, 96]. 

Способ диалектического обучения преду-
сматривает использование на уроке мысли-
тельной состязательности. Для этого учитель в 
начале урока объявляет заявку на оценку, на-
пример: 

«5» – 22 балла и более;  
«4» – 16–21 балл;  
«3» – 11–15 баллов.   
Учащиеся определяют для себя, какой план-

ки они желают сегодня достичь, и на полях в 
тетради записывают свой предполагаемый ре-
зультат. Ученик в начале урока ставит перед 
собой цель работать на определенном уровне 
оценки, что проявляется в самопринуждении 
быть активным, внимательным, выполнять все 
задания и др. Заявка на оценку как один из 
компонентов урока рассчитывается к каждому 
уроку и зависит от темы урока, типа учебного 
занятия, системы заданий и их трудоемкости, 
количества учащихся в классе. Заявка на оцен-
ку (это еще не оценка, а всего лишь заявка на 
нее) в ходе проведения учебного занятия под-
вергается количественным и качественным из-
менениям [5, с. 16]. Таким образом, заявка на 
оценку позволяет, с одной стороны, повысить 
мотивацию и активность учащихся на уроке, а с 
другой стороны, — формирует объективную 
самооценку (возможность осуществить само-
контроль) и побуждает их (учащихся) к безгра-
ничному обогащению знаниями, к самообразо-
ванию и самовоспитанию, т.е. заявка уничто-
жает формализм, как в оценке труда обучае-
мых, так и самого преподавателя [4, с. 8]. 

Учитель, разрабатывая задания к уроку, 
просчитывает их трудоемкость, чтобы затем 
правильно рассчитать заявку на оценку. Трудо-
емкость учебных заданий – показатель, харак-
теризующий затраты интеллектуальной, физи-

ческой и нервной энергии ученика и времени 
на выполнение какого-либо задания и выра-
жающийся определенным количеством баллов. 
Поэтому очень важно, чтобы учитель в совер-
шенстве овладел приемами определения трудо-
емкости предлагаемых учащимся вопросов, за-
даний, а также времени, отводимого на их вы-
полнение. Профессиональная компетентность 
учителя в данной области формируется на кур-
сах повышения квалификации по теме «Теория 
и технология способа диалектического обуче-
ния». 

Прежде, чем учитель передаст функции уче-
та и контроля своим учащимся на уроке, он 
знакомит своих воспитанников с критериями 
оценки в системе способа, и объясняет, в каком 
случае ученик может получить максимальное 
количество баллов при выполнении того или 
иного задания на уроке, а в каком – минималь-
ное (возможно и нулевое, если задание выпол-
нено неверно). Учащиеся на уроке сначала вы-
полняют задание (или задания) индивидуально, 
а затем, объединившись в группы (этап простой 
кооперации), обсуждают варианты ответов, 
приходят к общему мнению, выбирают от 
группы выступающего, который защищает у 
доски результаты обсуждения (этап сложной 
кооперации). Все остальные учащиеся внима-
тельно слушают, дополняют, возражают, если 
не согласны с ответом выступающего, доказы-
вают правильность своих суждений. Учащиеся 
других групп могут задать отвечающему у дос-
ки проблемные вопросы, на которые он отвеча-
ет (если ответ не знает, то может обратиться к 
группе).  

После выступления групп проводится само-
оценка, т.е. ученик сверяет свою работу, вы-
полненную им самостоятельно на этапе инди-
видуального труда, с представленным вариан-
том и фиксирует набранное им количество бал-
лов в соответствии с критериями, указанными 
учителем к данному заданию. В течение всего 
урока каждый ученик ведет учет своего труда, а 
арбитр (или арбитры) ведут учет и контроль 
работы всех учащихся в классе, а также их ак-
тивность. На доске учитель или ученик ведет 
экран активности в виде таблицы, в которой 
указывается суммарное количество баллов, на-
бранное на разных этапах занятия. В конце 
урока подсчитывается общее количество бал-
лов, набранных каждой группой или отдельным 
рядом, и самая активная группа, т.е. самые ак-
тивные участники этой группы, поощряются 
дополнительными баллами за работу. Все зара-
ботанные баллы учениками суммируются, и в 
конце урока выставляется оценка согласно за-
явке на оценку.  

Таким образом, учитель формирует у уча-
щихся умение самостоятельно себя оценивать, 
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т.е. адекватную самооценку. Учащиеся, рабо-
тающие в системе способа диалектического 
обучения, на любом этапе урока могут опреде-
лить объем своих знаний, поскольку владеют 
критериями оценки. Если в современной школе 
оценивание на уроке представляет собой един-
ство внешнего оценивания (учителем) и внут-
реннего (самооценка), то разрешается одно из 
главных противоречий учебного процесса — 
между необъективной оценкой, выставляемой 
учителем, и объективной (материализованной, 
а значит критериальной) самооценкой учащего-
ся. 
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егодня проблема безопасности России и 
ее граждан приобрела ключевое, ре-
шающее значение. Происходящие из-

менения в обществе, в частности переход к но-
вой системе социально – экономических отно-
шений, его непосредственное влияние на по-
вседневную жизнь человека, с одной стороны, 
создают качественно новые альтернативы и 
возможности выбора жизненного пути, с дру-
гой – оказывают воздействие, вызывающее у 
многих людей дезориентацию в современной 
социальной ситуации, негативно отражаются на 
планах, целях и качестве жизни, повышают 
психическую напряженность  и приводят к 
ухудшению социального здоровья общества. 
Все эти факторы по отдельности и в совокуп-
ности лишают общество такой важной характе-
ристики, как безопасность [1]. 

В Законе РФ «О безопасности» от 5.03.1992 
г. № 2446-1 понятие «безопасность» определя-
ется как «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз». Жиз-
ненно важные интересы представляют собой 
совокупность   потребностей,    удовлетворение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

которых надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного развития лич-
ности, общества и государства. 

По мнению И.А. Баевой, безопасность как 
состояние сохранности, надежности предпола-
гает поддержание определенного баланса меж-
ду негативным воздействием на субъект окру-
жающей его среды и его способностью преодо-
леть это воздействие либо собственными ре-
сурсами, либо при помощи соответствующих, 
специально для этого созданных органов или 
механизмов. М.Ю. Зеленков утверждает, что 
безопасность интерпретируется как свойство 
системы, включающая в себя потенциальные 
жертвы и угрозы для них. Она обеспечивается 
стабильностью, устойчивостью, живучестью 
жертвы и использованием ею следующих мето-
дов: уклонение, защита либо уничтожение ис-
точников опасности, угроз и вызовов. Под ус-
тойчивостью подразумевается способность 
нормально функционировать при возмущениях; 
под стабильностью – совокупность устойчиво-
стей к длительно действующим возмущающим 
факторам, а под живучестью – способность 
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систем сохранять функционирование в услови-
ях целенаправленного противодействия [2].  

Общественная практика свидетельствует, 
что слабость системы безопасности оборачива-
ется огромными бедами и несчастьями, веду-
щими к человеческим жертвам, значительным 
материальным и нравственным издержкам, что 
государство, общество, конкретный человек, не 
заботящиеся о своей безопасности, оказывают-
ся нежизнеспособными. Все это предопределя-
ет настоятельную необходимость и актуаль-
ность постановки и решения проблемы обеспе-
чения безопасности на научной основе с учетом 
ее сложности и многогранности. Ведущая роль 
при этом принадлежит системе образования, 
ответственной за эффективное формирование 
духовно-нравственного, интеллектуального, 
психически и физически развитого молодого 
поколения страны.   

Образовательная среда, по утверждению 
И.А. Баевой, есть психолого-педагогическая 
реальность, содержащая специально организо-
ванные условия для формирования личности, а 
также возможности для развития, включенные 
в социальное и пространственно-предметное 
окружение; психологическая сущность этой 
реальности – совокупность деятельностно-
коммуникативных актов и взаимоотношений 
участников учебно-воспитательного процесса. 
Фиксация данной реальности возможна через 
систему отношений участвующих в ней субъ-
ектов.   

В связи с чем, в образовательном процессе 
возникла необходимость моделирования и про-
ектирования такой образовательной среды, где 
личность бы востребовалась и свободно функ-
ционировала, где все участники чувствовали 
защищенность и удовлетворенность своих ос-
новных потребностей, сохраняли и развивали 
психическое здоровье. Психически здоровой 
личность может быть только в определенных 
условиях, одним из которых является психоло-
гическая безопасность образовательной среды. 

Под психологической безопасностью пони-
мается состояние образовательной среды, сво-
бодное от проявлений психологического наси-
лия во взаимодействии, способствующее удов-
летворению потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечивающее пси-
хическое здоровье включенных в нее участни-
ков. 

Именно психологическая безопасность яв-
ляется условием, обеспечивающим позитивное 
личностное развитие всех участников образова-
тельной среды. 

По многочисленным исследованиям ученых 
И.А. Баевой, С.Л. Братченко, Е.В. Бурмистро-
вой, Е.Б.Лактионовой, Н.Г. Рассохи и др. для 

обеспечения психологической безопасности в 
образовательной среде необходимо опираться 
на следующие принципы: 

- принцип опоры на развивающее образова-
ние, главная цель которого – не обучение, а 
личностное развитие, развитие физической, 
эмоциональной, интеллектуальной, социальной 
и духовной сфер сознания. В основе такого об-
разовательного процесса находится логика 
взаимодействия, а не воздействия; 

- принцип психологической защиты лично-
сти каждого субъекта учебно-воспитательного 
процесса; реализацией данного принципа явля-
ется устранение психологического насилия во 
взаимодействии. Незащищенный должен полу-
чить ресурс, психологическую поддержку и 
защиту прав на безопасное взаимодействие; 

- принцип социально-педагогической умело-
сти, позволяющий моделировать психологиче-
скую безопасность учебно-воспитательной сре-
ды образовательного учреждения. 

В условиях настоящего времени, в котором 
широко распространенны насилие, жестокость 
и безразличие, воспитание молодежи безопас-
ного типа поведения становиться одной из пер-
вейших задач современного образовательного 
процесса. 

В ходе формирования личности уже на ран-
ней стадии ее развития под влиянием социаль-
ных и культурных факторов, в том числе педа-
гогических и иных воздействий (со стороны 
окружающих людей, преподавателей), прояв-
ляются основные тенденции [4]: 

- формирование личности, склонной к само-
разрушению, у которой не только отсутствует 
мотивация к безопасному поведению, но и име-
ется противоположная, проявляющаяся в го-
товности к целенаправленному созданию опас-
ных ситуаций либо в неосознанном влечении к 
вредным действиям. Такая личность тянется к 
повышенному риску, ведет нездоровый образ 
жизни, сама постоянно создает опасные ситуа-
ции; 

- формирование чрезмерного стремления к 
безопасности, желания всецело контролировать 
события, полностью исключить риск попадания 
в опасные ситуации. Человек с такими качест-
вами личности может оказаться излишне осто-
рожным и предусмотрительным. Крайнее вы-
ражение данной тенденции проявляется в не-
решительности, боязливости и трусости; 

- готовность обеспечить свою личную безо-
пасность и безопасность окружающих людей в 
соответствии со сложившейся ситуацией. Этот 
тип мотивации выражается в рациональном 
преодолении возможных опасностей и форми-
руется под влиянием воспитания, основанного 
на постепенном расширении зоны самостоя-
тельности и ответственности человека. 
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Существенную роль в реализации вышеиз-
ложенных задач отводится среднему профес-
сиональному образованию. 

В связи с чем, ряд документов Минобразо-
вания и науки РФ (приказ Министерства обра-
зования РФ от 15.02.05 № 40, «Стратегия мо-
дернизации содержания общего образования» 
(2001) [5]  и «Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 го-
да»[3])  определили необходимость разработки 
ГОС ВПО третьего поколения, где цель про-
фессионального образования  соотносится с 
формированием ключевых компетенций со-
держания и результата обучения, оптимизацией 
способов и технологий организации образова-
тельного процесса. 

Самарская область является крупнейшим 
образовательным центром Поволжья и характе-
ризуется высоким уровнем инфраструктурной 
обеспеченности. По данным Министерства 
экономического развития, инвестиций и тор-
говли  Самарской области, профессиональной 
подготовкой специалистов и квалифицирован-
ных кадров занимаются 37 учреждений началь-
ного, 84 среднего (в т.ч. негосударственных), в 
которых обучаются, соответственно, 27,2 и 62 
тыс.чел. Численность учащихся начального 
профессионального образования составляет 86 
чел. на 10 тыс. человек, что ниже среднерос-
сийского уровня. В системе среднего профес-
сионального образования численность студен-
тов на 10 тыс. человек (192 чел.) превышает 
среднероссийский уровень (177 чел.), по этому 
показателю регион занимает 32 место в РФ и 11 
место в ПФО.  

Особую важность вопросы психолого-
педагогического характера приобретают в про-
фессиональном образовании студентов, являясь 
основами безопасности жизнедеятельности бу-
дущих специалистов.  

Компонентами психолого-педагогической 
подготовки в области безопасности жизнедея-
тельности выступают следующие элементы: 

- развитие системы знаний, умений и навы-
ков безопасного поведения в обществе; 

- воспитание характера и личностных ка-
честв, способствующих предупреждению и 
преодолению опасных ситуаций;  

- психологическая подготовка к безопасному 
поведению; 

- физическая подготовка к действиям в экс-
тремальных ситуациях, необходимая для разви-
тия физических качеств, обеспечивающих ак-
тивность действий человека и адекватность его 
реакций на опасности и ЧС. 

Все вышеизложенное и обусловило актуаль-
ность темы исследования «Психолого-
педагогические основы безопасности жизне-
деятельности в профессиональной подготовке 

студентов медицинского колледжа». Исследо-
вания осуществлялись на базе государственно-
го образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Кинель-
Черкасского медицинского колледжа (далее 
ГОУ СПО КЧМК) Самарской области. 

Колледж является государственным образо-
вательным учреждением среднего профессио-
нального образования, осуществляющим свою 
деятельность в системе образования и здраво-
охранения РФ с целью подготовки специали-
стов среднего звена, удовлетворения потребно-
стей личности в углублении и расширении об-
разования на базе основного, среднего (полно-
го) общего или начального профессионального 
образования. Основные профессиональные об-
разовательные программы по специальностям  
разработаны на основании Государственных 
требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям:   

- 060101.52 «Лечебное дело» на базе средне-
го (полного) общего образования, квалифика-
ция «Фельдшер» (повышенный уровень) –         
3 года 10 месяцев; 

- 060109.51 «Сестринское дело» на базе ос-
новного общего образования, квалификация 
«Медицинская сестра» (базовый уровень) –       
2 года 10 месяцев;  

- 060109.51 «Сестринское дело» на базе 
среднего (полного) общего образования, ква-
лификация «Медицинская сестра по массажу» 
(базовый уровень) – 2 года 10 месяцев. 

Образовательный процесс колледжа вклю-
чает в себя теоретическое и производственное 
обучение, учебную, производственную (про-
фессиональную), преддипломную практику и 
воспитательную работу с обучающимися. 

В исследовании участвовали студенты и 
преподаватели (320). Проведенные нами иссле-
дования позволили выделить в качестве значи-
мого показателя психологической безопасности 
образовательной среды отношение к ней – по-
зитивное, нейтральное или отрицательное. От-
ношение к образовательной среде является 
своеобразным индикатором ее референтности 
для субъектов учебно-воспитательного процес-
са (преподавателей, студентов, родителей). Ре-
зультат тестирования студентов и преподавате-
лей показал, что позитивно к образовательной 
среде относятся 56% обучающихся и 70% пре-
подавателей, нейтрально – 37% и 28% и отри-
цательно – 7% и 2% соответственно. Это гово-
рит о том, что у студентов и у преподавателей 
психологическая безопасность образовательно-
го процесса играет существенную роль, что 
свидетельствует о наличии позитивного к нему 
отношения.   

Важным показателем психологической 
безопасности образовательной среды выступает 
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удовлетворенность ее участников основными 
характеристиками взаимодействия в ней. Удов-
летворенность средовыми характеристиками 
является инструментом сохранения психологи-
ческой безопасности образовательной среды 
медицинского колледжа. 

Как показал результат исследования, на-
правленный на выявление значимых характе-
ристик образовательной среды колледжа и 
удовлетворенность ими студентов, ранжирова-
ние имеет следующий вид: взаимоотношения с 
однокурсниками (1 место), с преподавателями 
(2 место), уважительное отношение (3 место), 
возможность обратиться за помощью (4 место), 
учет личных проблем и затруднений (5 место). 
Таким образом, результат ранжирования позво-
лил выявить приоритетные направления фор-
мирования психологически безопасной образо-
вательной среды, побуждающей к развитию 
личности безопасного типа поведения. 

Таким образом, психологически безопасной 
образовательной средой является такая среда, в 
которой большинство участников имеют поло-
жительное отношение к ней и высокий уровень 
удовлетворенности ее характеристиками, что 

выступает средством формирования профес-
сиональных знаний, умений и навыков студен-
тов медицинского колледжа в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности.  
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 общепринятом смысле термин «техно-
логия» употребляется применительно к 
производству (химическому, машино-

строительному и т.д.) и связывается со спосо-
бами воздействия на сырье, материалы с целью 
получения продукции. Но технология – это 
термин, обогащающий учение об искусстве, 
мастерстве, умениях. Поиски ученых и практи-
ков единого подхода, способного синтезиро-
вать, интегрировать широкое разнообразие 
форм и методов, моделей учебного процесса, 
привели к изучению возможностей конструи-
рования учебного процесса. 

Связь технологии с образованием указывает 
на гуманизацию технологического подхода, 
реализация которого направлена на изменение 
личности (обучение, воспитание). 

В.М. Шепель определяет технологию как 
продуманную систему («как» и «каким обра-
зом») воплощения цели в конкретном виде 
продукции. Педагогические технологии он от-
носит к человеческим технологиям, которые 
отличает: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- большая наукоемкость, так как они пред-

полагают использование огромного объема ин-
формации, касающейся человека, условий его 
жизнедеятельности и т.д.; 

- трудоемкость алгоритмирования: низкий 
коэффициент гарантированно носит достиже-
ние замысла (что обусловлено противоречиво-
стью и уникальностью объекта, так как он под-
вержен воздействию множества внутренних и 
внешних факторов); 

- это особый вид профессиональной дея-
тельности (предполагается, что педагог должен 
обладать незаурядным интеллектом, обострен-
ной потребностью в общении с людьми, разви-
той интуицией, коммуникабельностью, эмпати-
ей). 

Чтобы некая система методов обучения мог-
ла быть признана технологией, то есть одно-
значно и оптимально работала на формирова-
ние определенного качества, необходимо: 

- четко определить это качество со всеми его 
параметрами и проявлениями, описать способы 
выявления этого качества, то есть задать систе-
му индикаторов; 

В 

ПРИНЦИП ВЫБОРА ПРЕЕМСТВЕННЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Д.В. Легенчук, Е.А. Легенчук  
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- подробно представить весь педагогический 
процесс (включая систему методов и условий 
их применения); 

- разработать методику диагностики интен-
сивности проявления формируемого качества. 

Анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований по проблеме педагогических техноло-
гий, показал, что, несмотря на имеющиеся тех-
нологии обучения (конкретное обучение, диа-
логовое обучение, новые информационные 
технологии, программированное обучение, 
проблемное и т.д.), ни одна из них в отдельно-
сти не может обеспечить достижение постав-
ленной цели. Возникло противоречие между 
возрастающими требованиями практики к про-
фессиональной подготовке специалистов и от-
сутствием в педагогической науке исследова-
ний по разработке целесообразных педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих эту подго-
товку. 

В отечественной педагогической литературе 
термин «педагогическая технология» появился 
в 70-е годы в связи с массовым внедрением 
технических средств обучения в образователь-
ный процесс. Особое значение в процессе обу-
чения придавалось установлению точных учеб-
ных целей и последовательной поэлементной 
процедуре их достижения. В те годы техноло-
гия обучения трактовалась как системное кон-
струирование учебного процесса, исходя из за-
данных исходных образовательных средств, 
целей и содержания обучения. Но при таком 
подходе игнорировалась личность обучающе-
гося. Этот недостаток смог преодолеть 
В.П. Беспалько, выдвинувший положение о 
том, что главное в педагогической технологии 
– это «описание – проектирование процесса 
формирования личности обучающегося, кото-
рое гарантирует педагогический успех незави-
симо от мастерства обучающего». Постепенно 
уточнялись структурные компоненты педаго-
гической технологии, сущность которой 
Н.Ф. Талызина свела к наиболее рациональным 
способам достижения поставленных учебных 
целей. При этом учебный процесс рассматри-
вался как целостная система, в которой нельзя 
ограничиваться анализом отдельных составных 
ее частей. 

Появившиеся работы В.И. Богомолова, 
Т.А. Ильиной, М.В. Кларина и др. отражали в 
основном анализ зарубежного опыта использо-
вания педагогических технологий. Ученые 
В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачев, М.В. Суворова и 
др. рассматривают понятие «педагогическая 
технология» в тесной связи с понятиями «учеб-
ная технология», «педагогическая техника». 

Педагогическая технология – это продуман-
ная во всех деталях модель совместной педаго-
гической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных усло-
вий для учащихся и системный метод создания, 
применения и определения всего процесса пре-
подавания и усвоения знаний с учетом техни-
ческих и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимиза-
цию форм образования. Педагогическая техно-
логия означает системную совокупность и по-
рядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педаго-
гических целей (М.В. Кларин). 

Б.В. Горячев пытался показать отличие по-
нятия «учебная технология» от «педагогиче-
ская технология»: педагогическая технология – 
очень широкое понятие, оно включает в себя и 
учебную технологию, и технологию воспита-
ния. Автор отметил два взаимосвязанных на-
правления: технология преподавания и техно-
логия учения. 

М.В. Кларин связывает специфику педаго-
гической технологии с конструированием и 
осуществлением «такого учебного процесса, 
который должен гарантировать достижение 
поставленных целей. Основой последователь-
ной ориентации обучения на цели является 
оперативная обратная связь, которая пронизы-
вает весь учебный процесс». Автор выделяет 
ряд компонентов технологического подхода к 
обучению: 

• постановка целей и их уточнение как пер-
воочередная задача работы обучающего; 

• строгая ориентация всего хода обучения на 
учебные цели; 

• ориентация учебных целей и всего хода 
обучения на гарантированное достижение ре-
зультатов; 

• оценка текущих результатов, коррекция 
обучения, направленная на достижение постав-
ленных целей; 

• заключительная оценка результатов. 
Ключевым моментом в технологическом по-

строении учебного процесса является, по мне-
нию М.В. Кларина, последовательная ориента-
ция на четко определенные цели.  

В.П. Беспалько глубинный смысл педагоги-
ческой технологии видит в следующем: 

• сведение к минимуму технологических 
экспромтов в практике преподавания и перевод 
его на путь предварительного проектирования 
учебно-воспитательного процесса и последую-
щего его воспроизведения; 

• зависимость проекта учебно-воспита-
тельного процесса от структуры и содержания 
учебно-познавательной деятельности самого 
обучающегося; 
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• выделение целеобразования в педагогиче-
ской технологии как центральной проблемы, 
когда цель рассматривается в двух аспектах: 

1) диагностическое целеобразование и объ-
ективный контроль качества усвоения учащи-
мися учебного материала; 

2) развитие личности в целом; 
3) проектирование целостного учебно-

воспитательного процесса, т.е. создание проек-
та определенной педагогической системы, все 
элементы которой гармонично взаимодейству-
ют. 

Г.К. Селевко считает, что понятие «педаго-
гическая технология» может быть представлено 
тремя аспектами: 

- научным: педагогические технологии – 
часть педагогической науки, изучающая и раз-
рабатывающая цели, содержание и методы 
обучения и проектирующая педагогические 
процессы; 

- процессуально-описательным: описание 
(алгоритм) процесса, совокупность цели, со-
держания и средств для достижения планируе-
мых результатов обучения; 

- процессуально-действенным: осуществле-
ние технологического (педагогического) про-
цесса, функционирование всех личностных, 
инструментальных и методологических педаго-
гических средств. 

Педагогическая технология функционирует 
и в качестве науки, исследующей наиболее ра-
циональные пути обучения, и в качестве систе-
мы способов, принципов и регуляторов, приме-
няемых в обучении, и в качестве реального 
процесса обучения. 

Дидактическое конструирование технологии 
предполагает соблюдение следующих основ-
ных этапов: 

- выбор и обоснование основной идеи (фи-
лософии) педагогической технологии; 

- анализ будущей деятельности обучающих-
ся; 

- разработка целевой концепции технологии 
и иерархической систематизации учебных ро-
лей; 

- проектирование собственно содержания 
обучения; 

- интеграция содержания, методов и форм на 
каждой ступени обучения; 

- конструирование системы средств реали-
зации технологии в учебном процессе; 

- разработка системы контроля и оценки 
учебных достижений; 

- апробация проекта на практике и проверка 
завершенности учебно-воспитательного про-
цесса. 

В.П. Беспалько и М.В. Кларин в качестве 
основополагающего момента технологического 
подхода определяют целеполагание. Но М.В. 

Кларин останавливается на том уровне поста-
новки целей, который соответствует учебному 
предмету (курсу) и его тематическим разделам, 
что позволяет применить технологический 
подход к конструированию учебного процесса. 
Автор отмечает, что конкретизации целей 
учебного предмета проводится в два этапа: на 
первом выделяются цели курса, на втором – 
цели текущей, повседневной учебной деятель-
ности. Постановка цели определяется обучаю-
щим в связи с задачами преподаваемого курса, 
предмета. 

М.В. Кларин считает, что способ постановки 
целей, которые предполагает педагогическая 
технология, отличается повышенной инстру-
ментальностью. Он состоит в том, что цели 
формируются через результаты, выраженные в 
действиях обучающихся. Автор также обозна-
чает результат «как определенный сдвиг в раз-
витии обучающегося, который находит отра-
жение в той или иной его деятельности». Осно-
вой последовательной ориентации обучения на 
цели является оперативная обратная связь, ко-
торая пронизывает весь процесс обучения. 

В работе В.П. Беспалько представлена мо-
дель целеобразования учебно-воспитательного 
процесса. Автором выдвигается принцип «ди-
агностической целенаправленности: необходи-
мость для осуществления реальной педагогиче-
ской технологии такой постановки целей обу-
чения и воспитания, которая допускала бы объ-
ективный и однозначный контроль степени 
достижения цели». Он выделяет три уровня 
целеобразования: 

- глобальный, связанный с переосмыслением 
общественно-государственного заказа и по-
строения модели личности; 

- этапный, предполагающий дифференциа-
цию глобальной цели по этапом цели; 

- оперативный, состоящий в формировании 
цели изучения отдельных предметов. 

На уровне целеобразования взаимодействие 
проявляется уже в том, что педагог исходит не 
только из целей воспитания, определенных со-
циальным заказом, но и учитывает возможное 
соответствие и несоответствие личностных це-
лей с поставленными. В контексте нашего ис-
следования основанием для целеобразования 
является информация об учебно-
познавательной деятельности студентов уни-
верситета.  

Мы рассмотрели большое количество опре-
делений понятия «педагогическая технология». 
Они неоднозначны, иногда даже противоречи-
вы. В нашей работе мы будем придерживаться 
определения педагогической технологии, пред-
ложенное М.А. Весной: «Педагогическая тех-
нология – это комплексный, полисистемный 
способ анализа субъективных (личностных, 
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межличностных, внутригрупповых, межгруп-
повых ценностно-ориентационных отношений 
субъектов образовательной деятельности) и 
объективных (цели, задачи, содержание, прин-
ципы, формы и методы преподавания, обучения 
и учения) факторов, которые являются рефлек-
сивными средствами оценки педагогической 
ситуации (педагогического факта), педагогиче-
ского проектирования, отправными моментами 
реализации плана, обобщения, систематизации 
полученного результата и основой для после-
дующего прогнозирования развития образова-
тельного процесса, организации студенческого 
сообщества». С позиций выбранного нами ме-
тодологического принципа теоретического и 
экспериментального исследования технология 
может быть определена как способ получения 
положительного педагогического результата, 
заданного нормами обучающих программ, в 
условиях, адекватных целям образования на 
основе коэволюционной деятельности препода-
вателя и студентов. 
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ля эффективного решения задач, связан-
ных с подготовкой студентов экономиче-
ского вуза к предпринимательской дея-

тельности, очень важно осуществлять система-
тическую диагностику уровня их подготовлен-
ности к выполнению данного вида деятельно-
сти. Как показала практика, это возможно при 
определении основных критериев и показате-
лей, а также системы диагностических методов.  

При определении основных критериев и по-
казателей уровня подготовленности студентов 
экономического факультета, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации», мы 
опирались на следующие положения:  на ква-
лификационную характеристику менеджера; на 
психологическую концепцию профессионализ-
ма, разработанную А.К. Марковой [4];  на ма-
териалы исследований зарубежных и отечест-
венных ученых по различным аспектам про-
блемы «Психология личностных качеств и ус-
пех в предпринимательской деятельности». 

Проведенный анализ материалов исследова-
ний отечественных ученых помог нам опреде-
лить критерии, позволяющие выявить уровень 
подготовленности    будущих   экономистов   и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менеджеров к предпринимательской деятель-
ности. Основными из них, на наш взгляд, явля-
ются: мотивационный, когнитивный, опера-
циональный и личностный. Каждый из них мо-
жет быть конкретизирован набором показате-
лей. Так, например, мотивационный критерий 
включает в себя следующие показатели: нали-
чие соответствующих мотивов, потребностей и 
цели; понимание значимости предпринима-
тельской деятельности для самого себя и обще-
ства; мировоззренческие взгляды предприни-
мателя; его намерения и отношение к бизнесу; 
профессиональные ожидания от предпринима-
тельской деятельности; позиция предпринима-
теля по отношению к самому себе (признание 
себя как предпринимателя, стремление к само-
развитию и самосовершенствованию как буду-
щий профессионал и т.д.) и др. 

Когнитивный критерий содержит в себе 
следующие показатели: полнота, глубина, 
прочность и систематизированность знаний о 
социально-экономической и общественно-
политической обстановке в стране и в сфере 
профессиональной, в т.ч. и предприниматель-
ской, деятельности, ее специфике и основных 
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тенденциях развития; задач, поставленных об-
ществом и государством перед малым и сред-
ним бизнесом; о требованиях данного вида 
трудовой деятельности к человеку ее избрав-
шему; специальные знания об особенностях 
предпринимательской деятельности, психоло-
гии взаимодействия предпринимателя с колле-
гами по работе, клиентами, инвесторами и т.п., 
об основах успешности предпринимательской 
деятельности и эффективного руководства биз-
нес-процессами; об общечеловеческих ценно-
стях, профессионально-этических нормах и 
правилах общения и поведения; способность и 
готовность к дальнейшему самообразованию и 
др. 

Операциональный критерий объединяет 
следующие показатели: наличие как общепро-
фессиональных умений и навыков (определять 
стратегические цели деятельности и организо-
вывать их реализацию; анализировать эффек-
тивность осуществляемой деятельности; осу-
ществлять распределение функциональных 
полномочий и ответственности; разрабатывать 
систему текущего и оперативного контроля; 
управлять коллективом и активизировать пер-
сонал в процессе решения поставленных задач 
и т.д.; владеет методами и приемами прогнози-
рования изменений в процессах, происходящих 
во внешних и внутренних средах хозяйствую-
щего субъекта и т.д.), так и специальных: 

 использовать знания механизмов познава-
тельных процессов в бизнесе (например, для 
повышения эффективности рекламы); 

 применять навыки делового общения в 
предпринимательской деятельности; 

 находить оптимальные стратегии поведе-
ния в конфликтных ситуациях; 

 применять навыки эффективного целепо-
лагания при планировании предприниматель-
ской деятельности; 

 выделять в деятельности предпринимателя 
основные управленческие функции (планиро-
вание, организацию, мотивации и контроль); 

 применять основы тайм- и стресс-
менеджмента в своей деятельности и др. 

Личностный критерий может быть  напол-
нен показателями нравственно-волевого и эмо-
ционально-чувственного содержания (трудо-
любие, организованность, упорство, решитель-
ность, смелость, стремительность, коммуника-
бельность, внутренняя свобода и чувство соб-
ственного достоинства, самодисциплина, само-
стоятельность, дисциплинированность, ответ-
ственность, целеустремленность, энергичность 
и настойчивость, исполнительность, выдержка 
и самообладание, способность и готовность к 
риску и др.). 

Характеристики уровней подготовленности 
будущих специалистов в сфере экономики и 
менеджмента к предпринимательской деятель-
ности отражены в табл. 1. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Уровни Характеристика уровня 
Низкий  1. Мотивационный критерий: практически отсутствуют мотивы и потребности в осу-

ществлении предпринимательской деятельности; слабо осознается роль и место пред-
принимательства в социально-экономическом развитии общества и человека, органи-
зующего свой бизнес; при достаточном уровне развития общемировоззренческих 
взглядов и убеждений на труд и будущую профессиональную деятельность никак не 
проявляются его профессионально-деловые намерения и отношения к бизнесу; нет 
каких-либо ожиданий по удовлетворению своих материальных и моральных потреб-
ностей за счет получения прибыли от своего бизнеса; занимает нейтральную позицию 
к себе самому как будущему владельцу фирмы, хотя налицо стремление к дальней-
шему саморазвитию и самосовершенствованию как будущего экономиста и менедже-
ра. 
2. Когнитивный критерий: имеются: достаточно прочные и полные знания о социаль-
но-экономической и общественно-политической обстановке в стране, но они не дос-
таточны по отношению к сфере предпринимательства и бизнеса; хорошие знания о 
будущей профессиональной деятельности и требованиях профессии к человеку, ее 
избравшему, но не знает о задачах, поставленных обществом и государством перед 
малым и средним бизнесом, особенностях предпринимательской деятельности и лич-
ностных качествах современного бизнесмена, психологических основах взаимодейст-
вия предпринимателя с партнерами, клиентами, инвесторами, эффективного руково-
дства бизнес-процессами и др. 
3. Операциональный критерий: наличие определенного набора общепрофессиональ-
ных умений и навыков (определять цель, планировать мероприятия по ее реализации, 
анализировать полученные результаты, распределять полномочия между отдельными 
членами коллектива, определять методы и осуществлять контроль за ходом совмест-
ной деятельности и др.),   но   не владеет   умениями и   приѐмами   определять  свою  

Таблица 1 
Общая характеристика уровней подготовленности студентов  

экономического факультета вуза к предпринимательской деятельности 
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Уровни Характеристика уровня 
Низкий  «нишу» в мире бизнеса и стратегические цели в предпринимательской деятельности; 

не умеет находить психологические явления в деятельности предпринимателя; ис-
пользовать знания механизмов познавательных процессов в бизнесе (например, для 
повышения эффективности рекламы); применять навыки делового общения в пред-
принимательской деятельности; находить оптимальные стратегии поведения в кон-
фликтных ситуациях; применять навыки эффективного целеполагания при планиро-
вании предпринимательской деятельности; выделять в деятельности предпринимателя 
основные управленческие функции (планирование, организацию, мотивации и кон-
троль); применять основы тайм- и стресс-менеджмента в своей деятельности и т.д. 
4. Личностный критерий: достаточно не плохо развиты такие качества, как: организо-
ванность, коммуникабельность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, от-
ветственность и исполнительность, слабо проявляются: смелость и стремительность, 
внутренняя свобода, энергичность и настойчивость, решительность, целеустремлен-
ность и практически никак не проявляются упорство, самостоятельность в принятии 
решений и их реализации, выдержка, способность и готовность к риску и т.д.  

Средний 1. Мотивационный критерий: имеется желание создать после окончания вуза свое де-
ло, но мотив и потребности осознаются смутно; есть определенное понимание роли 
малого и среднего бизнеса в дальнейшем социально-экономическом развитии общест-
ва, но не осознается его значимость непосредственно для себя; профессиональные 
ожидания практически не соотносятся с занятием бизнесом; плохо представляет себя 
руководителем какой-либо фирмы, офиса или малого предприятия; отношение к 
предпринимательской деятельности по-прежнему остается нейтральным, занимает по 
отношению к собственной предпринимательской деятельности выжидательную пози-
цию и т.д. 
2. Когнитивный критерий: имеет определенное представление о структуре психики 
человека, личности, культуре и этики делового поведения; о роли предпринимателей в 
процессе исторического развития человечества; об основных видах предприниматель-
ской деятельности; о содержании, целях и средствах общении как формы взаимодей-
ствия людей; но по-прежнему недостаточные знания об атрибутах предпринимателя и 
особенностях предпринимательской деятельности; о личностных качествах, способст-
вующих и препятствующих успеху в бизнесе; практически не знаком с основами эф-
фективного руководства бизнес-процессами, взаимодействия с инвесторами, клиента-
ми, СМИ и т.д. 
3. Операциональный критерий: имеется достаточно хорошо сформированные обще-
профессиональные умения и навыки (определять цель, планировать мероприятия по 
ее реализации, анализировать полученные результаты, распределять полномочия ме-
жду отдельными членами коллектива, определять методы и осуществлять контроль за 
ходом совместной деятельности и др.), но слабо владеет умениями определять свою 
«нишу» в мире бизнеса и стратегические цели в предпринимательской деятельности; 
практически не умеет находить психологические явления в деятельности предприни-
мателя; использовать знания механизмов познавательных процессов в бизнесе (на-
пример, для повышения эффективности рекламы); применять навыки делового обще-
ния в предпринимательской деятельности; находить оптимальные стратегии поведе-
ния в конфликтных ситуациях; применять навыки эффективного целеполагания при 
планировании предпринимательской деятельности; выделять в деятельности пред-
принимателя основные управленческие функции (планирование, организацию, моти-
вации и контроль); применять основы тайм- и стресс-менеджмента в своей деятельно-
сти и т.д. 
4. Личностный критерий: хорошо развиты такие качества, как: организованность, 
коммуникабельность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, ответствен-
ность и исполнительность, проявляются в отдельных конкретных ситуациях: смелость 
и стремительность, внутренняя свобода, энергичность и настойчивость, решитель-
ность, целеустремленность; слабо (в отдельных конкретных ситуациях) проявляются 
упорство, самостоятельность в принятии решений и их реализации, выдержка; спо-
собность и готовность к риску  никак не проявляются. 

Высокий 1. Мотивационный критерий: хорошо диагностируемое наличие соответствующих 
мотивов, потребностей и цели; понимание значимости предпринимательской деятель-
ности для самого себя и общества; мировоззренческие взгляды предпринимателя; его 
намерения и отношение к бизнесу; профессиональные ожидания тесно связаны с бу-
дущей предпринимательской деятельности; позиция предпринимателя по отношению 
к самому себе четко выражена (видит себя как предпринимателя в будущем, имеется 
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию как будущий профессионал – 
бизнесмен и т.д.) и др. 
2. Когнитивный критерий: имеются достаточно полные и прочные знания о социаль-
но-экономической и общественно-политической обстановке в стране и в сфере про-
фессиональной, в т.ч. и предпринимательской, деятельности, ее специфике и основ-
ных   тенденциях   развития;    задач,  поставленных обществом и  государством перед  
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Таким образом, изучение научной литерату-

ры и наше собственное исследование позволи-
ло нам выделить три уровня (низкий, средний, 
высокий) подготовленности будущих экономи-
стов и менеджеров к предпринимательской 
деятельности и определить следующие основ-
ные критерии: мотивационный, когнитивный, 
операциональный и личностный. Каждый из 
них имеет определенный набор показателей, 
позволяющих более точно охарактеризовать 
тот или иной уровень. 
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Уровни Характеристика уровня 
Высокий  малым и средним бизнесом; о требованиях данного вида трудовой деятельности к 

человеку ее избравшему; проявляет в ходе учебных занятий хорошие знания об осо-
бенностях предпринимательской деятельности, основах психологии взаимодействия 
предпринимателя с коллегами по работе, клиентами, инвесторами и т.п., об условиях 
успешности предпринимательской деятельности и эффективного руководства бизнес-
процессами; хорошо знает основные виды предпринимательской деятельности, атри-
буты предпринимателя, структуру психики человека и ведущие мотивации предпри-
нимательской деятельности, содержание, цели и средства общения как формы взаи-
модействия людей;  личностные качества, способствующие и препятствующие успеху 
в бизнесе; основы эффективного руководства бизнес-процессами; составные элемен-
ты процесса продаж; основы делового этикета и др.; об общечеловеческих ценностях, 
профессионально-этических нормах и правилах общения и поведения; способность и 
готовность к дальнейшему самообразованию и др. 
3. Операциональный критерий: хорошо видноналичие как общепрофессиональных 
умений и навыков (определять стратегические цели деятельности и организовывать 
их реализацию; анализировать эффективность осуществляемой деятельности; осуще-
ствлять распределение функциональных полномочий и ответственности; разрабаты-
вать систему текущего и оперативного контроля; управлять коллективом и активизи-
ровать персонал в процессе решения поставленных задач и т.д.; владеет методами и 
приемами прогнозирования изменений в процессах, происходящих во внешних и 
внутренних средах хозяйствующего субъекта и т.д.), так и специальных: использовать 
знания механизмов познавательных процессов в бизнесе (например, для повышения 
эффективности рекламы); применять навыки делового общения в предприниматель-
ской деятельности; находить оптимальные стратегии поведения в конфликтных си-
туациях; применять навыки эффективного целеполагания при планировании предпри-
нимательской деятельности; выделять в деятельности предпринимателя основные 
управленческие функции (планирование, организацию, мотивации и контроль); при-
менять основы тайм- и стресс-менеджмента в своей деятельности и др. 
4. Личностный критерий: он может быть охарактеризован наличием ярко выраженных 
показателей нравственно-волевого и эмоционально-чувственного содержания (трудо-
любие, организованность, упорство, решительность, смелость, стремительность, ком-
муникабельность, внутренняя свобода и чувство собственного достоинства, самодис-
циплина, самостоятельность, дисциплинированность, ответственность и т.п.; целеуст-
ремленность, энергичность и настойчивость, выдержка и самообладание, готовность 
рисковать и т.п. проявляются чаще всего в предсказуемых ситуациях и не грозящих 
принести моральный или материальный ущерб. Налицо ярко выраженное стремление 
лучше познать себя и самосовершенствоваться. 
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 целях совершенствования деятельности 
вуза по подготовке студентов экономи-
ческого факультета к предприниматель-

ской деятельности был разработан и апробиро-
ван спецкурс «Психология бизнеса». Он рас-
считан на 128 часов, в т.ч. 32 часа – лекцион-
ных и 32 часа – практических занятий. Занятия 
в течение всего учебного года в рамках данного 
спецкурса проводились со студентами третьего 
курса, будущими менеджерами. 

Студент, изучивший данный курс, должен: 
1) иметь представление: 
 о роли предпринимателей в процессе ис-

торического развития человечества; 
 о социально-психологических аспектах 

деятельности современного российского пред-
принимательства;  

 о коммуникативных процессах в деятель-
ности предпринимателя; 

 о понятии «личность» в психологической 
науке;  

 о психологических механизмах, влияющих 
на принятие управленческих решений; 

 о главных направлениях деятельности по 
обеспечению безопасности бизнеса; 

 о системном подходе к процессу продаж; 
 о культуре и этике предпринимательства; 
 о национально-психологических особен-

ностях ведения бизнеса в различных странах; 
2) знать: 
 основные виды предпринимательской дея-

тельности; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 атрибуты предпринимателя; 
 структуру психики человека; 
 ведущие мотивации предпринимательской 

деятельности; 
 содержание, цели и средства общения как 

формы взаимодействия людей; 
 личностные качества, способствующие и 

препятствующие успеху в бизнесе; 
 основы эффективного руководства бизнес-

процессами; 
 составные элементы процесса продаж; 
 основы делового этикета; 

3) уметь: 
 находить психологические явления в дея-

тельности предпринимателя; 
 использовать знания механизмов познава-

тельных процессов в бизнесе; 
 применять навыки делового общения в 

предпринимательской деятельности; 
 находить оптимальные стратегии поведе-

ния в конфликтных ситуациях; 
 применять навыки эффективного целепо-

лагания при планировании предприниматель-
ской деятельности; 

 выделять в деятельности предпринимателя 
основные управленческие функции (планиро-
вание, организацию, мотивацию и контроль); 

 применять основы тайм- и стресс менедж-
мента в своей деятельности и др. [2, 1]. 

Ниже дается тематический план спецкурса, 
тематика и виды самостоятельной работы сту-
дентов в ходе его изучения.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

В 

№ 
темы Содержание темы Всего Ауд.  

часы Лекции Семинары Сам.  
работа 

1 

Предмет и задачи курса. Психологи-
ческая сущность предпринимательст-
ва. Атрибуты предпринимателя. Со-
циально-психологические аспекты 
современного российского предпри-
нимательства 

8 4 2 2 4 

РОЛЬ СПЕЦКУРСА «ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА»  
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
О.Г. Максимова, Е.В. Максимов  

Таблица 1 
Тематический план курса «Психология предпринимательства» 

для специальности 080507 «Менеджмент организации» 
 



 
I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я   А С С А М Б Л Е Я  

 

60 

 

 

 

 

 

№ 
темы Содержание темы Всего Ауд. 

часы Лекции Семинары Сам. 
работа 

2 

История предпринимательства. 
Древние цивилизации и Античный 
мир. Предпринимательство в эпоху 
развития капитализма. Особенности 
развития предпринимательства в 
России 

8 4 2 2 4 

3 

Психологические явления в дея-
тельности предпринимателя. Струк-
туру психики человека. Познава-
тельные процессы в деятельности 
предпринимателя. Мотивация пред-
принимательской деятельности. Во-
левые качества предпринимателя. 
Психология деятельности 

24 12 6 6 12 

4 
Коммуникативные процессы в 

деятельности предпринимателя. 
Речь. Общение. Управление кон-
фликтными ситуациями 

8 4 2 2 4 

5 

Личностные качества предпри-
нимателя. Понятие «личность» в 
психологии. Личностные качества 
предпринимателя. Уровень субъек-
тивного контроля. Методы оценки 
личностных качеств 

16 8 4 4 8 

6 

Психологические особенности 
успешной деятельности. Стратегии 
личности. Основы эффективного 
целеполагания. Психологические 
аспекты принятия решений. Факто-
ры, препятствующие успеху пред-
принимательской деятельности, и их 
нейтрализация. Психологические 
особенности противодействия обма-
ну 

8 4 2 2 4 

7 

Основы эффективного руково-
дства бизнес-процессами. Управлен-
ческие функции предпринимателя. 
Формирование команды в бизнесе. 
Формирование корпоративной куль-
туры 

16 8 4 4 8 

8 

Организация труда предприни-
мателя и повышение эффективности 
его деятельности. Тайм-менеджмент.  
Управление функциональным со-
стоянием предпринимателя. Стресс 
в деятельности предпринимателя 

16 8 4 4 8 

9 

Психологические основы успеш-
ных продаж и формирования имид-
жа предпринимателя. Коммуника-
ционный аспект продаж. Системный 
подход к продажам. Психология 
рекламы 

16 8 4 4 8 

10 

Культура и этика предпринима-
тельства. Основы делового этикета. 
Гендерные различия в предпринима-
тельстве. Национально-психоло-
гические особенности ведения биз-
неса в различных странах 

8 4 2 2 4 

Всего 128 64 32 32 64 
 Зачѐт      
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Теоретический раздел данного спецкурса 
направлен на вооружение студентов специаль-
ными знаниями, лежащими в основе психоло-
гического аспекта предпринимательской дея-
тельности, а именно: структура психики чело-
века; познавательные процессы в деятельности 
предпринимателя и мотивация предпринима-
тельской деятельности; эмоционально-волевая 
сфера личности предпринимателя и его лично-
стные качества; коммуникативные процессы в 
деятельности предпринимателя; психологиче-
ские особенности успешной деятельности биз-
несмена; организация труда предпринимателя и 
др. Теоретические занятия проводятся не толь-
ко в форме лекций, но круглых столов, встреч с 
предпринимателями, просмотров документаль-
ных фильмов, экскурсий на фирмы, в Бизнес 
центр, Торгово-промышленную палату ЧР и др. 

Практические занятия, наряду с традицион-
ной методикой их проведения, предусматрива-
ет широкое использование активных методов 
обучения: деловую игру «Создай свое дело», 
различные упражнения («Машина времени», 
«Функции общения», «Основные качества 
предпринимателя», «Управленческие реше-
ния», «Психология продаж» и др.), тренинги 
(«Целеполагание», «Снятие стресса», «Мотива-
ция», «Тайм-менеджмент» и т.д.), а также про-
ведение работы по изучению качеств и свойств 
личности студента – будущего предпринимате-
ля. 

Кроме того спецкурс предусматривает само-
стоятельное выполнение целого ряда творче-
ских заданий: написание эссе «Психологиче-
ский портрет современного предпринимателя», 
самооценку уровня развития личности качеств, 
подготовка презентации – сообщения по одной 
из актуальных проблем психологии современ-

ного бизнеса, проведение социологического 
опроса предпринимателей Чувашской Респуб-
лики, разработка бизнес-проекта и его защита и 
др. 

Анализ материалов, полученных нами в хо-
де проведения учебных занятий и внеаудитор-
ных мероприятий, а также изучение результа-
тов самостоятельной работы студентов показа-
ли, что спецкурс «Психология предпринима-
тельства и бизнеса» имеет огромный педагоги-
ческий потенциал и взаимодействии с другими 
спецкурсами («Предпринимательство», «Пра-
вовое обеспечение предпринимательской дея-
тельности», «Этика деловых отношений» и т.д.) 
и учебными дисциплинами, входящие в учеб-
ный план по данной специальности создает 
благоприятные условия для повышения уровня 
подготовленности выпускников экономическо-
го факультета вуза к профессиональной дея-
тельности вообще и предпринимательской дея-
тельности, в частности. 
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аждая здравомыслящая личность мало-
мальски осознает, что развитие ребенка 
в социуме как отдельной всесторонне 

развитой единицы начинается в школе, на уро-
ке. Школа как ареол всего нового – очень важ-
на для ребенка. С того момента, как ребенок 
превращается в учащегося, ему предстоит по-
стоянная работа над собой. Вот почему главная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 задача учителя – облегчить этот тернистый 
путь познания нового учеником, помочь ему 
адаптироваться. Учителю следует провести 
урок таким образом, чтобы ученик чувствовал 
себя свободно, превратив урок в познаватель-
ную игру. 

Феномен игры на уроке издавна привлекал 
внимание философов, психологов, педагогов. 

К 

СООТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАК 
ДВУХ ВАРИАНТОВ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ УЧЕБНЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
О.В. Штельмах  
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Психологические механизмы игровой деятель-
ности исходят из потребностей личности в са-
мовыражении, самореализации. Изучением иг-
ры как феномена занимались К. Блер, 
Л.С. Выготский, К. Гросс, Д.Б. Эльконин, 
К. Миллер, Г. Спенсер, З. Фрейд и др. 

В педагогике же изучением применения иг-
ровых технологий на уроках занимались 
М.В. Гринева, Г.А. Науменко, Л. Приноженко, 
Г.К. Селевко и многие другие ученые. 

В сравнении с иными формами и способами 
проведения урока игра в процессе обучения 
достигает своей цели незаметно для школьника, 
она не нуждается в насилии над личностью 
учащегося; она создает мотивацию очень близ-
кую к естественной среде, пробуждая интерес к 
развитию, развивая коммуникативные навыки. 

При этом невозможно представить себе иг-
ровую контрольную работу или проведение 
познавательной учебной игры все 45 минут 
урока при изучении абсолютно новой темы. На 
таких уроках в основном педагоги-практики 
используют игровые паузы для актуализации 
знаний, закрепления понимания нового мате-
риала или для снятия стрессовых проявлений. 

Вместе с тем ХХ век предзнаменовал акти-
визацию интереса к мониторингу в педагогике. 
Так, В. Аванесов изучал организацию отслежи-
вания комплекса приобретенных знаний, навы-
ков и умений, Д. Кемпбелл анализировал оце-
нивание школьных программ. 

Основываясь на определении А. Майорова 
[1], что мониторинг в образовании – это систе-
ма сбора, обработки, сохранения и распростра-
нения информации об образовательной системе 
или о ее отдельных элементах, которая ориен-
тирована на информационное обеспечение 
управления, позволяет делать выводы о состоя-
нии объекта в любой период времени и прогно-
зирует его развитие, мы можем говорить о том, 
что без мониторинга невозможно регулярное 
отслеживание показателей развития личности 
учащегося и его условиями с целью предот-
вращения отклонений от норм. 

Не подлежит опровержению также тот факт, 
что урок – это целостный, логически закончен-
ный, ограниченный во времени, регламентиро-
ванный объемом учебного материала основной 
элемент педагогического процесса, который 
обеспечивает активную и планомерную учебно-
познавательную деятельность группы учащих-
ся определенного возраста и определенной 
подготовки, нацеленную на решение обозна-
ченных учебно-воспитательных заданий.  

Таким образом, возникает вопрос: возможно 
ли соединить на уроке такие два важные мо-
мента как игру для школьника и мониторинг 
отслеживания учебных результатов учащихся 
для учителя, возможен ли вариант проверки 

знаний учащихся во время игры с ними? Поче-
му бы и нет, если все это сделать планомерно, 
пошагово, с учетом физиологических особен-
ностей учащихся той или иной возрастной 
группы, поскольку специфика восприятия 
учебного материала и соответственно его свое-
временное использование разнится у младшего 
школьника и старшеклассника.  

С практической точки зрения технология 
проведения педагогической игры состоит из 
определенных логически обусловленных эта-
пов: 

1) на этапе подготовки происходит непо-
средственно разработка самой игры, то есть 
составляется или план игры (в основном на 
младшем и среднем этапе обучения), или раз-
рабатывается сценарий (на старшем этапе), 
происходит подготовка необходимых подруч-
ных материалов, разрабатываются правила иг-
ры, происходит инструктаж участников, уста-
навливаются цели проведения игры, определя-
ется проблематика, вид речевой деятельности, 
который будет доминировать во время игры, 
распределяются роли, формируются группы, 
секторы, отряды в зависимости от сущности 
той или иной игровой деятельности, возможно 
проведение консультации;   

2) на этапе проведения происходит группо-
вая работа над заданиями в той или иной форме 
(то ли это «Мозговой штурм», то ли это 
«Брэйн-ринг», то ли это «Самый умный» и 
т.д.), проводится дискуссия с целью защиты 
своей команды, декламирования докладов; 

3) заключительный этап: подведение итогов, 
анализ результатов, обязательное объяснение 
ошибок (дабы избежать в будущем их повторе-
ния), определения победителя (или группы по-
бедителей), его поощрение в виде оценки. 

Касательно технологии проведения педаго-
гического мониторинга, то ее можно очертить 
следующим образом: 

1) подготовительный этап: создание про-
граммы исследования, определение целей, за-
дач, объекта, формирование выборки, создание 
графика исследования, определение критериев 
и показателей, выбор методов исследования, 
разработка инструментария, получение стан-
дартизированного инструментария, подготовка 
инструктивно-методических наработок; 

2) практический этап: сбор информации  пу-
тем анализа документов, интервью, анкетиро-
вания, наблюдения, тестирования, контроля, 
диагностирования и проведение пилотного ис-
следования; 

3) итоговый этап: выяснение факторов 
влияния, определение взаимоотношений между 
этими факторами, подготовка рекомендаций 
касательно коррекции отрицательных результа-
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тов, обнародование результатов педагогическо-
го мониторинга. 

Подводя к общему знаменателю все выше 
изложенное, можно отметить, что алгоритм 
проведения как педагогической игры, так и пе-
дагогического мониторинга в некоторой мере 
очень схожи и несут практически подобную 
целевую направленность. 
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ип урока: урок развития речи. 
Задачи урока: 1) подготовить учащихся 
к написанию сочинения по картине с 

привлечением местного материала и активиза-
цией знаний учащихся по истории, литературе 
и культуре родного края; 

2) познакомить восьмиклассников с истори-
ей появления картины; проследить за местом 
А.С. Пушкина в творчестве художников Чува-
шии; 

3) привить учащимся любовь к своему наро-
ду и родному краю, формировать чувство ува-
жения и гордости за причастность к великому 
наследию чувашского народа. 

Развиваемые навыки: 
1) формирование коммуникативных умений 

(умение раскрыть тему, основную мысль, ото-
брать необходимый в работе материал); 

2) активизация лексики по темам «Чуваш-
ская национальная одежда», «Одежда светского 
человека I половины XIX века», «Быт дерев-
ни», «Пейзаж»; 

3) введение в активный словарь учащихся 
искусствоведческих терминов: 

блик – световое пятно на темном фоне; 
гармоничные краски – согласованное со-

четание красок; 
замысел – заложенный в картине смысл; 
колорит – соотношение красок в картине по 

тону, насыщенности цвета; 
композиция – соотношение и взаимное рас-

положение частей, расположение фигур; 
натура – то, что служит предметом изобра-

жения художника; 
образ – художественное отражение действи-

тельности, облеченное в форму конкретного 
явления; 

облик – внешний вид; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
оттенок – разновидность одного и того же 

цвета;  
пейзаж – изображение природы; 
план – место, расположение какого-нибудь 

предмета в перспективе (передний план, задний 
план); 

теплые оттенки – цветовые оттенки, кото-
рые приближаются к красным, желтым и напо-
минают тепло, огонь; 

4) развитие умения редактировать тексты. 
Оборудование: 
1) репродукция картин на тему «Образ 

А.С. Пушкина в чувашском изобразительном 
искусстве»: 

- Н.К. Сверчков «Приезд А.С. Пушкина в 
чувашскую деревню», 

- Г.Д. Харлампьев «Пушкин в Чебоксарах», 
- Н.В. Овчинников «У родника», 
- В.А. Панин «А. Пушкин в Чебоксарах», 
2) портрет Н.К. Сверчкова и репродукции 

наиболее известных его картин: «Хоровод», 
«Кража невест», «Чувашская свадьба», «Пер-
вый трактор в деревне», 

3) карта-схема путешествия А.С. Пушкина 
по местам Пугачевского бунта, 

4)  произведения А.С. Пушкина, переведен-
ные на чувашский язык: «Борис Годунов», 
«Руслан и Людмила», «Капитанская дочка», 

5) произведения чувашских писателей о 
А.С. Пушкине. 

Учащимся могут быть предложены индиви-
дуальные задания: 

- сообщение о биографии  Н.К. Сверчкова; 
- подготовка рефератов на тему «Пушкин в 

Чувашии», «Чуваши в произведениях 
А.С. Пушкина»; 

- оформление стенда; 
- создание презентаций. 
 
 

Т 

 

УРОК В СОВРЕМЕННОЙ Ш КОЛЕ 
 

РАБОТА ПО КАРТИНЕ Н.К. СВЕРЧКОВА 
«ПРИЕЗД А.С. ПУШКИНА В ЧУВАШСКУЮ ДЕРЕВНЮ  

 
В.Н. Воронова  
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Ход урока: 
I. Подготовка учащихся к восприятию кар-

тины. 
1. Вступительное слово учителя. 
Кто из нас не любит путешествовать? 
Свежие, яркие впечатления, встречи с инте-

ресными людьми дают импульс к новым свер-
шениям, рождают в душе чувство обновления. 
Ни с чем не сравнимое ощущение открытия для 
себя нового, ранее неведомого мира возникло 
однажды и в душе А.С. Пушкина. Что это за 
мир? Какое открытие делал для себя поэт? По-
пытаемся ответить на эти вопросы в ходе сего-
дняшнего урока. Подсказать ответ на них по-
может нам картина известного чувашского ху-
дожника Н.К. Сверчкова «Приезд А.С. Пушки-
на в чувашскую деревню». 

2. Рассказ о художнике Н.К. Сверчкове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Сверчков Никита Кузьмич 
 
Никита Кузьмич Сверчков – народный ху-

дожник Чувашской Республики. За большие 
заслуги в развитии изобразительного искусства 
он был награжден орденами «Знак Почета» и 
Красной Звезды, его имя занесено в Почетную 
книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР. Художник писал: «Я горжусь тем, что я 
– чувашский художник, живописец – историк 
родного края. Я люблю прошлое моего народа, 
его древность во мне – как живая действитель-
ность, отрадная сердцу. Мне хотелось, чтобы 
благодаря моему творчеству богатейшая куль-
тура, выработанная моими предками в веках, 
стала достоянием всего мира». И действитель-
но, в работах Н.К. Сверчкова мы видим огром-
ную любовь к чувашской земле и его народу. 
Вглядимся в созданные художником произве-
дения: «Хоровод», «Кража невесты», «Чуваш-
ская свадьба», «Первый трактор в чувашской 
деревне». 

Каждый из нас, думаю, почувствовал тепло-
ту, свет, исходящие с полотен. Такое ощущение 
возникает потому, что художник не понаслыш-
ке знал быт деревни. Ведь и сам он родом из 
села: художник родился  в селе Яншихово-
Норваши Янтиковского района Чувашской 
Республики и с детства познал все тяготы дере-
венской жизни. Он внимательно вглядывался в 
необычайно интересную, ни на что не похожую 
повседневную будничную жизнь чувашского 
народа и в картинах старался передать ее зри-
телю. 

3. Работа с картинами.                      

 
Рисунок 2. Приезд Пушкина в чувашскую деревню 
 
Картина Сверчкова «Приезд А.С. Пушкина в 

чувашскую деревню» вызвана подлинным ис-
торическим событием. А.С. Пушкин был дру-
жен с известным нашим земляком, ученым-
востоковедом Н.Я. Бичуриным. Под влиянием 
Н.Я. Бичурина поэт заинтересовался странами 
Востока. Пушкин знал, что его друг-монах  вы-
ходец из «инородцев» Поволжья, и поэтому не 
мог не заехать в родные места Бичурина, когда 
ездил собирать материалы о пугачевщине.  

Маршрут поэта был таков: Москва – Ниж-
ний Новгород – Васильсурск – Чебоксары – 
Эсмель (Октябрьское) – Свияжск – Казань. 

До наших дней сохранилась легенда о бесе-
де Пушкина с одним стариком в селе Эсмель, а 
также документы о пребывании Пушкина в Эс-
меле: многочисленные записи поэта о чувашах 
(это и письма, и заметки, упоминания чуваш и 
чувашских топонимов в произведениях). В ста-
тье «Мое замечание о русском театре»  есть 
строки о чувашке Ольге, оставшейся в памяти 
поэта. Именно они подтолкнули художников на 
создание картин, рассказывающих о путешест-
вии А.С. Пушкина по чувашскому краю: 

- Г.Д. Харлампьев «Пушкин в Чебоксарах», 
- Н.В. Овчинников «У родника», 
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- В.А. Панин «Пушкин в Чебоксарах». 
Вопросы для беседы по картинам: 
1) В какие моменты запечатлели художники 

поэта? 
2) Представьте себя на месте А.С. Пушкина. 

Расскажите, что вы видите, что слышите, что 
чувствуете? 

3) Каким, по вашему мнению, запомнился 
чувашский край в памяти А.С. Пушкина? 

4) Через какие детали художники выражают 
внутреннее состояние поэта? 

4. Рассматривание картины Н. Сверчкова 
«Приезд Пушкина в чувашскую деревню». 

Вопросы: 
1) В каком году была создана картина 

Сверчкова? (1850). 
2) К какому из жанров изобразительного ис-

кусства вы бы отнесли ее? (историческая кар-
тина). 

3) Где происходит действие на картине? (в 
чувашской деревне Эсмель, ныне Октябрьское). 

4) Что мы видим на картине? Что, по ваше-
му мнению, заставило поэта остановиться 
именно здесь? (живописность края, приветли-
вость людей, жажда, желание поближе позна-
комиться с жизнью и бытом чувашей, красота 
девушки). 

5. Как построена картина? Обратимся к 
композиции произведения.  

- Что находится в центре внимания худож-
ника? 

- Какие образы и предметы расположены на 
переднем плане?  

- Какие на заднем? 
- Кто главный герой картины?  
Центральные образы – образ поэта и чуваш-

ской девушки.   
Не менее важны и образы чувашей – 
1) родителей девушки;  
2) хозяина, радушно открывающего ворота;  
3) образы спешащих к диковинной повозке 

местных жителей  (двух мужчин и женщины с 
ребенком), а также образы сопровождавших в 
путешествии Пушкина ямщика Гаврилы и пе-
реводчика. 

6. Работа с образами картины. 
Пушкин 
- О чем нам рассказывают жесты и мимика 

поэта? Куда обращены взгляд А.С. Пушкина? 
- Чем выделяется фигура Пушкина на фоне 

чувашского пейзажа и чувашской деревни? 

- Сравните одежду светского человека I по-
ловины XIX века с одеждой чувашина и чу-
вашки. 

Сравнительная таблица 
Основания для сравнения А.С.Пушкин Чуваши 

Головной убор   
Костюм   

Украшения   
Цветовая символика   

Детали   
- Что вы видите в руках Пушкина? 
- Что могло заинтересовать поэта? 
- Как детали быта чувашей были, по вашему 

мнению, наиболее интересны Пушкину? 
- Что узнал А.С.Пушкин, остановившись в 

чувашской деревне? 
Чуваши 
- Чем заняты были жители деревни к момен-

ту  приезда А.С. Пушкина? 
- Как встретили они поэта? 
- Что могло удивить их в облике и манерах 

А.С. Пушкина? 
- Знали ли чуваши о том, кто перед ними? 
- Какую роль в картине играют образы чу-

вашей, изображенных на горизонте (образы 
ямщика и переводчика)? 

Авторский замысел 
- Что хотел выразить своей картиной худож-

ник Н.К. Сверчков? 
- Как художник относится к изображенным 

им людям? 
- Какими приемами воспользовался худож-

ник для того, чтобы донести до зрителя свою 
мысль? 

Средствами выражения авторского замысла 
являются 

- композиция; 
- пейзаж (золотой, осенний пейзаж). Осень - 

любимое время А. Пушкина; 
- выбор цветовой палитры (теплые, солнеч-

ные оттенки – желтый, белый, красный, голу-
бой, зеленый, коричневый). 

- Какое чувство рождается у зрителя, рас-
сматривающего картину? 

- Удалось ли художнику выразить душу чу-
вашского народа? 

- Какими изобразил художник деревья? 
(Крепкие, могучие, ветвистые) 

- Что они символизируют? (Силу, мощь чу-
вашского народа) 

- Почувствовали ли вы теплоту золотой осе-
ни при взгляде на картину? 

- Какими звуками насыщена картина? 
В процессе беседы составляется сложный 

план описания картины: 
I. Н.К. Сверчков – основоположник профес-

сионального изобразительного искусства Чу-
вашии. 



У Р О К  В  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Ш К О Л Е  
 

 

67 

 

II. Исторический факт, послуживший источни-
ком рождения картины. 
III. Композиция. 
IV. Образы чувашей. 
V. Пейзаж. 

VI. Авторский замысел. 
VII. Вывод. 

Домашнее задание. 

Об авторе 
Воронова Вера Николаевна – учитель чувашского языка, 
литературы, культуры родного края, МОУ «Новошим-
кусская СОШ», с. Новые Шимкусы, Чувашская Республи-
ка 
 
 
 

Написать сочинение по картине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…так, –  вот она – музыка родная! 
Она, скорбя, рыдая и стеная, 

Святым огнѐм всю душу мне прожгла 
И там – на дне – на язвах замерла... 

Божественно! –  Дыханья нет... нет слова... 
Божественно! –  Лей эти звуки –  лей! 
Ещѐ! ещѐ! - О, дай ожить мне снова! 

Дай умереть под музыкой твоей! ... 
(В.Б. Бенедиктов «О! Не играй!..») 

 
Искусство представляет собой высшую 

форму эмоционального освоения действитель-
ности. Оно развивает, углубляет и направляет 
эмоции, будит фантазию, заставляет работать 
мысль, рождает идеалы. 

Процесс восприятия художественного про-
изведения и его познания – это эмоциональное 
чувствование всего содержание, и поэтому за-
коны логического восприятия при всей их важ-
ности имеют подчинѐнное значение непосред-
ственному движению души. В настоящее время 
заметно возрос интерес к применению музыки 
в различных видах деятельности. Например, в 
работе Шутовой Н.В. «Музыкальное воздейст-
вие на субъекта учебной деятельности как пси-
хологическое средство оптимизации его труда» 
описан эксперимент, когда специально органи-
зованное музыкальное воздействие на субъекта 
учебной деятельности может актуализировать 
его положительное эмоциональное отношение 
к ней, а также сделан вывод, что негативное  
эмоциональное состояние субъекта не может не 
оказаться на результативности учебной дея-
тельности. 

Музыка – искусство, которое обладает наи-
большей силой эмоционального воздействия   
на  человека,  которое  осуществляется  на  трѐх  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

уровнях: психофизиологическом, психологиче-
ском и социально-личностном. Музыкальное 
восприятие – сложный эмоциональный и сен-
сорно-интеллектуальный процесс. Оно основа-
но на активном пробуждении в слушателе эмо-
ций, ассоциаций. Эмоциональное возбуждение 
вовлекает в активную деятельность ряд новых, 
дополнительных подкорковых центров, что то-
низирует работу коры больших полушарий. 
Музыка как один из самых  эмоциональных 
видов искусства характеризуется широким 
спектром выражения различных эмоций. Разви-
тие эмоциональности может быть важным фак-
тором гармонизации личности. 

Современный ученик должен обладать не 
только знаниями и навыками, но и культурой, 
потребностью к творчеству. Музыка и литера-
тура, будучи самостоятельными искусствами, 
способны вместе с тем объединиться в синте-
тических образах. В музыкально-поэтических 
произведениях поэзия и музыка, обогащая и 
усиливая друг друга, раскрывают один и тот же 
художественный образ. Эмоции, вызванные 
теми или иными вокальными произведениями, 
тогда будут сильными, когда музыка и текст не 
выступают изолированно, а оба в тесной взаи-
мосвязи друг с другом стремятся раскрыть 
один и тот же художественный образ. Англий-
ский исследователь теории аффектов Дж. Хэр-
рис высказывал мысль, что поэтический текст, 
давая направление музыкальному аффекту, 
увеличивает силу его действия: «Музыка и по-
эзия по отдельности никогда не дадут такого 
аффекта, который достигается при их объеди-
нении. Одна поэзия неизбежно утрачивает мно-

ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Е.Н. Григорьева  
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гие из своих блестящих идей, затрачивая силы 
на возбуждение аффектов, тогда как при содей-
ствии своего союзника эти аффекты могут быть 
доведены до самого высокого уровня. Музыка 
же сама по себе возбуждает только аффекты, 
которые быстро ослабевает и без поддержки 
полнокровных образов поэзии гаснут» [6]. В 
музыке переживание находится в непрерывном, 
текучем движении. Каждый новый звук, новая 
интонация, новый тембр, новая гармония вно-
сят свой оттенок в развитие основного настрое-
ния, эмоционального фона. Наиболее последо-
вательно раскрывается поэтический текст в так 
называемой «сквозной форме». Здесь элементы 
музыкального языка, мелодия,  аккомпанемент 
полностью следуют за текстом, отражая все 
нюансы, достигая максимальной детализации в 
передаче смысловых, эмоциональных момен-
тов. 

Одним из вариантов привлечения музыки на 
уроках литературы может быть включение во-
кального творчества С.В. Рахманинова при 
изучении поэзии Серебряного века в 11 классе. 
Ярким примером слова, воплощѐнного в музы-
ке, может стать романс «Сон» на одноимѐнное 
стихотворение Ф. Сологуба. Само содержание 
стихотворения располагает читателя к своеоб-
разной медитации: 

 
В мире нет ничего 
Вожделеннее сна,- 
Чары есть у него, 
У него тишина... 

 
Сон – периодически наступающее физиоло-

гическое состояние покоя организма, во время 
которого полностью или частично прекращает-
ся работа сознания и ослабляет ряд физиологи-
ческих процессов. Слушая «Сон» Рахманинова, 
именно состояние безмятежности и покоя на-
полняет всѐ существо. Высокая тисетура в во-
кальной партии, глубокие, мягкие гармонии в 
аккомпанементе создают состояние некоего 
парения, безмятежной медитации, расслаблен-
ности, уводит от земных забот и печалей в дру-
гой мир туда, где «в бездонных очах много 
тайных утех». Романс «Сон» очень интересен в 
плане динамики. Незначительные звуковые 
всплески сменяются тихой, нежной кантеленой. 
Создаѐтся эффект «покачивания на волнах». А 
в конце романс громкость подачи голоса в во-
кальной партии сводится к минимуму, всѐ за-

тихает и «усыпает». Чары сна сильны, они уно-
сят а «широких» «легких» крыльях. 

Музыка «Сна» оказывают релаксирующее 
воздействие, оставляет глубокий эмоциональ-
ный след. Прослушивание романса помогает 
понять учащимся эстетику Сологуба-
символиста: примат музыки среди других ви-
дов искусства, обращение к поэту к миру мис-
тического, потустороннего, трансценденталь-
ного, символичность названия стихотворения, 
выбор выразительных средств. Свойственная 
Рахманинову колокольность, цепочки септак-
кордов, тяготеющих к разрешению, создают 
особый гармонический фон, соответствующий 
содержанию стихотворения, его настроению. 

Весьма показателен романс С.В. Рахманино-
ва «Маргаритки» на одноименное стихотворе-
ние И. Северянина. Поэт – созерцатель светлых 
и чистых сторон бытия, изобразитель интен-
сивных красочных видений. Он подлинный, не 
имеющий конкурентов паладин цветов, небы-
валыми еще до него словами обласкавший и 
«девственный цветок – весенних гроз предте-
чу» – подснежник, и ландыш, который хочется 
поэту лобзать как «лицо природное», и струя-
щую «в снегах долин» дымку печали фиалку, и 
«детей канав» – незабудки с их «лазурным чут-
ким взором», и «молочный фарфор лилии», ко-
торой он посвятил даже особую «траурную 
элегию». Близкой душе поэта была сирень с ее 
«томным бредом», как «сладострастья эмбле-
ма». Музыка «Маргариток» как нельзя лучше 
передает образ нежного цветка, ликование при-
роды и непосредственного чувства автора сти-
хотворения. В толковом словаре Ожегова зна-
чится: маргаритка – многолетнее травянистое 
растение из семейства сложноцветных с похо-
жими на маленькую пушистую ромашку соцве-
тиями белого, розового или красного цвета на 
невысоком стебле. Этот небольшой беленький 
или розовый цветочек имеет очень красивую 
легенду о своем происхождении. 

Рассказывают, что Пресвятая Богородица, 
желая однажды зимою доставить удовольствие 
маленькому Иисусу и подарить ему венок из 
цветов, не найдя ни одного на побитых холо-
дом полях, решила сделать их искусственно из 
шелка. Это были маленькие маргаритки, сде-
ланные из шелковой материи. Приготовляя их, 
Пресвятая Богородица не раз колола пальцы 
себе иглой, и капли крови ее окраили местами 
эти нити в красноватый или розовый цвет. И 
сразу же просятся слова И. Северянина: 
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Их лепестки трехгранные – как крылья, 

Как белый шелк... 
 

Светлость и яркость гармоний, чистота и 
легкость музыки создают неповторимый образ. 
Цветы эти так понравились младенцу Иисусу, 
что весной он высадил их в долине Назарета и 
стал поливать. И вдруг искусственные цветы 
ожили и вскоре разрослись по всей земле. 

 
О, посмотри! Как много маргариток - 

И там, и тут... 
Они цветут; их много; их избыток; 

Они цветут. 
 
Кантелена в  вокальной партии, широта диа-

пазона передают состояние простора. 
По другому сказанию, маргаритки называют 

«цветками Пресвятой девы Марии». Когда 
Пресвятая дева Мария, будучи еще ребенком, 
смотрела ночью на небо, усеянное бесчислен-
ными звездами, то высказала желание: как хо-
рошо бы было, если бы все эти чудные звезды 
сделались земными цветами. Тогда звезды, ус-
лышав ее, сейчас же отразились в покрывавших 
наземные растения блестящих каплях росы, и 
когда на другое утро солнце озарило землю, то 
она вся была усеяна, как звездами, белыми цве-
точками. 

 
О, девушки! О, звезды маргариток! 

Я вас люблю... 
А у Рахманинова призывная карта в вокаль-

ной партии создает ощущение высоты, полета, 
воздушности, будто и правда, эти цветы — 
звезды. Этот интервал у композитора символи-
зирует связь земного и небесного. 

Говоря о синтезе поэзии и музыки С.В. Рах-
манинова, нельзя оставить без внимания его 
романс «Крысолов», написанный на одноимен-
ное стихотворение В. Брюсова. В основе стихо-
творения легенда о Гамельнском крысолове. 

По преданию, летом 1284 года бродячий му-
зыкант освободил город Гамельн от крыс, вы-
манив их звуками флейты и утопив в реке Ве-
зер. Не получивши за это вознаграждения, он 
увел из города всех детей. Улица, по которой 
дети ушли из Гамельна, еще  в XVIII веке на-
зывалась Беззвучной улицей. На ней никогда не 
раздавались звуки песен или музыкальных ин-
струментов. Невозможно определить меру 
правды и вымысла в легенде. О Крысолове 

сложены народные баллады. Многих прослав-
ленных поэтов и писателей вдохновила эта ле-
генда великих немецких поэтов: Гете и Гейне, 
английского поэта Броунинга, шведскую писа-
тельницу Сельму Лагерлеф, русскую поэтессу 
М. Цветаеву. «Крысолов», «Дудка Крысолова» 
- эти выражения стали нарицательными. Дуд-
кой Крысолова люди называют лживые обеща-
ния, увлекающие на погибель. 

Легенды, мифы, различного рода мистика 
очень привлекала воображение символистов. 
Кроме мистического злого образа Крысолова в 
стихотворении Брюсова проходит тема могу-
щества музыкального воздействия на человека. 
А ведь музыка для символистов была наипер-
вейшей из всех видов искусств. Символический 
повторяющийся лейтмотив «тра-ля-ля-ля-ля-ля-
ля» каждый раз наполняется разным смыслом, 
по-разному он звучит и у Рахманинова. То это 
колыбельная: 

 
Спите, овцы и барашки, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
То зловещий призыв: 

И на нежный зов свирели, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Выйдет слово к светлой цели 
Через сад, через поля. 

 
А вот уже совсем другой вариант:  

И в лесу под дубом темным, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

Девушке страшно, это бешено колотится ее 
сердце. Гармонии у Рахманинова как нельзя 
лучше, живо меняясь от светлых к темным и 
мрачным, помогают создать целостный образ. 

Так мы приходим к анализу текста на ассо-
циативном, образном, цветофоновом уровнях. 
Работа в этом направлении побуждает учащих-
ся  «бережно относится» к тексту, свободно 
выражать свои чувства, вызывает эмоциональ-
ный отклик в душе каждого. 

Подобный опыт приносит неплохие резуль-
таты в изучении предмета, помогает адаптиро-
ваться в образовательной среде, способствует 
повышению учебной мотивации, преодолению 
индивидуально-психологических комплексов. 

Приложение 1 
Федор Сологуб 

Сон 
В мире нет ничего 
Вожделенне сна, - 
Чары есть у него, 
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У него тишина, 
У него на устах 

Ни печаль и ни смех, 
И в бездонных очах 
Много тайных утех. 

У него широки, 
Широки два крыла, 
И легки, так легки, 

Как полночная мгла. 
Не понять, как несет, 

И куда, и на чѐм, - 
Он крылом не взмахнѐт, 

И не двинет плечом. 
1898 

 
Игорь Северянин 

Маргаритки 
 

О, помотри! Как много маргариток — 
И там, и тут... 

Они цветут; их много; их избыток; 
Они цветут. 

 
Их лепестки трѐхгранные – как крылья, 

Как белый шѐлк... 
Вы — лета мощь! Вы – радость изодилья! 

Вы – светлый полк! 
 

Готовь, земля, цветам из рос напиток, 
Дай сок стеблю... 

О, девушки! О, звезды маргариток! 
Я вас люблю! 
1909.  Июль 

 
Валерий Брюсов 

Крысолов 
 

Я на дудочке играю, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
Я на дудочке играю, 
Чьи-то души веселя. 

 
Я иду вдоль тихой речки, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
Дремлют тихие овечки, 
Кротко зыблются поля. 

 
Спите, овцы и барашки, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

За лугами красной кашки 
Стройно встали тополя. 

 
 

Малый домик там таится, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Милой девушке приснится, 
Что ей душу отдал я. 

 
И на нежный зов свирели, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
Выйдет слово к светлой цели 

Через сад, через поля. 
 

И в лесу под дубом темным, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Будет ждать в бреду истомном, 
В час, когда уснет земля. 

 
Встречу гостью дорогую, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
Вплоть до утра зацелую, 

Сердце лаской утоля. 
 

И, сменившись с ней колечком, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
Отпущу ее к овечкам, 

В сад, где стройны тополя. 
18 декабря 1904 
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В деле обучения и воспитания,  
во всѐм школьном деле ничего  

нельзя улучшить, минуя голову учителя. 
(К.Д. Ушинский) 

 
Я педагог. Я занимаюсь любимым делом, 

ощущаю себя на своем месте. Каждое утро бегу 
на работу, как на праздник, и этот праздник для 
меня полон интересных, увлекательных, разно-
образных, всегда непредсказуемых  событий. 
Как я к этому пришла? Всѐ началось с урока. 
Мой педагогический стаж 34 года, в должности 
заместителя директора школы по учебно-
воспитательной работе – 29 лет. И вот резуль-
тат: стараюсь преподавать свой предмет – не-
мецкий язык – как предмет человеческой куль-
туры. Как заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе работаю по со-
вершенствованию урока. Я нашла пока четыре 
пути: 

1. Обязательное продумывание; 
2. Демонстрация личного отношения к пре-

подаваемому материалу; 
3. Использование опорных конспектов;     
4. Использование информационных и ком-

муникационных технологий. 
Ведь, если тебя интересует какая-то пробле-

ма, ты с радостью будешь вбирать в себя любое 
знание, к ней относящееся. Если мы не хотим 
прятаться от действительности, то перед нами 
лишь один путь: мы должны увлекать детей, 
вызывая у них радостное чувство успеха, дви-
жения вперѐд, развития. Всѐ это мы можем дос-
тичь через урок. 

Более или менее законченный отрезок педа-
гогического процесса в классно-урочной сис-
теме обучения – это урок. По образному выра-
жению Н.М. Верзилина, «урок – это солнце, 
вокруг которого, как планеты, вращаются все 
другие формы учебных занятий». 

Если признать, что основной формой орга-
низации учебно-воспитательной работы в со-
временной школе был и остаѐтся урок. Совре-
менный урок представляет целостную систему. 

Что такое урок? Ответ на этот вопрос весьма 
затруднителен на сегодняшний день. До на-
стоящего времени в педагогической науке пре-
обладающим является мнение, согласно кото-
рому урок – это систематически применяемая 
для решения задач обучения, воспитания и  
развития учащихся, форма организации дея-
тельности постоянного состава учителей и 
учащихся в определенный отрезок времени. 

 

 
 
 
 
 
По моему мнению, рождение любого урока 

начинается с осознания и правильного, четкого 
определения его конечной цели – чего учитель 
хочет добиться; затем установления средства – 
что поможет учителю в достижении цели, а уж 
затем определения способа – как учитель будет 
действовать, чтобы цель была достигнута. 

Что же такое цель и когда, какие цели урока 
ставит учитель? Цель урока в современной 
школе должна отличаться конкретностью, с 
указанием средств ее достижения и ее перево-
дом в конкретные дидактические задачи. 

Дидактические задачи урока реализуются в 
реальной педагогической действительности 
через учебные задачи (задачи для учащихся). 
Какова же структура урока и как она влияет на 
определения типологий уроков? 

Итак, примерная типология уроков в совре-
менной школе: 

- урок усвоения новых знаний; 
- урок усвоения навыков и умений; 
- урок комплексного применения знаний; 
- урок обобщения и систематизации знаний; 
- урок проверки, оценки и коррекции зна-

ний, навыков и умений. 
Многолетний труд в совершенствовании 

урока помог мне разработать целостную струк-
туру «Урок в системе уроков». Система одоб-
рена учителями и даѐт положительный резуль-
тат. 

Типология и структура уроков 
Какие же элементы и части урока считаются 

структурными, а какие нет? Единого мнения по 
этому вопросу на сегодняшний день в педаго-
гической науке нет. Одни склонны выделять в 
качестве элементов урока те, которые наиболее 
часто встречаются в практике, а именно: 1) 
изучение нового материала, 2) закрепление 
пройденного, 3) контроль и оценка знаний 
учащихся, 4) домашнее задание, 5) обобщение 
и систематизация знаний. Другие – цель урока, 
содержание учебного материала, методы и 
приемы обучения, способы организации учеб-
ной деятельности. 

Взаимодействие структурных компонентов 
урока объективно. Однако процесс обучения 
эффективен лишь тогда, когда учитель пра-
вильно понимает единство функций каждого 
компонента в отдельности и его структурных 
взаимодействий с другими компонентами уро-
ка, когда он осознает, что каждый из компонен-
тов дидактической структуры урока связан  с  
предшествующими. Формирование новых зна-
ний может быть успешным только с опорой на 

УРОК  XXI  ВЕКА 
 

Р.Ф. Григорьева  
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имеющиеся знания, а отработка навыков и уме-
ний успешно осуществляется после усвоения 
нового.  

Выделяются следующие пять типов уроков: 
уроки изучения нового учебного материала (1-й 
тип); уроки совершенствования знаний, умений 
и навыков (сюда входят уроки формирования 
умений и навыков, целевого применения усво-
енного и др.) (2-й тип урока); уроки обобщения 
и систематизации (3-й тип), комбинированные 
уроки (4-й тип); уроки контроля и коррекции 
знаний, умений и навыков (5-й тип). Эта клас-
сификация является весьма перспективной, хо-
тя и непризнанной всеми теоретиками-
дидактами. 

Урок изучения нового материала. Целью 
данного типа урока является овладение учащи-
мися новым материалом. Для этого школьники 
должны подключаться к решению таких дидак-
тических задач, как усвоение новых понятий и 
способов действий, самостоятельной поисковой 
деятельности, формированию системы ценно-
стных ориентаций. В урок включены содержа-
ние материала, методы и формы обучения, ме-
тоды управления и  контроля за учебной дея-
тельностью, технические средства, учебные 
средства, дидактические материалы для само-
стоятельной работы, формы организации учеб-
ной деятельности учащихся, личность учителя, 
но являются ли они компонентами урока? Ко-
нечно, нет! Так как не является компонентом 
урока и цель урока. Нельзя согласиться и с ут-
верждением о том, что не существует объек-
тивно постоянной структуры урока.  

Урок совершенствования знаний, умений и 
навыков. Основные дидактические задачи, ко-
торые решаются на этих уроках, в основном 
сводятся к следующим: а) систематизация и 
обобщение новых знаний; б) повторение и за-
крепление ранее усвоенных знаний; в) приме-
нение знаний на практике для углубления и 
расширения ранее усвоенных знаний; г) фор-
мирование умений и навыков; д) контроль за 
ходом изучения учебного материала и совер-
шенствования знаний, умений и навыков. 

Урок обобщения и систематизации. Урок 
этого типа нацелен на решения двух основных 
дидактических задач – установление уровня 
овладения учащимися теоретическими знания-
ми и методами познавательной деятельности по 
узловым вопросам программы, имеющим ре-
шающее значение .для овладения предмета в 
целом, и проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся по всему программному ма-
териалу, изучаемому на протяжении длитель-
ных периодов – четверти, полугодия и за весь 
год обучения. 

Комбинированный урок. На нем решаются 
дидактические задачи всех предыдущих трех 

типов уроков, описанных выше. В качестве ос-
новных элементов этого урока, составляющих 
его методическую подструктуру, являются: а) 
организация учащихся к занятиям; б) повторе-
ние и проверка знаний учащихся, выявление 
глубины понимания и степени прочности всего 
изученного на предыдущих занятиях и актуали-
зация необходимых знаний и способов дея-
тельности для последующей работы по осмыс-
лению вновь изучаемого материала на текущем 
уроке; в) введение учителем нового материала 
и организации работы учащихся по его осмыс-
лению и усвоению; г) первичное закрепление 
нового материала и организация работы по вы-
работке у учащихся умений и навыков приме-
нения знаний на практике; д) задавание домаш-
него задания и инструктаж по его выполнению; 
е) подведение итогов урока с выставлением по-
урочного балла, оценки за работу отдельным 
учащимся на протяжении всего урока. 

Уроки контроля и коррекция знаний, умений 
и навыков. Уроки этого типа предназначаются 
для оценки результатов учения, уровня усвое-
ния учащимися теоретического материала, 
сформированности умений и навыков, опыта 
учебно-познавательной деятельности школьни-
ков, установления диагностики уровня обучен-
ности учеников и привнесения в технологию 
обучения тех или иных изменений, коррекции в 
процессе учения в соответствии с диагностикой 
состояния обученности детей. 

Организация учебной деятельности учащих-
ся на уроке 

В поисках путей более эффективного ис-
пользования структуры уроков разных типов 
особую значимость приобретает форма органи-
зации учебной деятельности учащихся на уро-
ке. В педагогической литературе и школьной 
практике приняты в основном три таких формы 
– фронтальная, индивидуальная и групповая.  

Фронтальной формой организации учебной 
деятельности учащихся называется такой вид 
деятельности учителя и учащихся на уроке, ко-
гда все ученики одновременно выполняют оди-
наковую, общую для всех работу, всем классом 
обсуждают, сравнивают и обобщают результа-
ты ее.  

Индивидуальная форма организации работы 
учащихся на уроке. Эта форма организации 
предполагает, что каждый ученик получает для 
самостоятельного выполнения задание, специ-
ально для него подобранное в соответствии с 
его подготовкой и учебными возможностями. 

Групповая (звеньевая) форма организации 
учебной работы учащихся. 

В ходе такой работы максимально исполь-
зуются коллективные обсуждения результатов, 
взаимные консультации при выполнении слож-
ных измерений или расчетов, при изучении ис-
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торических документов и т.п. И все это сопро-
вождается интенсивной самостоятельной рабо-
той. 

Групповая деятельность учащихся на уроке 
складывается из следующих элементов: 

1. Предварительная подготовка учащихся к 
выполнению группового задания, постановка 
учебных задач, краткий инструктаж учителя. 

2. Обсуждение и составление плана выпол-
нения учебного задания в группе, определение 
способов его решения (ориентировочная дея-
тельность), распределение обязанностей. 

3. Работа по выполнению учебного задания. 
4. Наблюдение учителя и корректировка ра-

боты группы и отдельных учащихся. 
5. Взаимная проверка и контроль за выпол-

нением задания в группе. 
6. Сообщение учащихся по вызову учителя о 

полученных результатах, общая дискуссия в 
классе под руководством учителя, дополнение 
и исправление. 

7. Индивидуальная оценка работы группы, 
класса в целом. 

Система уроков по теме 
Классно-урочная система обучения в совре-

менной школе отличается большим разнообра-
зием типов и видов уроков. Задача учителя в 
этих условиях заключается в том, чтобы про-
думать четкую систему логически взаимосвя-
занных уроков, применения которой позволило 

бы ему обучать детей самоорганизации, умени-
ям и навыкам интеллектуального труда, его на-
учной организации. 

Каждый урок в этой системе должен пред-
ставлять своеобразную ступеньку продвижения 
ученика к полному усвоению учебного мате-
риала, к овладению опытом поисковой и твор-
ческой деятельности.  

В сложившейся практике в системе уроков 
четко просматриваются: 

1. Уроки-объяснения нового материала. 
2. Уроки-семинары с углубленной прора-

боткой учебного материала в процессе само-
стоятельной работы учащихся. 

3. Уроки лабораторно-практических занятий 
(практикумы) или уроки решения задач, вы-
полнения упражнений и т.д. 

4. Уроки-зачеты по теме. 
Учителя нашей школы  давно отказались от 

такого дробления тем. Перестали «растаски-
вать» их по отдельным урокам. Они взяли на 
вооружение идею П.М. Эрдниева об укрупне-
нии учебных единиц. В единой серии уроков 
они организуют углубленную проработку уча-
щимися таких тем.  

В современной школе применяется множе-
ство форм и структур уроков, но главное в этом 
я считаю, что нужно соблюдать следующие 
требования современного урока. 

 
 

 

 
 

 

№№ Виды деятельности Ознакомление Тренировка Применение знаний 
1. Норма 1-3 урока 7-8 уроков 4-5 уроков 
2. Формы Традиционные Нетрадиционные-семинары, практикумы и т.д.) 

4. Деятельность 
Работает учитель- 
анализирует, контро-
лирует 

Работает ученик-
взаимообучение, взаимоана-
лиз,  контроль 

Ученик работает само-
стоятельно-
самообучение,вывод 
ученика на самос 

5. Приѐмы 
Коллективная, хоро-
вая, фронтальная ра-
боты 

Работа в группах, парах Индивидуальная работа 

6. Опоры Без опор Опоры Без опор 

7. Методы 
Объяснительно-
иллюстративный ме-
тод 

Репродуктивный 
Проблемно-
исследовательский (эв-
ристический) метод 

8. Принципы дидактики Принцип наглядности Принципы доступности, по-
сильности, осознанности 

Принцип последова-
тельности 

9. Знания,  умения, на-
выки Важно понять Важно осмыслить Уровень знаний, уме-

ний, навыков 
10. Цели Знание Умение Навык 

11. Задачи Научить понять 
Соблюдение последователь-
ности, системности, активно-
сти, индивидуальности 

Развитие самостоятель-
ности, контроль проч-
ности знаний 

12. Средства Голос учителя Всевозможные средства 

13. Уровень самостоя-
тельности Слабый Сильный 

Сильный уровень само-
стоятельности. Этап 
начала проектной дея-
тельности 

14. Недостатки Знание даѐм 
Материал не закрепляем, то 
есть на уроке часто отсутст-
вует второй раздел урока 

Недостаточный кон-
троль 

Таблица 1 
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Недостатки Требования к уроку 
1. Привычка к прямому взаимствованию  
готовых методических разработок урока  

1. Стремление самостоятельно разработать поурочные планы 

2. Противопоставление творчества  и про-
граммно-методических требований 

2. Точное и одновременно творческое выполнение программных мето-
дических требований 

3. Шаблонная структура урока 3. Знание типологий урока 
4. Неоправданное стремление к игровым 
формам урока 

4. Использование игровых методов для реализации цели урока 

5. Слабое знание личности и классных кол-
лективов 

5. Безусловный учѐт обученности,  обучаемости учебных и воспита-
тельных возможностей учащихся разных классов 

6. Игнорирование возможности воспитания в 
обучении 

6. Планирование воспитательной функции урока 

7. Недооценка задач урока 7. Комплексное проектирование задач по трѐм группам: 
- педагогические цели; 
- образовательные цели; 
- саморазвитие учителя. 

8.Перегруженность учебного материала 8. Обязательное выделение содержания учебного материала (объектов 
обязательного усвоения, и главного) 

9.Отсутствие   какого- нибудь продумывания 
материала, т.е. неумение найти ценности уро-
ка 

9. Продумывание и формирование ценностных оснований урока 

10. Отсутствие   какого- нибудь стремления к 
раскрытию личностного смысла 

10. Стремление учителя помочь ученику понять личностный смысл 
материала 

11.Игнорирование межпредметной связью 11. Опора учителя на межпредметные связи с целью формирования 
целостного представления системы урока 

12.Оторванность тееоретических знаний от их 
использования или недостаточное внимание к 
применению знаний 

12. Безусловное обеспечение практической направленности учебного 
процесса,  создание реальных возможностей применения учащимися 
полученных знаний и умений, недопущение формальных усвоений тео-
ретических сведений (переход от человека знающего к человеку знаю-
щему, понимающему, деятельностному). 

13. Отсутствие новых упражнений  по ис-
пользованию знаний в изменѐнных уроках 

13. Включение упражнений творческого характера по использованию 
знаний в незнакомой ситуации 

14. Бедность арсенала выбора методов обуче-
ния 

14. Безусловное знание системы квалификации методов обучения 

15. Неумение настроить учащихся на урок 15. Умение формулировать кроме темы урока ещѐ и «имя» урока 
16. Незнание технологий развивающего обу-
чения 

16. Знание и дифференцированное применение развивающих техноло-
гий 

17. Неумелое, бесцельное  использование 
компьютера 

17. Умение ограниченно, корректно и целесообразно использовать ком-
пьютер как часть педагогической технологии 

18. Неумение организовать работу по выпол-
нению домашнего задания 

18. Умение дифференцировать домашние задания (по характеру, со-
держанию, объѐму): с целью развития творчества одних, закрепления 
пройденного материала другими, экономии времени третьими и т.д. 

19. Незнание применения здоровьесберегаю-
щих технологий 

19. Знание учителем определений «психосберегающие, здоровьесбере-
гающие и здоровьеразвивающие технологии» 

20. Невладение артистическими умениями 20. Владение артистическими умениями, педагогической техникой, 
исполнительским мастерством 

21. Незнание уровня обученности учащихся 21. Умение осуществлять регулярный анализ полученных на уроках 
результатов обучения, воспитания, развития школьников 

Таблица 2  
Современный урок XXI века 
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егодня в обществе возникла острая про-
блема, затрагивающая все вокруг, в том 
числе и школу: падение уровня воспи-

танности и кризис культуры, как закономерное 
следствие избытка информации и информаци-
онной агрессивности в повседневной жизни. 
Задача школы – наполнить уроки нравствен-
ным содержанием, общечеловеческими ценно-
стями, новыми технологиями и творчеством. 
Воспитание как неотъемлемая часть учебного 
процесса, оказывает позитивное воздействие на 
развитие и формирование личности ребенка. 
Введение в 4 классах школ с апреля 2010 года 
курса «Основ религиозных культур и светской 
этики» является требованием времени в рамках 
реализации национального проекта «Наша но-
вая школа» [1]. 

Курс дает шанс заполнить  пробел в нравст-
венном воспитании, образовавшийся в постпе-
рестроечные годы. Советская школа была шко-
лой воспитательной, но очень партийной. Эта 
идеология в школе вызвала естественный про-
тест общества, и реформа школы конца 80-х 
годов пошла под лозунгом: школа должна да-
вать только информацию, а воспитание – это 
дело только семьи. А воспитание, убранное из 
школы, до семьи и до родителей не дошло. В 
начале 1990-х годов были прерваны традиции 
ценностно-ориентированной государственной 
образовательной политики, и сегодня мы толь-
ко приступаем к их восстановлению, несмотря 
на то, что меняется система общественного 
устройства, меняются социальные отношения и 
цели воспитания. По-прежнему неизменны об-
щечеловеческие нравственные ценности, поня-
тия добра и зла, порядочность, гуманность, ду-
ховность, свобода, ответственность личности за 
то, что происходит с ней и вокруг нее, поря-
дочность, скромность, человечность, бескоры-
стие, доброта.  

В отличие от обучения, где центром внима-
ния является становление познавательных про-
цессов человека, его способностей, приобрете-
ние им знаний, умений и навыков, воспитание 
нацелено на формирование человека как лич-
ности, его отношения к миру, обществу, людям.  
Общими для обучения и воспитания являются 
основные механизмы приобретения человеком 
социального опыта. Курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» может стать 
главным объединяющим уроком дружбы детей 
всех    национальностей   и     вероисповеданий,    

 

 
 
 
 
 
 
 

уроком, который даст правильный ориентир 
российскому обществу, возобновит идеи толе-
рантности, сопричастности, содружества и  
культурно возродит Россию как многонацио-
нальное государство. Новый учебный предмет 
как учебно-воспитательная система, ори-
ентированная на отечественные духовные тра-
диции, может иметь большое значение для ду-
ховно-нравственного развития младших подро-
стков и восстановления воспитательных функ-
ций общего образования.[2, с. 15] .Не во всех, 
даже полных семьях, у родителей есть время 
для общения со своим школьником. А  если 
есть время, то нет или интереса к воспитанию 
или  педагогических знаний. В итоге во многих 
семьях главным воспитателем стал телевизор. 
И чтобы сериал «Школа» не стал реальной 
школой, воспитание должно вернуться в шко-
лу. И по этому вопросу  есть общественное со-
гласие заинтересованных сторон. 

В СМИ Свердловской области было выска-
зано мнение: «Если родители честно посмотрят 
на свои семьи, то увидят, что они редко (или 
никогда) не разговаривали с детьми о вечном: 
добре, любви и вере». Но это не значит, что де-
ти не получают эти знания из других источни-
ков, поэтому будет лучшим, если они узнают 
об этом на уроке в школе. А в младшем возрас-
те возникает потребность в равноправном, ува-
жительном, доверительном отношении со сто-
роны взрослых. Достичь этого при традицион-
ной системе обучения сложно, т.к. отношения 
между обучающимися и разными учителями-
предметниками строятся на передаче научных 
знаний. Научное знание – основное содержание 
общения учителя и ученика в конструктивном 
общении основных субъектов педагогического 
процесса. Поэтому цель уроков «Основы свет-
ской этики» – духовно-нравственное развитие и 
воспитание младшего подростка посредством 
его приобщения к российской духовной тради-
ции.  

Учебные ситуации в рамках нового учебно-
го предмета способны создавать условия для 
нравственного выбора, для равноправного диа-
лога между учениками, родителями и педаго-
гами, та самая педагогика сотрудничества и 
взаимной поддержки в понимании самых важ-
ных и трудных вопросов о смысле человече-
ской жизни, ее духовных основах [2, с. 20]. 

И несмотря на то, что ученикам на этом 
уроке не выставляются отметки, дети с удо-
вольствием выполняют домашние задания с 

С 

УРОКИ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» – СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ  
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родителями, которые так же вовлечены в обра-
зовательный процесс. А чтобы сохранить тра-
диции наших предков, сохранить свое нацио-
нальное и культурное своеобразие – такой спо-
соб донести это до наших детей и родителей 
является рациональным. Потому что на уроке 
ученикам прививаются навыки нравственного 
самоанализа, ученики учатся раскрывать свой 
внутренний мир, учатся реагировать на боль 
своей совести, учатся анализировать ситуации 
и определять – к добру или к злу и правильно 
принимать решения. Если ребенок может хо-
рошо отвечать у доски или прекрасно решает 
контрольные задания, пишет сочинения, это 
еще не значит, что он сможет стать полноцен-
ной, самостоятельной личностью. Педагогиче-
ский опыт показывает, что больших результа-
тов в жизни достигают те дети, у которых с 
ранних лет была активная жизненная позиция, 
те, кто были заводилами всех школьных дел и 
событий, а не те, кто целыми днями сидел за 
учебниками в надежде получить очередную 
пятерку. Наша задача сделать так, чтобы наши 
учащиеся были успешны в обучении, активны, 
уверенны в себе и самостоятельны в общест-
венной жизни класса, школы, города, района, 
потому что для  большинства людей образова-
ние – это большой труд, результат которого 
дается большой ценой сил и времени. В резуль-
тате обучения каждый получает определенные 
умения и навыки, развивает свой интеллект, 
память, логическое мышление и т.д. Для пол-
ноценного развития человека не достаточно 
только этих умений, не менее важно сегодня 
воспитание в детях таких качеств, которые по-
могут им не только выжить в новых условиях, 
но и сохранить лучшие человеческие качества.   

Вопросы адаптации становятся особенно ак-
туальными у пятиклассников. Сложным явля-
ется период перехода школьников из начальной 
в среднюю школу: предметное обучение, ус-
ложнение учебного материала, увеличение учи-
тельского состава. Переходный период, как 
лакмусовая бумага, проявляет все пороки об-
щества. Его еще называют переходным возрас-
том, потому что в течение этого периода про-
исходит своеобразный переход от детства к 
взрослости, от незрелости к зрелости. Как оте-
чественные, так и зарубежные исследователи 
считают подростковый возраст периодом про-
тиворечий, периодом становления взрослости, 
социального и личностного самоопределения. 
Причин тут много. В первую очередь это уско-
рение физического развития и полового созре-
вания. Современная социальная жизнь предъ-
являет нервной системе подростков более вы-
сокие требования, чем раньше. У них нередко 
еще сохраняются эмоциональная неустойчи-
вость, а детские интересы переплетаются с ин-

тересами взрослых. Но при этом особенно мед-
ленно созревает та часть психической сферы, к 
которой относятся чувство долга, ответствен-
ность, самоограничение, моральные и этиче-
ские установки, умение ограничивать свои же-
лания, считаться с интересами других. Сколько 
бы противоречий подросткового возраста не 
выделяли ученые, все сходятся в том, что это 
возраст социализации и индивидуализации, т.е. 
открытия и утверждения своего уникального и 
неповторимого «Я». Поэтому урок «Основы 
религиозных культур и светской этики», кото-
рый продолжают изучать ученики в 5 классе со 
своим первым учителем, способствует сглажи-
ванию этого адаптационного процесса. Для ро-
дителей процесс адаптации больше психологи-
ческая, чем педагогическая проблема, которую 
легче решить с первым учителем ребѐнка. Ос-
новное внимание в этом курсе обращено на 
общение и сотрудничество, а сфера общения –  
главный источник эмоционального неблагопо-
лучия подростков. Поэтому приоритетные цен-
ности этого предмета – эмоцииональное благо-
получие, умение учиться, навыки сотрудниче-
ства. Усилия детей, родителей и педагогов 
должны быть сосредоточены на освоении от-
ношений с людьми: на умении договариваться, 
обмениваться мнениями, понимать и помогать 
друг другу. Для учителя и родителей как раз и 
будет возможность оказать подростку педаго-
гическую поддержку при помощи этого но-
вого предмета, результатом которого по-
служит повышение степени уровня мотивации, 
интереса к познанию смысла многих нравст-
венных понятий не на улице, а на уроке, где   
можно поделиться с друзьями своими успехами 
и неудачами. А это и есть нравственная основа 
успешного преодоления сложного адаптацион-
ного периода в жизни подростка. 

Современная жизнь диктует всем: детям, 
учителям, родителям, всем гражданам нашего 
огромного многонационального государства, 
что слова: «совесть, честь, преданность, ответ-
ственность, Родина, мама, семья, любовь...» 
должны быть поняты и значимы для всех, неза-
висимо от национальности, цвета кожи и языка. 
За пределами учебных программ «бурлит» 
жизнь, мало отраженная в учебниках, и кто-то 
должен помочь ребенку познать эту жизнь, 
приобрести жизненно важные умения, знания и 
навыки, хорошо, если это будут новые уроки. А 
результатом длительного нелегкого процесса 
духовного возрождения России станет обрете-
ние каждым человеком нравственного устойчи-
вого стремления к самосовершенствованию, 
сопричастности, сотрудничеству, содружеству. 
Школа должна стать для ребенка той адаптив-
ной средой, нравственная атмосфера которой 
обусловила бы его ценностные ориентации, 
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поэтому очень важно, чтобы вся школьная 
жизнь была пронизана этическим содержанием, 
высоким нравственным смыслом, так как 
именно в это время происходит становление 
личности. И хотя будущая форма курса «Основ 
религиозных культур и светской этики» еще не 
до конца определилась,  привыкать к новому 
уроку в расписании надо.  
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осстандарты нового поколения содержат 
требования к универсальным учебным 
умениям, среди которых выделяют уни-

версальные логические действия: анализ объек-
тов  с целью выделения признаков (существен-
ных, несущественных); синтез как составление 
целого из частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компонен-
ты; выбор оснований и критериев для сравне-
ния, сериации, классификации объектов;  под-
ведение под понятия, выведение следствий;  
установление причинно-следственных связей, 
построение логической цепи рассуждений,  до-
казательство; выдвижение гипотез и их обосно-
вание [2]. 

Развитие у учащихся на уроках универсаль-
ных логических умений позволяет воспитать 
мыслящую личность, обладающую раскрепо-
щенным сознанием и стремящуюся к познанию 
в течение всей жизни. 

Проблема формирования у учащихся логи-
ческих умений в учебном процессе решается 
при внедрении способа диалектического обу-
чения, основанного на диалектике идей (преоб-
разование сознания), диалектике отношений 
(преобразование общества), диалектике средств 
(орудий) учебного труда (преобразование при-
роды) [1]. Способ диалектического обучения 
(СДО) разработан красноярскими учеными и 
запатентован в Международном центре педаго-
гического изобретательства (Патентное свиде-
тельство № 126 от 29.03.1996 г.; авторы – 
А.И. Гончарук и В.Л. Зорина) [1, с. 160]. 

Теория и технология Способа диалектиче-
ского обучения предполагает использование на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уроках такого уникального средства сознания, 
как мысль. Поскольку существует только две 
формы мысли – понятие и суждение, то для 
развития у учащихся умений мыслить целесо-
образно развивать у них логические умения 
посредством оперирования формами мысли. 
Для этого дети через систему заданий усваива-
ют сущность каждой логической операции: оп-
ределение понятия, деление, обобщение, огра-
ничение, формулирование суждений, проблем-
ных вопросов (вопрос-понятие и вопрос-
суждение), умозаключений и т.д. Приведем 
примеры фрагментов уроков, на которых ус-
пешно формируются указанные умения. 

В начале урока математики в 3 классе по те-
ме «Решение задач. Сложение двух произведе-
ний» учитель предлагает детям выделить поня-
тия в теме урока и сформулировать к ним во-
просы-понятия, ответить на них, указав родо-
вой и видовые признаки. В результате фрон-
тальной работы одни учащиеся задают вопро-
сы, другие на них отвечают: 

- Что называется задачей? 
- Задача – это математический текст (ро-

довой признак или род), в котором есть условие 
и вопрос (видовые признаки). 

- Что понимается под сложением? 
- Под сложением понимается арифметиче-

ское действие (род), посредством которого из 
двух или нескольких чисел получают новое, со-
держащее столько единиц, сколько было во 
всех данных числах вместе (видовые признаки). 

- Что такое произведение? 
- Произведение – это арифметическое дей-

ствие (род), посредством которого умножа-

Г 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ВЫПОЛНЯТЬ 
ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ПОНЯТИЯМИ – ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОССТАНДАРТОВ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
И.А. Ермолаева, Н.А. Морозова  



 
I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я   А С С А М Б Л Е Я  

 

78 

 

ются два числа (или более), а также резуль-
тат умножения.  

После «перестрелки» вопросами можно 
предложить детям определить вид математиче-
ского текста и доказать с помощью умозаклю-
чения: 

В магазин привезли 4 коробки конфет по 8 
кг в каждой и 6 коробок печенья по 5 кг в каж-
дой. Сколько всего сладостей привезли в мага-
зин? 

Ученики анализируют структуру текста, на-
ходят в нем существенные признаки и делают 
вывод в форме умозаключения: 

Поскольку математический текст, в кото-
ром есть условие и вопрос, называются зада-
чей, а данный текст состоит из условия (В 
магазин привезли 4 коробки конфет по 8 кг в 
каждой и 6 коробок печенья по 5 кг в каждой.) 
и вопроса (Сколько всего сладостей привезли в 
магазин?). 

Следовательно, данный текст является за-
дачей. 

Такая работа на уроке развивает у учащихся 
логическое умение определять понятие через 
ближайший род и видовые отличия (раскрывать 
его содержание) и доказывать принадлежность 
единичного понятия определенному виду. 

Логическая операция, противоположная оп-
ределению, деление понятия (установление его 
объема, т.е. видов) отрабатывается посредством 
заданий другого характера, например: 

1) Разделить числа (2, 16, 9, 21, 10, 35, 4, 1) 
на две группы, указав основание деления. 

2) Среди понятий (береза, сосна, ель, кедр) 
найти лишнее, указав основание деления (т.е. 
обосновав свой выбор). 

3) Разделить единичные понятия, т.е. слова 
(белый, стареть, старый, белить, белизна, 
старик) на группы, обобщив понятия каждой 
группы до ближайшего рода. 

4) Установить родо-видовые отношения 
между понятиями (треугольник, остроуголь-
ный треугольник, равносторонний треуголь-
ник, прямоугольный треугольник, равнобедрен-
ный треугольник, разносторонний треуголь-
ник, равнобедренный треугольник, тупоуголь-
ный треугольник) и построить логическую 
схему, подобрав единичные понятия. 

При выполнении первого задания на уроке 
математики учащиеся получают 2 группы чи-
сел, например:  

1) 2, 9, 4, 1, 
2) 16, 21, 10, 35. 
После проверки полученных групп чисел 

выясняется основание деления (критерий, по-
зволяющий разделить понятия на виды) — по 
количеству знаков (цифр) в записи числа. Опи-
раясь на выявленный критерий, учащиеся при-
ходят к выводу: первая группа состоит из одно-

значных чисел, вторая – двузначных. Целесо-
образно предложить детям сформулировать к 
числам вопросы-суждения. Варианты вопросов: 

- Чем объяснить, что числа первой группы 
являются однозначными? 

- Как доказать, что число 16 относится к 
двузначным числам? 

- Каким образом числа первой группы отли-
чаются от чисел второй группы? 

- Вследствие чего числа первой группы 
можно превратить в числа второй группы? 

Ответы на данные вопросы-суждения учи-
тель принимает, как минимум, в форме сужде-
ния, но лучше, если дети ответят в форме умо-
заключения, которое представляет собой слож-
ное суждение, состоящее их нескольких логи-
чески связанных простых суждений. Так, отве-
чая на первый вопрос, учащийся формулирует 
дедуктивное умозаключение: 

Все числа, в записи которых используется 
только одна цифра, называются однозначны-
ми. 

Числа 2, 9, 4, 1 записаны с помощью одной 
цифры (одного знака). 

Следовательно, числа 2, 9, 4, 1 являются од-
нозначными. 

Если некоторые дети разделили эти же чис-
ла на четные и нечетные, работа по проверке и 
доказательству может быть построена по ана-
логии с предложенным вариантом. 

На уроке окружающего мира ученики среди 
понятий (береза, сосна, ель, кедр) ищут  лишнее 
и указывают основание деления, формулируя 
развернутое суждение: 

Среди понятий «береза, сосна, ель, кедр» 
лишним является «береза», так как по форме 
листовой пластинки это лиственное дерево, а 
«сосна, ель, кедр» — хвойные деревья. 

После такого деления и обобщения понятий 
необходимо попросить детей сформулировать к 
заданию сначала вопросы-понятия: 

- Что такое «лиственные деревья»? 
- Что понимается под понятием «хвойное 

дерево»? 
Затем вопросы-суждения: 
- Чем объяснить, что все деревья делятся 

на хвойные и лиственные? 
- Как доказать, что береза относится к ли-

ственным деревьям? 
- В каком случае дерево будет являться 

хвойным, а в каком – лиственным? 
Формулирование учащимися вопросов-

суждений позволяет рассмотреть изучаемые 
понятия в системе, выявив их существенные 
признаки, родо-видовые отношения, т.е. клас-
сифицировать понятия, как требует новый Гос-
стандарт. 

Выполняя третье задание на уроке русского 
языка, дети могут выполнить его по-разному, 
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т.к. учитель не указал, на сколько частей необ-
ходимо разделить единичные понятия (слова). 
Одни ученики разделят слова на 2 группы (по 
наличию общего корня): 

1) белый, белить, белизна,  
2)  стареть, старый, старик; 
остальные распределят их по-другому, на 3 

группы (по совокупности морфологических 
признаков, или по принадлежности к частям 
речи): 

1) белый, старый, 
2) белить, стареть, 
3) белизна, старик. 
Выявив, что задание имеет 2 варианта вы-

полнения, необходимо обсудить на уроке оба 
варианта, т.к. каждый из них является верным и 
достоин внимания. Во время дискуссии можно 
использовать задание на формулирование во-
проса-суждения, но уже в более сложной форме 
- «Сформулировать вопрос-суждение, ответ 
на который будет доказательством правиль-
ности деления слов на группы»: 

– Чем объяснить, что все слова разделили 
на 2 (3) группы? 

– Каким образом слова первой группы отли-
чаются от слов второй группы? 

– Вследствие чего данное задание имеет 2 
варианта выполнения? и др. 

Сформировав у учащихся умение делить по-
нятие (устанавливать виды, указывая основание 
деления (критерий), можно переходить к более 
сложным заданиям, как под № 4, выполнение 
которого развивает еще и другие умения: нахо-
дить противоположные по отношению друг к 
другу понятия, устанавливать родо-видовые 
отношения между понятиями, строить логиче-
скую схему, приводить свои примеры единич-
ных понятий к каждому виду. В совокупности 
все эти умения также формируют более широ-
кое умение, заложенное в Госстандартах нового 
поколения, - умение классифицировать. 

Особое внимание в системе Способа диалек-
тического обучения уделяется и развитию у 
учащихся таких логических умений, как обоб-
щение и ограничение понятий. Для этого на 
уроках используются задания: 

1) Обобщить пары понятий до ближайшего 
рода: 

 звук [а] – звук [у]; 
 звук [д] – звук [в]; 
 имя существительное – имя прилагатель-

ное; 
 квадрат – круг; 
 40 - 70; 
 Ромашка – ландыш; 
 Пустыня – тундра; 
 былина – поговорка. 

2) Обобщить и ограничить каждое понятие 
до ближайшего рода и вида: 

 … – гласный звук – … 
 … – простое предложение – … 
 … – прямоугольник – … 
 … – деревянистое растение – … 
 … – планета Солнечной системы – … 

Выполняя первое задание, учащиеся назы-
вают ближайший род (родовое понятие) для 
пары указанных понятий таким образом: 

 звук [а] – звук [у]  гласные звуки; 
 звук [д] – звук [в]  звонкие согласные 

звуки; 
 имя существительное — имя прилага-

тельное  склоняемые самостоятельные час-
ти речи; 

 квадрат — круг  плоские геометриче-
ские фигуры; 

 40 — 70  двузначные числа (круглые чис-
ла); 

 ромашка – ландыш  травянистые рас-
тения; 

 пустыня – тундра  природные зоны; 
 былина – поговорка  жанры устного на-

родного творчества. 
Умение обобщать и ограничивать понятия 

позволяет учащимся правильно раскрывать со-
держание понятий и строить логические схемы.  

Второе задание труднее первого, поскольку 
требует выполнения двух логических операций 
(обобщения и ограничения понятий) одновре-
менно, тем более, что оно еще осложнено тре-
бованием указать ближайшие род и вид, а не 
дальние. Вместо точек слева дети пишут бли-
жайшее родовое понятие, а справа — ближай-
шее видовое понятие (т.е. ближайший род — 
данное понятие — ближайший вид). Такие за-
дания необходимо очень внимательно прове-
рять, т.к. они имеют различные варианты его 
выполнения: 

 звук речи — гласный звук — гласный звук 
[э](или [о], [а], [у], [ы], [и]) 

 предложение – простое предложение – 
Пришла весна. (или любое другое простое 
предложение) 

 четырехугольник – прямоугольник – квад-
рат 

 растение – деревянистое растение – со-
сна 

 планета – планета Солнечной системы – 
Земля 

Таким образом, при реализации в учебном 
процессе теории и технологии способа диалек-
тического обучения решается проблема форми-
рования у учащихся логических умений, зало-
женных в Госстандартах нового поколения.  
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ифференциация в переводе с латинского 
означает разделение, расслоение целого 
на различные части. 

Дифференцированное обучение – это: 
1. Форма организации учебного процесса, 

при которой учитель работает с группой уча-
щихся, составленной с учѐтом у них каких-либо 
значимых для учебного процесса общих ка-
честв; 

2. Часть общей дидактической системы, ко-
торая обеспечивает специализацию учебного 
процесса для различных групп обучаемых. 

Дифференцированный подход в обучении – 
это: 

1. Создание разнообразных условий обуче-
ния для различных групп с учѐтом особенно-
стей их контингента; 

2. Комплекс методических, психолого-
педагогических и организационно-
управленческих мероприятий, обеспечивающих 
обучение в каждой группе. 

Разновидностью дифференцированного обу-
чения является технология уровневой диффе-
ренциации, при которой ученик получает право 
и возможность выбирать уровень усвоения 
учебного материала (но не ниже минимально-
го). Уровни усвоения предъявляются ученикам 
в форме перечня  знаний, умений и навыков, 
которые они должны приобрести, образцов за-
дач, которые они должны научиться решать. 

Это не какая-то новая технология. Она давно 
применяется в школе и тем более в вечерней 
школе, где контингент учащихся очень разно-
роден по своему составу. Эта технология ста-
новится просто необходимой в связи с введени-
ем ЕГЭ, когда одним учащимся достаточно 
только перешагнуть минимальный порог, что-
бы получить аттестат об окончании школы, 
другим нужно поступить в ВУЗ, а третьим ну-
жен высокий уровень подготовки. 

В десятый класс к нам приходят очень раз-
ные и по возрасту, и по уровню подготовленно-
сти к обучению,  и по обучаемости  учащиеся и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наша задача за два года вывести их всех на тот 
уровень знаний, который им необходим. 

В 2009-2010 учебном году, приняв 10 класс 
нового набора, впервые за многие годы работы 
в школе я не проводила проверочной работы по 
математике в начале года, заменив еѐ собеседо-
ванием. Что это дало? 

1. Проверку владения учащимися устной 
математической речью. (Кто ясно мыслит, тот 
ясно излагает). 

2. Проверку уровня вычислительной культу-
ры и владение рациональными способами вы-
числений. 

3. Проверку уровня подготовленности к 
обучению. 

Практически сразу класс можно было раз-
бить на три группы, но в течение первой чет-
верти я работала со всем классом, не выделяя 
никого и не разделяя задания, т.е. в основном 
на уроке преобладала фронтальная работа и 
общие для всех задания. 

К концу первой четверти сделала вывод: 
слабые ученики не справляются с домашними 
заданиями, средние выполняют его не полно-
стью, и только те, что посильнее, выполняют 
его, а чаще не выполняют, говоря, что всѐ 
слишком просто. Поэтому, начиная со второй 
четверти, в классе чѐтко были сформированы 
три группы: (в классе 54 человека) 

1. 5 человек 
2. 5 человек. 
3. Остальные учащиеся. 
В декабре  в первую группу добавился  

вновь прибывший учащийся.  
Как ведѐтся урок? 
Объяснение нового материала ведѐтся на 

среднем уровне. Затем рассматриваются при-
меры, которые выполняю на доске сама, давая 
образцы оформления записей. Задания идут по 
степени сложности, причѐм,  выполнив два – 
три несложных задания, перейдя к более слож-
ным, чѐтко видно, что третья группа (основная 
часть класса), начинает плохо понимать, но тем 

Д 

ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ КАК ОДНО  
ИЗ УСЛОВИЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
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не менее разбираю данные примеры. Затем вы-
зываю к доске учащегося из второй группы и, 
если он удачно справляется с заданием, пере-
ходим к самостоятельной работе для первой и 
второй групп. Первая группа получает более 
сложные задания, вторая на том уровне, что 
разбирали на доске, а с третьей группой ещѐ 
раз кратко повторяем теоретический материал, 
а затем начинается работа: класс на местах – 
ученик у доски. Если остаѐтся время на уроке, 
то и третья группа получает самостоятельные 
задания. 

Домашнее задание даѐтся также каждой 
группе отдельно. 

Параллельно с изучением нового материала 
разбираются те тематические задания ЕГЭ, ма-
териал которых был изучен. Раздаю распечатки 
заданий и предлагаю самостоятельно попы-
таться выполнять их. Потом эти задания прове-
ряю и отдельно с каждым учеником разбираю 
его ошибки. 

Для учащихся третьей группы провожу 
краткий инструктаж, а иногда даю образец ре-
шения одного из заданий. Первая и вторая 
группы работают самостоятельно. 

Технология уровневой дифференциации по-
зволяет выявить пробелы в знаниях каждого 
ученика и работать с ним по их ликвидации, 
создаѐт ситуацию успешности, т.к. задания на 
уроке выполняются, домашние задания полу-
чаются; даѐт возможность продвигаться учени-
ку по лестнице знаний вверх. 

Но есть и минусы: очень большая нагрузка 
ложится на учителя. Это и подготовка заданий 

для урока, и подготовка индивидуальных до-
машних заданий и их своевременная проверка, 
и работа по тематическим заданиям ЕГЭ, когда 
третью группу надо подвести к умениям вы-
полнить ЕГЭ на минимальном уровне, вторую 
на среднем, а третью на высоком и всѐ это в 
рамках урока. К урокам приходится распечаты-
вать правила, определения, формулы, которые 
учащиеся вклеивают в свои тетради, выучива-
ют, а затем отчитываются по этому материалу. 

Теперь о самих группах. Я думаю, что это не 
есть что-то постоянное. Вижу свою задачу: 
уменьшить число учащихся третьей группы, 
т.е. постараться подвести часть учащихся к 
среднему уровню. Но самое главное: подгото-
вить всех учащихся третьей группы к ЕГЭ с 
преодолением  минимального порога. 
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ормирование умения решать задачи на 
нахождение наибольшего и наимень-
шего значения функций на отрезке – 

одна из целей изучения математического ана-
лиза в школе. Решение задач этого типа имеет 
большую прикладную направленность. Крайне 
важен тот факт, что задачи на нахождение наи-
большего (наименьшего) значения величины 
регулярно встречается в КИМах единого госу-
дарственного экзамена. В учебниках школьных 
программ задачи такого вида рассматриваются 
в пункте о применении производной. Алгоритм  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решения подобных задач хорошо известен: 1) 
найти производную функции; 2) найти крити-
ческие точки, решив уравнение 0xf ; 3) 
выбрать те критические точки, которые при-
надлежат заданному отрезку ba; ; 4) найти 
значение функции на концах отрезка и в ото-
бранных критических точках и выбрать среди 
них наибольшее и наименьшее значения функ-
ции. 

А если функция содержит в аналитической 
записи модуль, как изменится алгоритм нахож-
дения  наибольшего  и  наименьшего  значений  
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функции на отрезке? 
Рассмотрим задачу: найдите наибольшее 

значение функции 3231024)( xxxxy  

на отрезке 4;4 . 
Решение. Найдем наибольшее значение 

функции 3231024 xxxxf  по извест-
ному алгоритму. 

1) Найдем производную функции: 
)82(32463)( 22 xxxxxf . 

2) 4;20)( 21 xxxf . 
3) 4;42 , 4;44 . 
4) 90)4(f , 26)4(f , 18)2(f . 

Наибольшее значение функции 
3231024 xxxxf  на отрезке 4;4  

равно 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Но так как нас интересует функция 

)(xfy , то наименьшее значение )(xf  фак-
тически будет являться наибольшим для функ-
ции )(xy , то есть 90)4(fyнаиб . Вывод: 

)(xfy наимнаиб . 
Чтобы учащиеся самостоятельно пришли к 

данному выводу можно предложить им решить 
ряд целесообразно подобранных задач: найдите 
наибольшее и наименьшее значение функций 1) 

42xу  и 42xy  на отрезке 1;1 ; 2) 

322 xxу  и 322 xxy  на отрезке 

3;0 ; 3) 36
x

y  и 36
x

y  на отрезке 

3;1 ; 4) 2xy  и 2xy  на отрезке 

9;0 . Особенностью данных задач является то, 
что для нахождения наибольшего и наимень-
шего значения функций не требуется знание 
производной, достаточно чисто наглядных со-
ображений для их решения. Это так называемая 
серия предваряющих задач, основной целью 
которых является актуализация знаний уча-
щихся по теме, извлечение из памяти тех тео-
ретических положений, приемов и методов, 
которые понадобятся для решения задач сле-
дующей серии – задач по открытию математи-
ческого факта. На этом этапе учащимся предла-
гается решить столько задач, сколько необхо-
димо для самостоятельного открытия. Задачная 
технология позволяет осуществлять дифферен-
циацию обучения математике. Одному ученику 
потребуется всего лишь одна задача, и он смо-
жет перейти к решению задач следующей серии 
– уточняющих и закрепляющих. Другому уче-
нику потребуется больше времени, больше 
усилий, и, следовательно, больше задач. Но нет 
смысла торопить такого ученика, так как лучше 
всего усваиваются только те знания, которые 
приобретены самостоятельно. Целью предъяв-
ления задач последней серии является форми-
рование опыта использования полученных зна-
ний в различных ситуациях. На этом этапе зна-
ния уточняются, закрепляются и встраиваются 
в систему. Поэтому и задачи, используемые на 
этом этапе, должны варьироваться. Конечно, 
необходимо включать и однотипные задачи, 
поскольку это способствует формированию 
прочных знаний и умений. Но при подборе или 
составлении однотипных задач необходимо 
руководствоваться закономерностью появления 
неверных ассоциаций, выделенных психологом 
П.А. Шеваревым [1]. Она состоит в том, что 
если в процессе обучения выполняются три ус-
ловия: 1) учащийся выполняет задания одного 
типа; 2) некоторые несущественные особенно-
сти заданий неизменно повторяются; 3) уча-
щийся может получить верный ответ и в том 
случае, когда не осознает эту особенность,  то 
степень осознания этой особенности снижается. 
Г.И. Саранцевым [2] установлено, что упроче-
ние ошибочной ассоциации, возникающей в 
соответствии с закономерностью 
П.А. Шеварева, начинается после трех одно-
типных упражнений. Таким образом, каждая 
третья задача должна варьировать несущест-
венные признаки системы задач. В нашем слу-
чае можно взять отрезок, на котором функция 
будет монотонна, то есть не содержащий ни 
точек экстремума, ни нулей функции. 

Заметим, как изменяется роль учителя при 
применении задачной технологии: он не изла-
гает новый материал, он предлагает учащимся 
серии задач. Из учителя, сообщающего факты, 
он становится учителем-помощником по от-
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крытию, закреплению и систематизации зна-
ний. Меняются отношения между учителем и 
учеником. Последний не сможет выдвинуть 
претензий, что учитель плохо объясняет. Те-
перь все зависит от самого ученика. Но это не 
значит, что роль учителя в обучении уменьша-
ется. Чтобы ученик смог стать субъектом дея-
тельности познания, учитель должен доско-
нально знать свой предмет, уметь четко ставить 
цели обучения, структурировать и отбирать 
материал, владеть приемами конструирования 
систем задач. 

Продолжим открытие алгоритма нахожде-
ния наибольшего и наименьшего значений 
функции, представленной алгебраической сум-
мой нескольких модулей. Рассмотрим задачу: 
найдите разность наибольшего и наименьшего 
значений функции 4542 xxxy  на 

отрезке 6;2 . 
Решение. 4542 xxxy

.5;15
,54;93
,41;15

,1;93

2

2

2

2

xеслиxx
xеслиxx
xеслиxx

xеслиxx

 

.5;52
,54;32

,41;52
,1;32

xеслиx
xеслиx

xеслиx
xеслиx

y  

0)(xy , если )1;(5,1x , 
)4;1[5,2x , )5;4[5,1x , 
);5[5,2x . 

Точки    «стыка»    (точки     смены   знака  
 
 

подмодульного выражения): 1x , 4x , 
5x . 

Вычислим значение функции: 
а) на концах отрезка: 1)2(f , 5)6(f ; 
б) в стационарной точке: 25,7)5,2(f ; 
в) в точках стыка: 5)1(f , 5)4(f , 

1)5(f . 
Очевидно, что 25,7наибу , 5наиму , 

25,12наимнаиб yy . Ответ: 12,25. 
На примере решения подобных задач можно 

выделить алгоритм их решения: 1) найти точки 
стыка, приравняв каждое подмодульное выра-
жение к нулю; 2) задать функцию «кусочным» 
способом; 3) найти производную функции; 4) 
найти критические точки; 5) вычислить значе-
ния функции на концах отрезка, в критических 
точках, в точках «стыка»; 6) выбрать ответ. 

Приведенный пример открытия алгоритма 
нахождение наибольшего и наименьшего зна-
чений функции с модулем раскрывает главное 
достоинство задачной технологии: через реше-
ние задач, обобщение, исследование различных 
вариантов учащийся открывает новое знание, 
приобретает опыт математической деятельно-
сти. 
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ария Ухсай – талантливая чувашская 
писательница, драматург, педагог. 
Она родилась 25 января 1908 года в 

деревне Карачево Чебоксарского уезда (ныне 
Козловского района) Чувашской Республики. 
Окончила сельскую школу, Чувашский педаго-
гический техникум  в Чебоксарах, Чувашский 
педагогический институт. Преподавала в шко-
лах   республики,   Канашском  педагогическом 

 
 
 
 
 
 
 
 
училище и в Чувашском педагогическом учи-
лище в г. Ульяновск. Ее перу принадлежат 
сборники детских рассказов и повестей, 16 
пьес. 

Богатый и образный язык произведений Ма-
рии Ухсай не утратил своей актуальности и в 
наше время. Один из ее рассказов «Утренняя 
роса» рекомендован для изучения в 5 классе.  

М 

ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА МАРИИ УХСАЙ «УТРЕННЯЯ РОСА» 
В 5 КЛАССЕ ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Н.Н. Круглова 
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Он позволяет воспитывать в учащихся 
стремление к добру, любовь к родной земле, к 
труду.  

Целью урока по рассказу М. Ухсай «Утрен-
няя роса» является выявление темы и основной 
мысли произведения, раскрытие положитель-
ных и отрицательных черт человеческих харак-
теров; также произведение позволяет работать 
над повышением скорости чтения и формиро-
ванием внимательного, вдумчивого чтения. 
Учитель познакомит воспитанников с наиболее 
известными произведениями писательницы, 
при рассказе могут быть использованы подго-
товленные учителем слайды. В качестве эпи-
графа можно взять чувашскую пословицу: 
«Ырǎ çын пуласси ачаран паллǎ» (Хорошего 
человека видно с детства). 

Первый этап урока – повторение и закреп-
ление материала, изученного на предыдущем 
уроке. Затем учащиеся записывают тему урока. 
Учитель рассказывает о жизни и творчестве 
Марии Ухсай, демонстрирует слайды. 

Самым важным моментом урока является 
чтение рассказа и его анализ. Произведение 
лучше читать по частям. Можно составить план 
рассказа: 

1. Маша и Липа играют на улице. 
2. Матери девочек завели разговор о дочках. 
3. Решение Липы. 
4. Липа и Маша через несколько лет. 
Проверить, насколько учащиеся усвоили со-

держание, помогут такие вопросы: 
 Почему рассказ назван «Утренняя роса»? 
 Какой прием является ведущим в изобра-

жении девочек? 
 Какие предложения по цели высказывания 

преобладают в тексте? Приведите примеры.  
 Кто из героев вам больше понравился? От-

вет прокомментируйте.  
 На кого из героев вы бы хотели быть по-

хожей? 
Учитель обобщает сказанное.  
Утренняя роса, вера в ее чудесную силу из-

менила жизнь девочки Липы. Умывшись росой, 
Липа переродилась: стала красивее, добилась 
успехов в учебе, научилась трудиться. Не слу-
чайно эпиграфом к рассказу М. Ухсай выбрала 
слова: Ир тǎракан тулǎ пĕрчи тупнǎ тет (народ-
ная чувашская пословица, аналогичная рус-
ской: «Кто рано встает, тому бог дает»). 

Вывод: труд развивает человека. 
Подберите пословицы, близкие к содержа-

нию рассказа: 
- Доброе дело само себе хвалит (Ырǎ ĕç 

хǎйне хǎех мухтать). 
- Человек славен своей работой (Этем тени 

ĕçпе паха). 
 

Учащиеся составляют сравнительную таблицу образов 
девочек 

- Человек хорош умом (Этем ырǎ – ǎсĕпе). 
- Какова мать, такова и дочь (Амǎшĕ епле, 

хĕрĕ çапла). 
- Хорошего человека видно с детства, хоро-

шую лошадь – с жеребенка (Ырǎ çын  пуласси 
ачаран паллǎ, ырǎ ут пуласси тихаран паллǎ). 

Какими языковыми средствами раскрыва-
ются образы девочек? 

1) сравнение; 
2) олицетворение; 
3) эпитет; 
4) метафора; 
5) повтор; 
6) риторический вопрос. 
Итоги урока. 
- Как изменилась Липа? 
- Что способствовало тому, что Липа стала 

такой? 
 совет матери, ее пример; 
 труд; 
 девочка черпала силы в окружающей при-

роде; 
 желание стать лучше; 
 упорство в достижении желаемого; 
 режим труда и отдыха. 

Кластер 
                    веселая                    красивая 
        авторитетная          Липа             умная 
              общительная              работящая 
 

 Липа Маша 

Родители 
(матери) 

работящая женщина хвастливая жен-
щина 

Внешность 
девочек 

- круглолицая, 
здоровая 

Поведение 
(на улице) 

подвижная, радостная, 
общительная 

- 

Мнение 
матерей о 
дочерях 

мать Липы считает ее 
некрасивой 

мать Маши счи-
тает дочь самой 
красивой и самой 
умной 

Образ жиз-
ни девочек 

-встает рано, видит 
красоту окружающего 
мира,  
-помогает матери по 
хозяйству (ходит за 
водой), занимается 
рукоделием, хорошо 
готовит, стирает, чита-
ет, готовится к урокам, 
блестяще сдает экза-
мен, получает медаль.  

-спит долго,  
-не умеет ничего 
(белье на постели 
грязное),  
-одевается не 
сама  

Мнение 
односельчан 

Липа – красивая де-
вушка, у нее золотые 
руки 

- 
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Синквэйн 
 

Липа 
Умная, красивая. 
Помогает маме, хорошо учится, умеет весе-

литься.                                        
Все любуются девочкой. 
У нее золотое сердце. 
 
Маша 
Ленивая, неповоротливая. 

Любит спать, уроки не делает, проваливает 
экзамен. 

Она без мамы ни на что не способна. 
Жалкое существо. 
 
Домашняя работа.  
Написать продолжение рассказа «Как сло-

жатся судьбы девушек Липы и Маши?». 
 
 
Об авторе 
Круглова Надежда Николаевна - МОУ «Новошимкусская 
СОШ», с. Новые Шимкусы, Чувашская Республика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

овышение правовой культуры общест-
ва – задача сложная, требующая сис-
темных действий в нескольких направ-

лениях: правовое просвещение, закрепление 
идеи социальной ценности права, формирова-
ние уважительного отношение к закону и соз-
нательное его соблюдение. «Общественное 
правосознание приобретает ведущую роль в 
механизме функционирования государственной 
власти. Однако гражданское правосознание 
пребывает в процессе становления и, для того, 
чтобы оно окрепло, потребуется немало време-
ни, духовных сил народа и политической воли 
властей. Важнее всего изменить место и роль 
гражданина в обществе, выработать механиз-
мы, перемещающие в центр властных отноше-
ний интересы личности» [1]. Изучение права в 
средней школе вызвано необходимостью пра-
вового воспитания и просвещения как шага к 
формированию свободной, социально-активной 
личности, разделяющей правовые предписания 
как целесообразные и справедливые, добро-
вольно и сознательно их исполняющей. Феде-
ральный компонент государственного стандар-
та общего образования формулируя обширные 
цели правового образования – «развитие позна-
вательных интересов в процессе восприятия 
правовой информации, развитие нравственной 
и правовой культуры; воспитание гражданской 
ответственности, приверженности гуманисти-
ческим и демократическим ценностям, закреп-
ленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение знаний о механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина», обязыва-
ет школу активно участвовать в процессе пра-
вовой социализации [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для реализации целей правового образова-

ния учитель должен решить конкретные задачи 
– способствовать накоплению положительного 
опыта, развивать познавательную активность, 
настроить на самостоятельное обоснованное 
мышление. В процессе практической деятель-
ности преподавания права можно обозначить 
типичные проблемы: различия в уровне подго-
товки учеников одного класса, большой объем 
терминов, специфический язык, недостаточ-
ность дидактических материалов. Использова-
ние и комбинирование различных технологий 
активного обучения позволяет накопить необ-
ходимые теоретические знания, обеспечить их 
систематизацию, повысить правовую компе-
тентность учащихся. 

Синквейн (синквей) (от фр. cinquains, англ. 
cinquain) – пятистрочная стихотворная форма, 
возникшая в США в начале XX века под влия-
нием японской поэзии. В дальнейшем стала 
использоваться (в последнее время, с 1997 года, 
и в России) в дидактических целях, как эффек-
тивный метод развития образной речи, который 
позволяет быстро получить результат. Ряд ме-
тодистов полагает, что синквейны полезны в 
качестве инструмента для синтезирования 
сложной информации, в качестве среза оценки 
понятийного и словарного багажа учащихся [3]. 
Правила написания синквейна просты, легко 
осваиваются учениками, написание пятистроч-
ного стихотворения развивает творческую и 
интеллектуальную активность. Подвести итог 
уроку, закрепить теоретические понятия можно 
в процессе создания синквейнов, например: 

Норма права 
Писаная, государственная, 

П 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Т.В. Луценко 
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Предписывает, обязывает, запрещает, 
«Строительный материал» системы права, 
Закон. 
Составление подобных стихотворений не 

занимает много времени на уроке, но превра-
щает в несложную увлекательную игру освое-
ние необходимых в курсе права терминов. Од-
нако, далеко не все понятия возможно отразить 
в установленной жесткой форме, поэтому в 
процессе применения для более полной харак-
теристики допустимы некоторые отступления 
от правил, например: 

Гражданин 
Правоспособный, дееспособный, 
Обладает, обязуется, способен, 
Физическое лицо, 
Я, или 
Отрасль права 
Частная, публичная, 
Регулирует, включает (институты), состоит, 
Действует в конкретной сфере обществен-

ных отношений 
Совокупность правил. 
Выведение на экран нескольких составлен-

ных синквейнов позволяет сравнить, обсудить 
полноту информации, ученики, не составив-
шие, по их мнению, качественные пятистишия 
смогут выбрать наиболее приемлемый для них 
материал. 

Кластеры – графически обозначенные (в ви-
де грозди) смысловые единицы текста, по сути, 
– разновидность опорной схемы, популярный 
способ краткой систематизации учебного мате-
риала. Содержание кластера, при корректном 
составлении, свободно переводится в форму 
развернутого плана, а графическая форма по-
зволяет ученику дополнять, конкретизировать 
наиболее сложные для него элементы. Состав-
ленные к каждой теме при изучении теоретиче-
ского предметного материала кластеры помо-
гают систематизировать и в короткое время 
актуализировать его при повторении и обобще-
нии. Степень подробности схемы отражает ин-
дивидуальные учебные и интеллектуальные 
потребности каждого ученика. 

Практические занятия, «круглые столы», 
дискуссии – неотъемлемая часть обучения 
старшеклассников. При этом зачастую неоп-

равданно, учителя редко используют игровые 
технологии. В форме обучающей или деловой 
игры возможно изучать и анализировать право-
вые документы, механизмы реализации прав и 
свобод, получать опыт правотворческой дея-
тельности, формулировать и аргументировать 
собственные суждения. Достаточно «сухие», 
требующие механического запоминания темы 
основ конституционного права легче и резуль-
тативнее освоить в игровой форме как при изу-
чении, так и при обобщении и повторении. 
Викторины и брейн-ринги «Знатоки Конститу-
ции», «Мои права и обязанности», «Органы 
управления РФ» позволяют расширить компе-
тентность учеников без излишнего зазубрива-
ния, рутины. Свободное владение понятийным 
аппаратом облегчает переход к более сложным 
формам учебной деятельности – семинарам, 
практическим занятиям. В целом, навыки об-
ращения к различным правовым источникам, 
знание конкретных механизмов реализации и 
защиты прав служат основой формирования 
правосознания и правовой культуры. 

Различные технологии, облегчающие и ус-
коряющие процесс освоения правовой инфор-
мации, способствуют развитию правового 
мышления, позитивного правосознания. Путь 
от знаний к личным убеждениям, мотивация к 
устойчивому правомерному поведению, при-
знание прав и свобод личности высшей ценно-
стью, реальная возможность их реализации 
служат залогом постепенного повышения пра-
вовой культуры общества. 
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едущими тенденциями образования в 
мире являются создание условий для 
развития личности. Необходимость гу-

манизации общественной жизни обусловила 
проблему самореализации личности, проявле-
ние ее сущностных сил. Первостепенное значе-
ние имеет социально-прогрессивный тип само-
реализации личности, выражающийся в стрем-
лении самореализации себя как части социума. 
Основной задачей школы в настоящее время 
является создание условий для развития лично-
сти, способной к такому типу самореализации. 

Адаптивная школа – это школа для всех 
учащихся с разным уровнем способностей. Это 
образовательное пространство, активно при-
спосабливающееся к условиям изменяющейся 
внешней среды. Об этом можно сказать слова-
ми Е. Ямбурга: «Такая школа стремится, с од-
ной стороны, максимально адаптироваться к 
учащимся, с их индивидуальными особенно-
стями, с другой – по возможности гибко реаги-
ровать на социокультурные изменения среды. 
Главным итогом такой двухсторонней деятель-
ности школы является адаптация детей и юно-
шества к быстро меняющейся жизни» 

Адаптивное обучение призвано помочь каж-
дому ученику быть:       
 субъектом собственной жизнедеятельности; 
 субъектом предметной деятельности; 
 субъектом деятельности общения; 
 субъектом деятельности самосознания. 

Таким образом, целью адаптивного образо-
вания является создание среды, обеспечиваю-
щей у каждого ученика процесс саморазвития. 

Такая среда призвана способствовать тому, 
чтобы ученик мог реализовать себя с учетом 
своих психофизиологических особенностей и 
учебных возможностей. 

Основная задача для педагога в условиях 
адаптивного обучения – обеспечить во время 
образовательного процесса: 

1. Открытость и дружественный характер. 
2. Применение инновационных образо-

вательных программ и технологий (с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся). 

3. Полноценность эмоционально-нравствен-
ного восприятия. 

4. Поддержание продуктивной индивидуаль-
ной работы учащегося. 

Особенно важным в процессе обучения ис-
тории и обществознания является синергетиче- 

 

 
 
 
 
 
 
 

ский подход, позволяющий обеспечить связь 
знаний с особенностями окружающей среды, 
позволяющий активно активно самореализовы-
ваться в сравнениях и обобщениях. 

Само понятие «синергетика» – «совместное 
действие, содружество», наиболее полно отве-
чает интересам обучения истории и обществоз-
нания. Ее основными понятиями являются – 
«самореализация», «открытость» – свойство 
системы, обусловленное наличием у нее ком-
муникативных каналов с внешней средой для 
обмена информацией. «Нелинейность» –
наличие у процесса обучения множества вари-
антов, в том числе и альтернативных, возмож-
ных путей развития и способов ответных реак-
ций на воздействие извне. 

Важнейшими методами синергетического 
образования являются: 

1. Диалог между учителем и учеником, 
между учащимися внутри класса и т.д.  

2. Метод сценарного мышления, который 
дает возможность экстрополяции будущего с 
максимальной оптимизацией.  

Огромное значение для образования имеет 
то, что синергетика делает шаги в направлении 
синтеза естественно-научных и гуманитарных 
наук. Активизируется творческая деятельность 
учащихся т.к. синергетическое знание, будучи 
обращенным к решению новых научных про-
блем, становится методом поисковой деятель-
ности. Здесь можно говорить уже о эвристиче-
ской функции синергетики. Если установлены 
общие законы самоорганизации и нелинейного 
синтеза сложных систем и формообразований 
природы, то на основе этого знания можно 
строить ожидания и прогнозы о характере про-
текания процессов структурообразования и 
эволюции структур в исследуемых областях 
природной и человеческой реальности. Сце-
нарный метод синергетики позволяет учащимся 
создать методологический базис для исследо-
вания будущего, для глобального моделирова-
ния  и построения сценариев развития (что осо-
бенно важно на уроках обществознания). 

Синергетика позволяет педагогу постепенно 
менять общие ориентации в становлении ос-
новных видов деятельности (от восприятия – к 
творчеству). 

Использование синергетического подхода в 
педагогической деятельности способствует 
обогащению учебно-воспитательного процесса 
методами педагогического взаимодействия с 
приемами компьютерных инноваций, позво-

В 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ  
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ляющих наглядно воспринимать информацию 
(что в наше время становится особенно акту-
альным), что делает более интенсивным про-
цесс развития учащихся.  

Диалог мнений, мотивов, ценностных уста-
новок учащихся и педагогов содействует фор-
мированию духовно богатой, нравственно чис-
той и эмоционально благоприятной атмосферы 
процесса обучения, раскрытию и развитию ин-
дивидуальности каждого.  

Гуманитарно-культурологический подход, в 
свою очередь, позволяет соотнести факты оте-
чественной истории с контекстом мировой 
культуры, обратить внимание на личность и 
общечеловеческие проблемы. 

В процессе обучения должны учитываться и 
уникальный опыт ученика и его индивидуаль-
ное восприятие, чувственные и эмоциональные 
отклики, что особенно важно для вечерней 
школы, с ее разновозрастным контингентом. 
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даптация – процесс вхождения в согла-
сие с внешним миром, с одной сторо-
ны, и со своими собственными уни-

кальными психологическими характеристиками 
– с другой, что подразумевает способность рас-
познавать субъективные формы, образы внеш-
него мира, а также умение эффективно воздей-
ствовать на среду.  

Понятие адаптации включает три состав-
ляющие: адаптацию физиологическую, психо-
логическую и социальную, или личностную. 
Все составляющие тесно взаимосвязаны, не-
достатки формирования любой из них сказы-
ваются на успешности обучения, самочувствии 
и состоянии здоровья обучающегося, его рабо-
тоспособности, умении взаимодействовать с 
педагогом, одноклассниками и подчиняться 
школьным правилам. Успешность усвоения 
программных знаний и необходимый для даль-
нейшего обучения уровень развития психиче-
ских функций свидетельствуют о физиологиче-
ской, социальной или психологической готов-
ности ребенка. 

Известно, что приход в новую школу всегда 
связан с изменением привычного образа жизни 
и требует адаптации к новым условиям соци-
ального существования, что по ряду причин 
бывает затруднительным и не всегда происхо-
дит   безболезненно.   Это  может  определяться  

 
 
 
 
 
 
 
 

состоянием ребенка, психологической готовно-
стью к обучению. 

Адаптация к школе – довольно длительный 
процесс, связанный со значительным напряже-
нием всех систем организма. Наблюдения пси-
хологов и педагогов показывают, что относи-
тельно устойчивое приспособление к школе 
происходит на 5-6-й неделе обучения, в стенах 
же вечерней школы этот период может затя-
нуться. 

Какие учащиеся приходят в вечернюю шко-
лу? Контингент очень разнообразный и разно-
возрастный. Это и взрослые, уже социально – 
состоявшиеся личности, играющие определен-
ную роль в обществе, это студенты техникумов 
и колледжей, бросившие обучение в них по 
различным причинам, и, конечно же, учащиеся 
дневных школ, не сумевшие там адаптировать-
ся, принять требования, предъявляемые к ним. 
Все они, наши обучающиеся, пришли в вечер-
нюю школу по разным причинам. Большинство 
из них четко осознают свои обязанности и сле-
дуют к решению поставленных для себя целей. 
Наша же задача – помочь им в достижении этих 
целей, опираясь на свои знания и опыт. 

В нашей школе всех учащихся нового набо-
ра по степени адаптации к новым условиям 
обучения можно условно разделить на три 
группы:  

А 

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
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1) первая группа – учащиеся, которые быст-
ро вливаются в коллектив, знакомятся с новы-
ми людьми, они спокойны, доброжелательны, 
добросовестны и выполняют все требования 
учителя. В основном это взрослые десяти-
классники и у каждого из них своя мотивация 
обучения, свой путь к достижению поставлен-
ных целей; 

2) вторая группа – учащиеся, которые слож-
нее входят в контакт с одноклассниками, у них 
могут возникнуть сложности в общении с учи-
телями, им трудно выполнять требования учи-
теля, что ведет к сложностям в освоении учеб-
ной программы. К этой группе можно отнести 
учащихся 6 класса (ККО), которые ввиду своих 
физических и психологических особенностей 
по-разному реагируют на окружающую среду, 
хотя их нельзя назвать «отверженными»; 

3) третья группа – учащиеся, у которых со-
циально-психологическая адаптация связана со 
значительными трудностями, кроме того, они 
не осваивают учебную программу, у них отме-
чаются негативные формы поведения, резкое 
проявление отрицательных эмоций. Именно на 
таких детей чаще всего жалуются учителя, ро-
дители, они «мешают работать в классе», «тре-
тируют других детей». 

Таким образом, можно сказать, что основ-
ными показателями благоприятной психологи-
ческой адаптации учащегося являются: форми-
рование адекватного поведения, установление 
контактов с одноклассниками, учителями, ов-
ладение навыками учебной деятельности. 

В последнее время в связи с интенсивным 
развитием вычислительной техники и широким 
распространением в системе образования пер-
сональных компьютеров началось быстрое вне-
дрение информационных технологий в обуче-
ние. Большинство учащихся школы имеют пер-
сональные компьютеры дома, которые исполь-
зуются в основном для игры или поиска ин-
формации в Интернете, чем для обучения. По-
этому приобретение школой интерактивной 
доски является значительным подспорьем для 
учителя, владеющего даже первичными навы-
ками работы с компьютером, как при организа-
ции обучения, так и при работе с ученическим 
коллективом. 

Конечно, благодаря интерактивной доске 
решается одна из важных задач обучения – мо-
тивация: учащиеся с большим удовольствием 
идут на урок, учатся, интересуются тем, что 
происходит на уроке, открывают новые воз-
можности использования персонального ком-
пьютера. Но, кроме того, она может выполнять 
роль помощника учителя или классного руко-
водителя при организации работы по сплочен-
ности коллектива, приспособлению  каждого 
учащегося к условиям обучения. Теперь любой 

учащийся, ранее испытывающий психологиче-
ский комплекс, отказывающийся выходить к 
доске по самым различным причинам (незна-
ние, стеснение, неуверенность, боязнь быть не-
понятым или высмеянным одноклассниками), 
может побороть все страхи, ведь ситуация, в 
которой он сейчас находится, ему хорошо зна-
кома, и те же одноклассники, ранее смеявшиеся 
над ним, будут ему помогать. Они активно об-
суждают новые темы и быстрее запоминают 
материал. Ведь все это так интересно и знако-
мо. У учащихся появляются общие интересы, 
они начинают активно обмениваться мнениями, 
а это как раз и помогает многим из них влиться 
в коллектив, почувствовать свою значимость и 
причастность к общему делу, быть понятым не 
только своими одноклассниками, но и учите-
лем, потому что они говорят теперь «на одном 
языке».  

Обучение с помощью интерактивной доски 
мало, чем отличается от привычных методов 
преподавания. Успешность проведения урока 
не зависит от технологий и оборудования, ко-
торое используется учителем. Любой урок 
должен иметь четкий план и структуру, дости-
гать определенных целей и результатов. Ис-
пользование же интерактивной доски должно 
стать одним из факторов не только успешного 
усвоения учащимися материала, соотнесения 
его с тем, что они знают и развитию их творче-
ского потенциала, но и адаптации к новым ус-
ловиям обучения.  

Один из классиков сказал: «Лучший отдых – 
это смена деятельности». Использование доски 
позволяет не только учитывать возрастные и 
психологические особенности учащихся раз-
ных классов, но и помогает учащимся в снятии 
напряжения, создает условия для открытых от-
ношений с одноклассниками, внимания, спло-
чения ученического коллектива, эмоциональ-
ной разрядки.  

Интерактивная доска выполняет функцию 
активного экрана (демонстрация презентаций, 
обучающих фильмов, текстовых документов, 
фотографий и т.п.), что позволяет разнообра-
зить работу на уроке и повысить его эффектив-
ность. Интерактивная доска становится цен-
тром внимания всего класса. А если все мате-
риалы подготовлены заранее и легко доступны, 
она обеспечивает хороший темп урока. Иссле-
дователи утверждают, что рассеянные ученики 
лучше всего  воспринимают информацию, раз-
мещенную на компьютерном или телевизион-
ном экране. Учащиеся перестают отвлекаться, 
концентрируют свое внимание на изучаемом 
материале.  

Поскольку интерактивная доска легка в 
управлении, то к работе с ней можно привле-
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кать учащихся. Все, что они делают на доске 
можно сохранить и использовать в другой раз.  

Уроки с использованием ИКТ имеют прак-
тические, теоретические и познавательные ре-
зультаты. Учащиеся получают возможность 
самостоятельно получить необходимую ин-
формацию, у многих возникает интерес к даль-
нейшему изучению темы. Они чувствуют себя 
способными и готовыми к общению на основе 
полученных знаний и опыта, что помогает им 
быстрее адаптироваться к новому коллективу и 
требованиям учителя. 

Конечно, нельзя с полной уверенностью ут-
верждать, что результаты учащихся повысятся 
благодаря работе с интерактивной доской, но 
можно отметить, что сейчас учащиеся больше 
интересуются тем, что происходит на уроке, 
принимают активное участие в обсуждении 
нового материала, лучше запоминают и усваи-
вают более сложный материал, демонстрируют 
свои работы. Так, например, при изучении те-
мы «Объемы и поверхности тел вращения» по 
геометрии в старших классах понятие площади 
поверхности вводится с опорой на наглядные 
представления учащихся, а все мы прекрасно 
знаем, что абстрактное мышление хорошо раз-
вито не всех учащихся, и здесь нам поможет 
интерактивная доска, средствами которой мы 
можем поворачивать любую фигуру под лю-

бым углом, проектировать на разные плоско-
сти.  

Но важно также осознавать, что эффектив-
ность работы с доской во многом зависит от 
самого учителя, от того, как он применяет те 
или иные ее возможности, как он преподносит 
материал учащимся, и как он сам, учитель, 
адаптировался к новым возможностям препо-
давания. И не следует забывать, что интерак-
тивная доска не может использоваться весь 
урок (не более 20 минут) и не должна носить 
эпизодический характер. 
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ольшим достижением педагогики по-
следних лет является создание в школах 
единого педагогического пространства 

для детей с различными образовательными по-
требностями. 

Е. Яновицкая в своей книге «Большая ди-
дактика и 1000 мелочей», говоря о «целях за-
щиты личности», предлагает строить учебный 
процесс таким образом, чтобы: 

- слабому не озвереть от неудач, не пресмы-
каться и не кусаться – и суметь перейти в раз-
ряд успевающих; 

- сильному не унижать, а поднимать до себя; 
развивать благородство без самоуничижения; 
не скучать и не страдать от непонимания; лю-
бить жизнь, иметь время на увлечения и рабо-
тать творчески; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- среднему получить прочные знания о себе, 

о людях, о природе; понять свои сильные сто-
роны и иметь хобби; не обижать слабого, но и 
не опускаться до него, не презирать сильного, а 
учиться у него; 

- и самому учителю не потерять уважение к 
себе.  

Человек рождается с различными физиче-
скими, умственными, психическими особенно-
стями, поэтому общеобразовательное учрежде-
ние, решая проблему личностно-ориен-
тированного обучения, ставит перед собой сле-
дующие цели: 

- раскрыть потенциальные возможности 
учащихся в конкретных областях знаний; 

- создать условия для максимального усвое-
ния этих знаний, самовыражения личности; 

Б 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ  
К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
О.А. Смирнова 
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- выработать необходимую потребность в 
самообразовании и самовоспитании. 

Условием и средством определения возмож-
ностей ребенка с целью проектирования его 
дальнейшего саморазвития является педагоги-
ческий мониторинг.  

Исследования проводятся по направлениям: 
- Психодиагностика, определяющая как от-

ношенческие позиции (тревожность, комфорт-
ность, конфликтность и т.п.), так и личностное 
умственное развитие (общее мышление, владе-
ние анализом, синтезом и т.п.). Данную диагно-
стику осуществляет психолог школы. 

- Социодиагностика призвана определить 
заказ учащегося и родителя на образование, 
профессиональное самоопределение, мотива-
цию обучения. Осуществляется социальным 
педагогом школы совместно с классным руко-
водителем. 

А также необходимо проводить диагностику 
уровня обученности как показатель того, что 
может «взять» учащийся из предлагаемого со-
держания образования. Осуществляется дан-
ный анализ совместно администрацией школы, 
учителем и психологом.  

Проведя соответствующую диагностику, 
учителю необходимо создавать условия для 
максимальной реализации учащимися своих 
возможностей, использовать различные техно-
логии обучения и воспитания на уроке. 

Проведя  в 6 классе  тестирование, целью 
которого было  исследование способностей к 
обобщению и абстрагированию, умений выде-
лять существенные признаки, были получены 
следующие результаты:  
Тестирование писали 11 человек 
Средний уровень 3 человека 
Низкий уровень 8 человек 

 
Результат диагностики зависит от уровня 

общей осведомленности испытуемых. Тест ум-
ственного развития «Исключение лишнего – 
2010. Форма Г» является хорошим инструмен-
том для оценки уровня развития вербального 
интеллекта испытуемых в первом приближе-
нии.  

Данные исследования позволяют сделать 
вывод о том, что у учащихся 6 класса вербаль-
ный интеллект, умение выделять существенные 
признаки, умение обобщать и общая осведом-
ленность находится на низком уровне. А детей, 
владеющих этими умениями, вообще нет. По-
этому при планировании уроков географии в 6 
классе нужно обязательно учитывать уровень 
вербального интеллекта учащихся. 

В качестве практического инструментария 
можно предложить урок – игру, форма которо-
го позволяет учитывать вышеперечисленные 

индивидуальные патологические особенности 
учащихся. 

Обобщающий урок по теме: «План и кар-
та» 6 класс 

Задачи урока: 
1. Повторить изученный материал (термины, 
понятия). 
2. Систематизировать знания, полученные 

учащимися при изучении                                                                       
данной темы. 

3. Проверить умение использовать получен-
ные знания на практике. 

Ход урока: 
Нам под ответственность дана 
И вся Земля, и вся страна, 
Страна возможностей гигантских, 
Страна просторов океанских, 
Страна Семеновых-Тяньшанских, 
Бергов, Пржевальских, 
Воейковых, Шокальских, 
Страна, в которой быть, друзья, 
Плохим географом нельзя! 
Ю. Ефремов 
1. Организационный момент: 
Приветствие учащихся. 
Задание: Вспомним и назовѐм географиче-

ские понятия (слушаем внимательно друг друга 
и не повторяемся). 

 
2. Повторение: 
Ребята! Мы с вами изучили первую тему « 

План и карта « и сегодня на уроке, обобщая 
знания по данной теме, должны сделать вывод, 
каким географом будет каждый из вас для 
страны. Сегодня у нас будет урок – игра. 

И так игра начинается. Я вам – загадку, а вы 
мне отгадку. 

Географические загадки 
1. Поэт П. Богданов пишет: 
Ни разу не был я на океане 
Мне даже не представить никогда, 
Что на каком-то там меридиане 
От полюса до полюса вода! 
Существует ли такой?  (нет) 
2. Они все длинные—предлинные, 
И словно режут шар земной на дольки 

апельсиновые. 
(меридианы) 
3.  Мы знаем эту линию 
То черную, то синюю. 
На карте эта линия очень нам нужна, 
Чтоб нам не спутать вдруг, где там север, 

где там юг. 
(экватор) 
4. Моря есть – плавать нельзя, 
Дороги есть – ехать нельзя, 
Земля есть – пахать нельзя. 
(географическая карта) 
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5. Где на Земле можно построить дом, у ко-
торого все четыре стороны будут обращены на 
юг? (северный полюс) 

6. Сколько существует полюсов, через кото-
рые условно проходит земная ось?  (два) 

7. По стране в поход идем, 
Друга мы с собой берем. 
Он не даст нам заблудиться, 
От маршрута отклониться. 
Нам покажет верный друг 
Путь на север, путь на юг. 
(компас) 
8. Иди, иди, 
А конца не найдешь. 
(земной шар) 
9. Невидимкой по Земле бегу 
От одного брата к другому. 
Дорогу путнику 
«север – юг» показываю. 
(меридиан) 
10. Виден край, да не дойдешь (горизонт) 
11. Есть на земном шаре точка, координаты 

которой 0? (пересечение экватора с нулевым 
меридианом) 

12.  К этому месту можно подойти только с 
севера. Где и как называется? (Южный полюс) 

13.  Назвать материк, который пересекают 
все меридианы Земли. (Антарктида) 

14. Как измерить расстояние нотами?  (ми-
лями) 

15. В трагедии А.С. Пушкина «Борис Году-
нов» есть такая сцена. Царь   Борис входит к 
своим детям и застает сына Федора за черчени-
ем. На  вопрос отца: «а ты, мой сын, чем занят? 
Это что?» – Федор отвечает:  

Чертеж земли Московской; наше царство 
Из края в край. Вот видишь: тут Москва, 
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, 
Вот пермские дремучие леса, 
А вот Сибирь. 
Чем занимался Федор? Как называется этот 

чертеж? 
(географическая карта) 
 
16.  Я – звезда мореходов, 
Древний маяк небес. 
Я вела аргонавтов 
Волнам наперерез. 
Я помогала Колумбу 
И его кораблям. 
Тезка мой – Марко Поло 
Верил моим огням. 
Свет мой искали в небе 
Нельсон и Магеллан, 
И желторотый юнга, 
И седой капитан. 
О какой звезде говорится в стихотворении? 

Какие еще «небесные маяки» вы знаете? (По-
лярная звезда, солнце) 

Разминка закончилась. И мы сейчас обратим 
внимание на доску. Внимательно прочитайте 
написанные слова и подумайте, что они озна-
чают. Да, это понятия и термины по теме «План  
местности».  

Далее можно предложить географический 
диктант. Для этого раздаются каждому индиви-
дуальные задания на карточках. 

 
Диктант (запись на доске): 
1.Ориентирование 
2.Компас 
3.Азимут 
4.Север 
5.Восток 
6.Рулетка 
7.Масштаб 
8.Полюс 
9.Горизонт 
10.Съемка 
 
Карточка № 1 
Выбери правильный ответ. Подчеркни пра-

вильное утверждение. 
1. Полюс – угол на местности, образуемый 

направлением на север и направлением на вы-
бранный предмет. 

2. Восток – сторона горизонта, имеющая 
азимут 90. 

3. Компас – прибор для ориентирования. 
Карточка № 2 
Выбери правильный ответ. Подчеркни пра-

вильное утверждение. 
1. Масштаб – условная мера, показывающая, 

во сколько раз расстояние на местности 
уменьшено при изображении на карте или пла-
не. 

2. Полюс – точка, из которой проводится ви-
зирование на местные предметы при полярной 
съемке плана местности. 

3. Север – направление на Полярную звезду. 
Карточка № 3 
(предлагается учащимся, которые находятся 

на среднем уровне подготовки) 
Выбери правильный ответ. Подчеркни пра-

вильное утверждение. 
1. Горизонт – часть земной поверхности, ко-

торую мы видим вокруг себя на открытой ме-
стности на ровном месте. 

2. Ориентирование – умение определять 
стороны горизонта на местности. 

3. Съемка – работа по составлению плана 
местности. 

4. Рулетка – прибор для измерения расстоя-
ния. 

Физкультминутка: 
В качестве здоровьесберегающей техноло-

гии учащимся предлагается игровая географи-
ческая физкультминутка. Нужно встать и по-
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вернуться в ту или иную сторону горизонта или 
азимута. 

Вновь у нас физкультминутка,  
Наклонились, ну-ка, ну-ка! 
Распрямились, потянулись,  
А теперь назад прогнулись. 
(наклоны вперед и назад) 
 
Голова устала тоже. 
Так давайте ей поможем! 
Вправо-влево, раз и два. 
Думай, думай, голова. 
(вращение головой) 
 
Хоть зарядка коротка,  
Отдохнули мы слегка.  
 
Закрепление: 
Небольшой географический конкурс в каче-

стве закрепления. Подводим учащихся к мо-
менту рефлексии. 

ХV и ХVI века знамениты великими геогра-
фическими открытиями. Благодаря морским 
путешествиям было доказано, что   Земля имеет 
форму шара. Время великих открытий связано 
с великими именами (учитель читает задание, 
ученики отвечают) 

Игра « Великие географические откры-
тия» 

Назовите: 
1.Средства движения первых кораблей (па-

руса, весла) 
2.Узкие гребные суда (галеры) 
3.Материал для строительства древних ко-

раблей (кожа, дерево,  тростник) 
4.Средства ориентации для путешественни-

ков древности (Солнце, звезды, морские тече-
ния, направление ветра) 

5.Снаряжения для морских путешествий 
(продукты, пресная (вода, одежда) 

И так мы с вами снарядили экспедицию и 
отправляемся в дальнее плавание с первоот-
крывателями новых земель и путей по планете 
Земля. 

Угадайте с кем? 
Задание 1 
Главное правило его жизни было – «бороть-

ся и искать». В 14 лет он поступил на морскую 
службу. Семь лет ждал первого своего само-
стоятельного плавания. Он, совершая свое зна-
менитое путешествие, знал, что Земля имеет 
форму шара. Он думал, что если плыть от Ис-
пании на запад, то можно вернуться с востока, 
обогнув Землю. Он открыл новый материк, но 

имя его носит всего лишь одна страна на этом 
материке. Кто это? 

(Христофор Колумб) 
Задание 2 
Несколько веков назад 5 кораблей под ко-

мандованием отважного португальского море-
плавателя отправились в плавание, которое 
длилось три года, и было очень трудным. Об-
ратно в Испанию возвратился лишь один ко-
рабль. А из экипажа в 265 человек на родину 
вернулось  только 18 моряков. Сам же путеше-
ственник погиб на Филиппинских островах. 
Кто это? 

(Фернан Магеллан) 
 
Игра «штурманов» 
1. Определите по заданным координатам 

точку на карте: 
- Капитан Немо начал свое кругосветное пу-

тешествие по морским глубинам под 34 с. ш. и 
139 в. д. Вблизи каких островов?  (Японские 
острова) 

- В 1896 году английский путешественник  
Давид  Ливингстон совершил замечательное 
открытие. Совершите его и вы, если его коор-
динаты 18 ю. ш. и 26 в. д. (водопад Виктория) 

2. Есть ли на земном шаре точки с такими 
координатами? 

1) 0 ш. и 0 д. 
2) 180 ш. и 180 д. 
3) 0 ш. и 180 д. 
4) 30 ю. ш. и 270 з. д. 
 
Рефлексия 
В конце урока оценивается работа каждого 

учащегося. Идет обмен мнениями  о плюсах и 
минусах сегодняшней работы. Урок заканчива-
ется на позитивной ноте. 

Ребята! Спасибо за урок! 
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ведение Госстандартов нового поколе-
ния, главной задачей которых является 
преумножение национального ресурса, 

фундаментальных и прикладных знаний, разви-
тие современных технологий, требует от учи-
теля формирования у учащихся «универсаль-
ных учебных действий (УУД), которые высту-
пают инвариантной основой образовательного 
и воспитательного процесса, что способствует 
саморазвитию и самосовершенствованию уча-
щихся путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта. УУД соз-
дают возможность самостоятельного успешно-
го усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию усвоения, то 
есть умения учиться» [2].  

Образование в начальной школе является 
базой, фундаментом всего последующего обу-
чения, поэтому именно на данном этапе должно 
быть положено начало формирования универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих 
умение учиться. Одним из видов таких умений 
учащихся является умение самостоятельно 
формулировать вопросы и отвечать на них. 

Функции универсальных учебных действий 
включают:  

- обеспечение возможностей учащегося са-
мостоятельно осуществлять деятельность уче-
ния, ставить учебные цели, искать и использо-
вать необходимые средства и способы их дос-
тижения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного разви-
тия личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, не-
обходимость которого обусловлена поликуль-
турностью общества и высокой профессио-
нальной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, 
умений и навыков и формирование компетент-
ностей в любой предметной области. 

В Госстандарте нового поколения для на-
чальной школы указаны  основные виды уни-
версальных учебных действий, которые объе-
динены в 4 блока: 1) личностный; 2) регулятив-
ный (включающий также действия саморегуля-
ции); 3) познавательный; 4) коммуникативный 
[2]. 

В теории и технологии Способа диалектиче-
ского обучения указанные универсальные 
учебные  действия  уже  давно  заложены  и  ус- 

 
 
 
 
 
 
 
 

пешно формируются посредством использова-
ния современного дидактического инструмен-
тария познания, одним из видов которого яв-
ляются проблемные вопросы (вопросы-понятия 
и вопросы-суждения), применение которых на 
уроке раскрывает широкие возможности в 
формировании и развитии всех видов универ-
сальных учебных действий [1, с. 83]. 

Со Способом диалектического обучения 
(СДО) мы познакомились на курсах в Красно-
ярском институте повышения квалификации. 
Данный способ разработан А.И. Гончаруком и 
В.Л. Зориной, имеющими патент на педагоги-
ческое изобретательство [1, С.160]. На курсах 
нам посчастливилось учиться у Валентины Ла-
заревны, которая с первых занятий постоянно 
нам задавала вопросы-суждения, пробуждая в 
нас мыслителей, и просила самостоятельно 
формулировать их к содержанию лекций, что 
позволило нам, с одной стороны, лучше осоз-
нать теорию и технологию Способа диалекти-
ческого обучения, с другой – в очередной раз 
побывать в роли учеников и «прожить на себе» 
уникальные возможности данного инструмен-
тария. 

Когда на уроке мы показали детям структу-
ру вопросов-суждений и приемы их формули-
рования, они быстро и легко это усвоили и ста-
ли применять на всех уроках, будь то матема-
тика, где необходимо доказывать выбор спосо-
ба решения задачи, русский язык, требующий 
грамотного письма, или литературное чтение, 
которое предполагает анализ прочитанных 
произведений. 

Уже в период обучения грамоте в 1 классе 
при изучении звуков и букв задаем учащимся 
вопросы-суждения такого типа: 

- Чем объяснить, что все звуки речи делят-
ся на гласные и согласные звуки? 

- Как доказать, что звук [а] является глас-
ным звуком, а [б] – согласным? 

- В каком случае буква считается гласной 
(согласной)? 

- Каким образом гласные звуки отличаются 
от согласных звуков? 

- Вследствие чего в русском языке есть бук-
вы, не обозначающие звука?  

- Почему в слове «шарф» есть только один 
слог, а в слове «шарфик» два слога? 

- Каким образом звук, обозначаемый буквой 
ф в слове «шарф», отличается от звука, обо-

В 
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значаемого этой же буквой в слове «шарфик»? 
и т.п. 

На такие вопросы невозможно ответить од-
ним словом, и учителю не надо просить допол-
нить ответ. А главное, что ответ на вопрос-
суждение требует от учащегося работы мысли, 
поэтому он ответит на него в форме суждения 
или умозаключения, структуру которых пока-
зываем учащимся тоже с первого класса. И ес-
ли мы на курсах повышения квалификации ис-
пытывали боязнь и сомнение, усвоят ли дети 
такие сложные, на наш взгляд, мыслительные 
операции, то первоклассники развеяли все на-
ши сомнения, легко формулируя суждения и 
умозаключения сначала по образцу, а потом и 
самостоятельно, творчески. 

Так, отвечая на вопрос-суждение «Как дока-
зать, что звук [о] является гласным звуком?», 
учащиеся формулируют ответ в форме дедук-
тивного умозаключения, состоящего из двух 
посылок и вывода: 

Все звуки речи, при образовании которых 
участвует голос (связки дрожат), но струя 
воздуха проходит через рот свободно, не 
встречая никаких преград, называются глас-
ными звуками. 

При произношении звука [о] участвует го-
лос, струя воздуха проходит через рот свобод-
но, не встречая преград. 

Следовательно, звук [о] является гласным 
звуком. 

На уроке необходимо создавать условия для 
самостоятельного формулирования учащимися 
вопросов-суждений. Такие условия создаются 
посредством заданий, предлагаемых учащимся. 
Например, детям предлагается задание списать 
предложения, вставив пропущенные буквы и 
выделив орфограммы: 

1) За бол…шим подъемом и спуск бол…шой. 
2) От под…езда от…ехал автомобил…. 
3) Тат…яна решила задачу. 
4) Жил…цы с…ехали с квартиры. 
Традиционно подобные задания учитель 

проверяет, вызвав одного ученика к доске, ко-
торый вставит пропущенные буквы, подчерк-
нет орфограммы. Или проверка произойдет 
фронтально: каждое предложение (или слово с 
пропущенной буквой) прокомментируют раз-
ные ученики с места. Такой вид проверки не-
эффективен, т.к. активным в таких ситуациях 
может быть только один учащийся, а остальные 
в этот момент являются пассивными, несмотря 
на то, что учитель просит всех проверять рабо-
ту по своей тетради. 

В Способе диалектического обучения про-
верка подобных заданий проводится посредст-
вом вопросов-суждений, сформулированных 
учащимися после комментирования вставлен-
ных букв: 

- Чем объяснить, что в слове «большой» 
пишется смягчающий мягкий знак? 

- Как доказать, что в слове «отъехала» 
нельзя писать разделительный мягкий знак? 

- Как доказать, что в слове «съехали» пи-
шется разделительный твердый знак? 

- В каком случае мягкий знак считается 
разделительным, а в каком — смягчающим? 

- Каким образом мягкий знак в слове «Тать-
яна» отличается от мягкого знака в слове 
«жильцы»? 

- Вследствие чего твердый знак не может 
стоять последним в слове, как мягкий знак? 

Одни учащиеся формулируют вопросы-
суждения, другие отвечают на них в форме су-
ждения или умозаключения, высказывают воз-
ражения, дополнения. Таким образом, изучае-
мые орфограммы (понятия) рассматриваются 
учащимися в различных связях: структурных, 
родо-видовых, причинно-следственных и др.  
При этом активен весь класс, т.к. в системе 
Способа диалектического обучения использу-
ется материализованная самооценка, при кото-
рой учащиеся получают баллы за каждую опе-
рацию труда, выполненную на уроке в устной 
или письменной форме, а в конце урока каж-
дый получит оценку согласно объявленной 
учителем в начале урока заявке, в которой каж-
дой оценке соответствует определенное коли-
чество баллов. Поэтому ученики заинтересова-
ны не только правильно выполнить письмен-
ные работы, но и как можно больше самим за-
дать вопросов, ответить на вопросы других 
учащихся, дополнить ответ или возразить од-
ноклассникам и даже учителю.  

Дети стараются сформулировать вопрос-
суждение потруднее, т.к. если никто в классе не 
сможет дать на него ответ, то вопрос вернется к 
его автору, тогда у него появляется шанс полу-
чить дополнительные баллы за ответ на свой же 
вопрос [1, с. 84]. 

На уроках литературного чтения примене-
ние вопросов-суждений дает возможность не 
только глубоко проанализировать содержание 
произведения, но и его форму.  

Так, при изучении басни И.А. Крылова 
«Стрекоза и Муравей» целесообразно в единст-
ве применять вопросы-понятия и вопросы-
суждения. Первый вид вопросов позволяет рас-
крыть содержание понятий, используемых ав-
тором в тексте, что обеспечит понимание уча-
щимися текста: 

- Что понимается под выражением «зима 
катит в глаза»? 

- Кто называется попрыгуньей? 
- Что такое нужда? и др. 
Чтобы ученики начальной школы осознали 

сущность басни как литературного жанра, а 
также могли проанализировать содержание и 
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форму конкретной басни, используем в единст-
ве вопросы-понятия и вопросы-суждения, при 
этом ответы учащиеся дают в форме суждений 
или умозаключений: 

- Что считается басней?  
Ответ: Басня – литературный жанр, пред-

ставляющий собой короткий иносказательный 
нравоучительный рассказ в прозе или поэтиче-
ской форме, в котором главными героями яв-
ляются, как правило, люди в образе животных 
или растений и имеется мораль в начале или 
конце произведения. 

- Каким образом басня отличается от сти-
хотворения или рассказа? 

- Что понимается под иносказательным 
нравоучительным рассказом? 

- Что называется моралью? 
- Каковы свойства и виды басен? (ответ 

уже заложен в указанном определении басни) 
- Как доказать, что произведение «Стреко-

за и Муравей» является басней? 
- Чем объяснить, что автор Стрекозу на-

звал попрыгуньей? 
- Каким образом жизнь Стрекозы измени-

лась с наступлением зимы? 
- Когда Стрекоза вынуждена была обра-

титься за помощью к Муравью? 
- Что понимается под выражением «злой 

тоской удручена»? 
- В каком случае Стрекоза могла бы благо-

получно перезимовать без чьей-либо помощи? 
- Каким образом Муравей проучил Стреко-

зу? 
- Что такое скрытое нравоучение? 
- В чем заключается сущность нравоучения 

в басне «Стрекоза и Муравей»? 
- Почему автор (И.А. Крылов) использует 

скрытое нравоучение, а не прямо говорит о 
недостатках человека? 

Если учащиеся затрудняются ответить на 
вопросы-понятия, то пользуются толковыми 
словарями и справочниками, т.к. учебники, как 
правило, не содержат необходимой информа-
ции, предлагаемые в них вопросы нацелены 
только на воспроизведение, пересказ (нагрузка 
на память) и в меньшей степени способствуют 
развитию мышления. 

Часть вопросов может быть сформулирована 
учителем, остальные следует предложить за-

дать учащимся, которые иногда поражают учи-
теля глубиной мысли, заложенной в вопросе. 

Таким образом, использование на уроках та-
кого современного дидактического инструмен-
тария познания, как вопросы-суждения, имею-
щие широкие возможности применения на уро-
ках, позволяет формировать познавательные 
универсальные учебные действия [2]:  

 выполнять логические операции с поня-
тиями (определять, делить (классифицировать) 
понятия, формулировать суждения и умозак-
лючения и пр.),  

 анализировать изучаемые объекты (поня-
тия) с целью выделения их существенных при-
знаков,  

 сравнивать понятия, выделяя общие и осо-
бенные признаки, 

 устанавливать причинно-следственные 
связи, 

 выбирать наиболее рациональные способы 
решения задач,  

 анализировать изучаемый материал, из-
влекая информацию из текстов,  

а также коммуникативные: 
 слушать участников урока и вступать в 

диалог,  
 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  
 интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками и взрослыми и 
др. 
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овременное состояние образования ха-
рактеризуется интенсивным поиском 
наиболее эффективных форм образова-

тельной деятельности.  
В последние годы все больше появляется 

педагогически запущенных, дезадаптирован-
ных школьников,  детей, находящихся под опе-
кой государства в связи с тем, что у них нет 
родителей или последние лишены родитель-
ских прав. В этих условиях вечерняя школа как 
субъект системы образования активно решает 
проблемы социальной защиты учащихся, их 
адаптации в окружающем социуме, создает ус-
ловия для развития всех воспитанников (про-
блемных детей, сирот, инвалидов) с одновре-
менной коррекцией поведения, решает задачи 
физического и психического оздоровления.  

Проблема формирования адаптивного обра-
зовательного пространства школы принадле-
жит к числу наиболее актуальных для отечест-
венной педагогической науки и школьной 
практики, т.к. она затрагивает основополагаю-
щие представления о современном образова-
нии, образовательной среде как совокупности 
условий для самореализации личности.  

Адаптивное образовательное пространство 
призвано обеспечить адекватную реакцию об-
разовательной системы школы на изменяю-
щиеся условия внешней среды. В то же время, 
оказывая обратное воздействие на нее, приспо-
сабливаясь к возможностям самого образова-
тельного учреждения и отношениям, сложив-
шимся между участниками образовательного 
процесса, создавать условия для развития спо-
собностей личности учащегося к самосовер-
шенствованию с учетом ее возрастных особен-
ностей, внутренних ресурсов, интересов и по-
требностей.  

Для значительного количества учащихся ве-
черней школы, как правило, характерны из-
вестная социально-психологическая незре-
лость, утрата мотивации обучения, неприятие 
его формальных требований, личностные про-
блемы. Этим обуславливается одна из главных 
задач вечерней школы – создать гуманную 
культуросообразную среду образовательного 
учреждения, где в целостном комплексе будут 
представлены процессы обучения, воспитания, 
коррекции и адаптации личности учащегося.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом образование как адаптивная сис-

тема выполняет двойную функцию:  
1) адаптация человека к условиям обучения, 

к новым условиям жизни и работы через обра-
зование (социальная адаптация);  

2) адаптация самого образования к потреб-
ностям и особенностям конкретных людей, жи-
вущих, обучающихся и работающих в опреде-
ленных условиях (личностная адаптация).  

Понятие адаптации является сущностным, 
центральным для теории и практики системы 
вечернего образования. Адаптация примени-
тельно к деятельности вечерней школы означа-
ет ее способность гибко реагировать на изме-
нение социокультурной ситуации и социально-
го заказа, учитывать особенности, потребности 
и потенциальные возможности обучающихся, 
чутко реагировать на новые жизненные про-
блемы учащихся, создавать культуросообраз-
ную образовательную среду, предоставляющую 
им возможности личностной самореализации и 
самостоятельного решения своих жизненных 
проблем. Адаптация, таким образом, это не 
приспособление школы к чему-то, а опора на 
собственный личностный потенциал обучаю-
щихся, раскрытие их собственных возможно-
стей в решении собственных жизненных про-
блем в сотрудничестве с педагогами, осуществ-
ляющими необходимую педагогическую им 
помощь и поддержку.  

Педагогическая стратегия преодоления под-
ростковой дезадаптации состоит в обеспечении 
содержательной и организационной целостно-
сти образовательного пространства, адаптации 
содержания обучения и воспитания к психофи-
зиологическим особенностям дезадаптирован-
ных подростков, их интересам и уровню разви-
тия, обеспечении развивающего содержания, 
применении технологий, обеспечивающих лич-
ностное развитие, диалогичное общение, реа-
лизацию индивидуальных маршрутов обучения 
и развития.  

Если в процессе обучения учитываются ин-
дивидуальные особенности (различия) учащих-
ся, т.е. основные свойства личности учащегося, 
то его принято считать дифференцированным. 
Дифференциация по общим способностям 
осуществляется на основе учета общего уровня 
обученности, развития учащихся, отдельных 
особенностей психического развития: памяти, 
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внимания, мышления, познавательной активно-
сти.  

Практическая цель обучения означает, пре-
жде всего, практическое овладение языком как 
средством общения. Однако это достаточно 
широкое понимание цели дифференцируется в 
зависимости от конкретных условий обучения 
языку. Так возникает проблема уровня практи-
ческого владения языком и необходимость вы-
делять промежуточные и конечные цели обуче-
ния по каждому виду речевой деятельности и 
аспекту языка в рамках определенного этапа и 
профиля обучения. 

Говоря о личностно-ориентированном обу-
чении, в первую очередь необходимо обращать 
внимание на такие виды дифференциации, как 
внутренняя дифференциация и внешняя диф-
ференциация по частным способностям и инте-
ресам. С целью реализации дифференцирован-
ного подхода используется технология разно-
уровневого обучения и прием учебно-речевых 
ситуаций на уроках иностранного языка. 

Под разноуровневым обучением понимается 
разный уровень усвоения учебного материала 
(т.е. глубина и сложность одного и того же 
учебного материала различна в разных группах 
А, В, С) Группа А  предполагает усвоение ма-
териала базового уровня в соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта. Груп-
пы В и С подразумевают некоторое дополне-
ние, углубление, расширение знаний, преду-
смотренных стандартом в расчете на способно-
сти и интересы учащихся, а так же на возмож-
ности современных образовательных техноло-
гий. Для групп В и С разрабатываются допол-
нения к программе базового уровня с увеличе-
нием содержания и повышением требований к 
некоторым видам речевой деятельности, владе-
нию лексико-грамматическими навыками. При 
этом количество часов, отводимое на изучение 
той или иной темы, остается без изменения, 
углубление идет за счет способностей учащих-
ся. 

Критериями отбора  учащихся на тот или 
иной уровень могут служить результаты тести-
рования, основанного на материале, заданиях и 
требованиях базового уровня владения предме-
том на каждой ступени обучения; а так же же-
лание учащихся и рекомендации психолога. 

Учет желания учащихся, предоставление им 
возможности взять на себя ответственность за 
самостоятельный выбор уровня усвоения и 
сложности учебного материала в зависимости 
от индивидуальных потребностей положитель-
но сказывается на  мотивации изучения пред-
мета. 

Большое поле деятельности предоставляет 
метод проектов, применение которого позволя-
ет обеспечить применение знаний на практике с 

одной стороны, и осуществление дифференци-
рованного подхода в обучении через выбор те-
матики, формы проекта, подбор материала и 
его оформление, распределение ролей (обязан-
ностей, ответственности) при подготовке и 
оформлении. 

Работа учителя-предметника в сотрудниче-
стве с психологом позволяет подобрать учебно-
речевые ситуации на уроке с учетом психоло-
гических особенностей, индивидуальных ха-
рактеристик учащихся. 

Современная методика обучения иностран-
ным языкам ориентирует на коммуникатив-
ность и предполагает широкое использование 
на уроке учебно-речевых ситуаций, которые 
представляют собой совокупность речевых и 
неречевых условий, необходимых и достаточ-
ных для правильного осуществления речевых 
действий в соответствии с поставленной  ком-
муникативной задачей. Такая учебная ситуация 
становится действенным стимулом к общению 
на иностранном языке в случае, если она близка 
учащемуся по характеру коммуникативной за-
дачи, по деятельности, по способу еѐ формиро-
вания. Следовательно, при подборе и распреде-
лении учебно-речевой ситуации необходимо 
принимать во внимание индивидуальные осо-
бенности (социально-культурные, возрастные, 
коммуникативная компетенция, эмоциональ-
ность, статус ученика в учебной группе, его 
самооценка), интересы, склонности, поскольку 
это позволяет обеспечить высокий уровень 
учебной и коммуникативной мотивации. 

Например, возможно дифференцированно 
подходить к распределению ролей с учетом 
выше перечисленных особенностей. Это воз-
можно благодаря составлению методической 
характеристики класса совместно с классным 
руководителем и психологом. Используя эти 
данные, можно формировать пары для состав-
ления диалогов по разным темам, или группы 
для работы над конкретным учебным материа-
лом; следить за изменениями в развитии раз-
личных видов речевой деятельности и вклю-
чать учащихся в те виды работ, которые спо-
собствуют эффективному развитию коммуни-
кативных навыков; управлять использованием 
учеником его потенциальных возможностей, 
влиять на формирование познавательной моти-
вации. 

Обучать языку – значит обучать культуре, 
имея в виду взаимосвязанные коммуникатив-
ное и социокультурное развитие учащегося. 
Усвоение языка есть усвоение соответствую-
щих различий в мире – концептуальных систем. 
Что касается языковых средств, то овладение 
ими должно служить тому, чтобы ученик осоз-
нанно мог управлять процессом выбора соот-
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ветствующих средств в ходе общения и про-
цессом индивидуального усвоения языка. 

Поскольку речевая деятельность является в 
сущности речевым мышлением и язык для 
учащихся есть средство выражения соб-
ственных намерений, то такое использование 
языка является творческим, а не имитационным 
и обучение языку должно быть связано с разви-
тием творческого мышления и фантазии обу-
чаемых. Научить творчески пользоваться язы-
ком можно только в ходе активного общения 
(взаимодействия) учащихся на этом языке. По-
этому способы обучения, направленные, в пер-
вую очередь, на усвоение системы языка, 
должны быть заменены новыми, интерак-
тивными формами обучения, объединяющими 
учащихся – субъектов учебного процесса и 
придающими процессу обучения поистине дея-
тельностный характер. 

Поскольку ученик понимается как интеллек-
туальный (мыслящий) и автономно (самостоя-
тельно) действующий индивидуум, его речевая 
деятельность (впрочем, как и усвоение языка) 
находится под влиянием его общего, постоянно 
изменяющегося речевого опыта (в том числе и 
в родном языке), а также индивидуального 
опыта в усвоении языка и общении на этом 
языке. Если это так, то учебный процесс дол-
жен активизировать имеющиеся у каждого уче-
ника интеллектуальные способности, знания и 
речевой опыт, его эмоции и настроения и раз-
вивать эти личностные параметры. 

Поэтому важно строить учебный процесс 
таким образом, чтобы обучаемый, решая те или 
иные коммуникативные задачи, испытывал по-
требность и имел возможность реализовать 
собственные намерения, то есть действовал от 
своего собственного лица. При этом процесс 
обучения иностранному языку должен быть 
направлен не на формирование корректной ре-
чи (чаще всего на основе заданного образца) и 
развитие у учащихся умений «речевого реаги-
рования и речевого приспособления» к комму-
никативной ситуации (на уровне речевого по-
ведения). В центре внимания должно находить-
ся обучение способности порождать и пони-
мать высказывания в рамках ситуации на уров-
не текстовой деятельности. 

Процесс усвоения иностранного языка в 
большей мере зависит от индивидуальных 
предпосылок обучения и от условий обучения, 
нежели от разницы между системами родного и 
иностранного языков. Учащиеся должны овла-
деть разными стратегиями и техниками овладе-
ния языком и общения на этом языке: от уме-
ния учиться до умения выйти из трудного по-
ложения с использованием минимальных язы-
ковых средств.  

Таким образом, процесс овладения учащи-
мися иностранного языка в учебных условиях 
будет успешным при условии, если он: 

- направлен на личность ученика, его реаль-
ные потребности и мотивы, социокультурные, 
индивидуальные программы развития; 

- осознан обучаемыми как индивидуальный 
процесс, зависящий в первую очередь от них 
самих; 

- обеспечен умениями учителя выявлять мо-
тивацию к обучению у каждого обучающегося 
и направлять ее на успешное овладение язы-
ком; 

- имеет деятельностный творческий харак-
тер; 

- ориентирован не на логику и системность 
предмета усвоения, а на логику развития лич-
ности ученика, его субъективного внутреннего 
состояния; 

- стимулирует проявление собственной ак-
тивности учащихся, радости и удовольствия от 
общения друг с другом, от всего того, чем не-
обходимо заниматься на уроках; 

- учитывает индивидуальные предпосылки 
обучения и условий обучения, а не различия 
между системами родного и иностранного язы-
ков. 

Сказанное выше позволяет расценить со-
временный процесс овладения иностранным 
языком в условиях обучения как творческий и 
«открытый» процесс, исключающий директив-
ность со стороны учителя и неприятие содер-
жания обучения учеником.  

Активизация же учебно-познавательной 
деятельности, поднятая на уровень творческих 
процессов, более всего выражает преобразую-
щий характер деятельности. Ее творческий ха-
рактер всегда связан с привнесением нового, с 
изменением стереотипа действий, условий дея-
тельности. 

Главное – удовлетворенность деятельно-
стью, что благоприятно влияет и на мотивы, и 
на способы учения, и на расположенность уча-
щихся к общению с учителем, с одноклассни-
ками, на создание благоприятных отношений в 
деятельности. 
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а современном этапе развития образо-
вания острой становится проблема уве-
личения количества детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проблемами в 
обучении, а так же проблема предупреждения и 
преодоления школьной дезадаптации у этой 
категории детей, проявляющейся в низкой ус-
певаемости, в отклонениях от норм поведения, 
в трудностях взаимоотношений с окружающи-
ми. Между тем социально-экономические пре-
образования в обществе диктуют необходи-
мость формирования социально адаптивной 
личности, обладающей способностью решать 
жизненные проблемы. 

Для многих детей с особыми образователь-
ными потребностями характерны недостаточ-
ная гибкость мышления, склонность к стерео-
типным, шаблонным способам решения интел-
лектуальных задач. 

В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперина и др. при 
определении понятия мышления подчеркивает-
ся, что эта многоуровневая деятельность проте-
кает с включением нескольких компонентов 
(личностно-мотивационного, операционного, 
динамического), которые находятся в диалек-
тическом единстве и взаимодействии. 

Внимание учащихся с особыми образова-
тельными потребностями характеризуется по-
вышенной отвлекаемостью, недостаточной 
концентрированностью на объекте. Посторон-
ние раздражители, даже самые незначительные, 
вызывают значительное замедление выполняе-
мой деятельности, и соответственно увеличива-
ется количество ошибок. 

У учащихся данной категории наблюдаются 
недостатки памяти, причем они касаются всех 
видов запоминания: непроизвольного и произ-
вольного, кратковременного и долговременно-
го. В первую очередь, как установлено в иссле-
дованиях В.Л. Подобеда, у учащихся ограничен 
объем памяти и снижена прочность запомина-
ния. Эти особенности влияют на запоминание 
как  наглядного,  так  и   (особенно)  словесного  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материала, что не может сказываться на успе-
ваемости. 

Восприятие у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья поверхностное, они 
часто упускают существенные характеристики 
вещей и предметов, при этом специфика вос-
приятия проявляется в его ограниченности, 
фрагментности и константности, замедлен про-
цесс формирования межанализаторных связей: 
отмечаются недостатки слухо-зрительно-
моторной координации. В связи с неполноцен-
ностью зрительного и слухового восприятия 
недостаточно сформированы пространственно-
временные представления. По мнению ряда 
зарубежных психологов, это отставание в раз-
витии восприятия является одной из причин 
трудностей в обучении. 

Недостатки в развитии произвольной памяти 
проявляются в замедленном запоминании, бы-
строте забывания, неточности воспроизведе-
ния, плохой переработке воспринимаемого ма-
териала. В наибольшей степени страдает вер-
бальная память. На первый план в структуре 
нарушения мнемической деятельности высту-
пает недостаточное умение применять приемы 
запоминания, такие как смысловая группиров-
ка, классификация. Недостаточность произ-
вольной памяти в значительной степени связа-
на со слабостью регуляции произвольной дея-
тельности, недостаточной ее целенаправленно-
стью, несформированностью функций само-
контроля. Внимание характеризуется неустой-
чивостью, что приводит к неравномерной рабо-
тоспособности, учащимся трудно сконцентри-
ровать внимание. 

В связи с этим возникает проблема: коррек-
ция нарушений в познавательной активности 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В качестве практического инструментария 
предлагаем материалы к уроку в 6 классе для 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по теме «Координатная плоскость». 

Учитель определяет следующие задачи: 
 

Н 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
О.А. Троицкая 
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Можно предложить обратное задание: 
нарисовать самим любой рисунок, имеющий 
конфигурацию ломаной, и записать координаты 
вершин. 

Вот такие варианты могут получиться у 
ребят (рис. 4, 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Рисунок 4                                 Рисунок 5 
 
 

В конце урока отмечаются все учащиеся. 
Идет обмен мнениями. Учитель благодарит за 
урок. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вершинин В.Н. Формирование групп с учетом 
возможностей учащихся // Открытая школа. – 2010. - № 
2. – С.22-26. 
2. Гаврюченкова С.П. Психолого-педагогическая поддер-
жка учащихся (На примере обучения математике) // 
Открытая школа. – 2010. – № 6. – С.27-30. 
3. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках 
математики: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 
44 с. 
4. Математика. 6 класс: учебник для общеобра-
зовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и 
др. – М.: Мнемозина, 2009. – 288 с. 
 
Об авторе 
Троицкая Ольга Алексеевна – учитель математики, 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 28», г. Нижний Новгород

 
 
 
 
 
 
 
 

адачи мастер-класса: 
– формировать навыки монологической и 
диалогической речи; 

– развивать у учащихся мышление, эмоции, 
память, языковые способности, формировать 
навыки межличностного общения; 

– воспитывать у детей интерес к изучению 
английского языка, толерантное отношение к 
мнению одноклассников. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор. 
Наглядность: 
- слайд-шоу; 
- рисунки и фото с достопримечатель-

ностями Башкортостана, России и 
Великобритании. 

Ход занятия: 
1.  Организационный момент. 
II. Today we have an unusual lesson. We’ll 

speak about us, our values and culture. Our life is 
changing greatly. Every day brings us sometning 
new, our beliefs are also different. Everybody 
sitting here has his own values. Now, tell me 
please, what is a value?  

Students’ answers. 
Now, let’s see the explanations. Look at the 

blackboard, please. 
―The values of a person or group are the moral 

principles and beliefs that they think are important 
in     life     and     that     they   tend   to   live   their 

 
 
 
 
 
 
 
 

lives by‖. (Cobuild English Language 
Dictionary,p.1615). 

―A belief is a feeling of certainty that something 
exists, is true, or good‖. (BBC English 
Dictionary). 

 
- Do you think people are born with values or 

they get them during their life? Students’ answers. 
- How can people get values? Students’ 

answers. 
 
- P3: People get older and wiser. 
- P4: Some values come from difficult 

situations. You see, very often we are to choose. In 
such situations we get some experience. 

- P 5: Our parents say, they were fond of 
reading and knew much from the actions of main 
heroes. 

- P 6: I want to add that nowadays our TV 
programmes are full of soap-operas, such as .... and 
sometimes they show some negative values. 

- P 7: I can’t agree here. Watching films we are 
to choose for ourselves. We can’t blame the words, 
experience, circumstances of heroes. We should 
choose for ourselves. 

- Who helps people to get values? Students’ 
answers. (parents, teachers, friends, TV, 
circumstances, books, classmates, problems, 
money) 

 -What values can be? (слайд-шоу) 
 

З 
МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ «CULTURE, VALUES AND ME» 

 
А.И. Хабибуллина 
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III. Everyone has got his own values. Let’s 
work in groups. Every group will discuss and make 
up the list of values, that you use in your life.  

Students’ work and answers. 
 
IV. Let’s compare these lists and analyse them. 

Сравнение списков. Различия и сходства. Какие 
ценности разделяют  все ребята в группе. Какие 
радикальные отличия в ценностях групп 
наблюдаются?   

- Обе группы отметили деньги как ценность, 
почему? Our two groups named ―money‖ as a 
value, why? 

- P1: I think that money is the only thing that 
can make people happy. I am sure that you can buy 
everything:things, love, devotion, health, and 
friendship. 

- P2: To my mind, a large sum of money can 
make people crazy. 

- P3: As for me, I don’t think that money is so 
important in our life. If you have a dream and 
some hobbies you are rich. 

 
V. Values can be: (слайд-шоу) 
- vital (life, health) 
- social (comfortable job, social prosperity) 
- political (freedom, law and order) 
- moral (kindness, honor) 
- aesthetic (beauty) 
- religious (God) 
- family-related ( mutual relations) 
VI. Every culture has its own values. Do you 

agree with this statement? In this aspect I’d like to 
point out literature. Literature plays a very 
important role in forming values. We live in 
Bashkortostan, and from our early childhood we 
read works of Akmulla, Rami Garipov, Zainab 
Biisheva,Mustai  Karim, Angham Atnabaev and 
other writers. For example, Akmulla encouraged 
people to study, in order to acquire knowledge and 
to make progress. He also believed in the national 
ability of his people and was one of the first to say: 
―My Bashkirs, you should study. It is very 
important to study‖.  

Have you ever read works of Mustai Karim? 
What can you say about them? Students’ answers. 

We should also mention Russian literature. 
Every literary work teaches us something new. For 
example, ―Fathers and sons‖ by Turgenev. 

Ivan Sergeevich Turgenev is a coryphaeus of 
Russian prose, author of long and short stories, 
novels, plays that entered the Golden fund not only 
of Russian but also of the world literature. He 
wrote about eternal values. What are they? 

Students’ answers. 
 
Now, let’s remember Chekhov Anton Pavlovich. 

Chekhov’s ecology is, first of all spirituality, 

shown in love, understanding, care for everything 
alive.  

 
Leo Tolstoy’s novels help us to follow the 

evolution of love, and the role of a personality in 
history. 

 
What can you say about English literature?  

What writers can you name? (Graham Green- 
happiness, duty, honesty, confidence, merits and 
responsibility; Theodore Dreiser; Joseph Conrad -  
emotional qualities, feat, friendship. ―Lord Jim‖) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Every culture has its own peculiarities, 

characteristic features. Let’s try to show the value, 
beauty of Great Britain, Russia and Bashkortostan.  

Bashkortostan. It is an independent state within 
the Russian Federation. There are citizens of 
approximately one hundred nationalities living in 
Bashkortostan. Our Republic is rich in minerals, 
scientific and manufacturing potential.  
Bashkortostan is a republic of many cultures. Our 
nature is very beautiful, we can’t help admiring it. 

Ufa is the capital of our Republic. When you 
arrive in Ufa by train or boat, the first thing you 
see is the monument to the national hero, Salavat 
Yulaev. There are a lot of places of interest in Ufa: 
theatres, museums, various churches and mosques. 
The peoples of Bashkortostan are friendly, honest, 
optimistic and tolerant of other cultures. They can 
speak many other languages and are used to living 
and working in a multicultural society. At the same 
time, they continue to maintain their own national 
identity. The biggest festival in Bashkortostan is 
sabantui. Sabantui means ― Festival of the plough‖. 
It is celebrated in villages and regions at the end of 
the planting season. 

Russia. It is the largest country in the world and 
a member of the Commonwealth of Independent 
States. Moscow is the capital of Russia. In 
Moscow we can visit Red Square and  see the 
Kremlin, once a fortress, but now a cluster of 
buildings including museums, cathedrals and 
government offices. Our rich heritage and many 
ethnic groups created many beautiful crafts like a 
matreshka, a group of hollow wooden dolls, 
painted boxes of Palekh, toys of Dymkovo. When 
you are in Russia you may hear someone playing 
the balalaika, a little like a guitar. We are born in 
Russia, a country of many talented people and a 
great culture. As for the Russian character we have 
an ability to overcome hardships, patience, 
submission. The foreigners are struck by the 
beauty of people’s souls and kindness of hearts. 
They are moved by Russian generosity and self-
sacrifice. 

Great Britain. For centuries the British have 
been known as snobbish, not friendly and 
unsociable. They are polite and well-mannered 
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people. ―Please,‖ ―Thank you‖, ―Excuse me‖ are 
used very often. The Englishmen are very 
conservative, they love family things – old things. 
The Englishmen’s house has its own little garden 
with a fence all around it to shut him from the 
neighbours. ―My home is my castle‖ – is a famous 
English proverb. The English are practical and 
realistic: the lawns and trees are neatly trimmed. 
They grow vegetables, flowers. The British people 
are considered to be the world’s greatest tea-
drinkers. They drink it at meals and between 
meals. They are fond of sport. The English are 
reputed to have a good sense of humor. They have 
pets at home. They are very reserved, don’t talk 
with unknown people in public places. This is a 
nation of stay-at-home people, at their fire places. 
We can portrait them in a poem ―The English‖. 

VI. Every society has traditional and new 
values. 

What human values are important in modern 
world? ( patriotism, love for our nearests, labour, 
science achievements, wonderful in life and in art, 
heath – they all bring harmony, maesure, balance 
of the man’s world)  

VII. What values are common to Englishmen? 
Students’ answers. 

- they don’t analyse their actions; 
- they try to be moral; 
- they are quick-witted;  
- they are ingenious;  
- they like to be in team. 
VIII. What values are common to Russian? 
- they aim to be ideal, saint; 
- they are ready to sacrifice;  
- they are dependent; 

- they have spiritual values; 
- their knowledge of literature and arts is rich. 
IX. Finish the following sentences. 
1. Beautiful life is ... 
2. I want ... 
3. To be happy means ... 
4. The aim of my life is ... 
5.  My dream is ... 
6. I’m afraid of ... 
7. I hope ... 
X. Our lesson comes to an end. What new 

information did you get from our lesson. 
Подведение итогов. 

Домашнее задание: закончите 
стихотворение. Finish this poem. 

People sometimes say to me: 
―Tell me, what do you want to be?‖ 
I usually answer, ―I don’t know,‖ 
But it isn’t really so: 
I want to win an Olympic race, 
I want to see the Earth from space, 
I want to travel to Timbuktu, 
I want to be rich and famous, too. 
I want to star on Hollywood’s screen, 
I want to invent a new machine, 
I want to be very clever and wise, 
I want to win the Nobel prize. 
But most of all, I want to be. 
 

 
Об авторе 
Хабибуллина Альмира Ирековна – учитель английского 
языка, МБОУ «СОШ № 1», с. Аскино, Республика         
Башкортостан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 уроке участвуют две или более команд, 
возглавляемых своими капитанами. 
Урок состоит из нескольких конкурсов. 

Независимое жюри выставляет командам оцен-
ки на подготовленных  альбомных листах, на 
которых написаны цифры от 1 до 5. Каждый 
член жюри получает один комплект перед на-
чалом мероприятия. 

Цель урока:  
- пробуждение интереса и любви к устному 

народному творчеству;  
- закрепление, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков, приобретенных в 
ходе изучения нового материала; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- развитие познавательных, интеллектуаль-

ных, умственных, творческих и мыслительных 
способностей, логического мышления; 

- расширение кругозора, формирование ус-
тойчивого интереса и любви к литературе, как 
одному из важнейших учебных предметов. 

Оборудование.  
Класс оформляется иллюстрациями к сказ-

кам, организована выставка рисунков учащихся 
«Лукоморье», выставка поделок «Левша», раз-
даточный материал, ножницы, цветная бумага, 
альбомные листы. 

Добрый день, ребята! 
Сегодня Вы станете участниками и свидете-

лями сказочного КВНа. 

В 
РАЗРАБОТКА УРОКА «В СКАЗОЧНОМ ЦАРСТВЕ» 

 
Н.С. Черкасова 
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В классе две команды. Они изъявили жела-
ние «скрестить шпаги» на турнире знатоков 
сказок. 

Давайте познакомимся с членами команд и  
их капитанами. 

Настало время познакомиться с жюри. 
Председатель жюри.. 
Члены жюри… 
Познакомьтесь с правилами проведения 

КВНа. 
Итак, КВН знатоков сказок начинается. 
Первый конкурс: «Дальше... дальше... 

дальше» 
В течение одной минуты каждая команда 

должна ответить на большее число вопросов. 
Если они не знают ответа, то говорят: «Даль-
ше», и ведущий задает очередной вопрос. 

1. В какой сказке три собаки спасают жизнь 
демобилизованному солдату? (Х.К. Андерсен 
«Огниво»). 

2. Как называется сказка о пользе коллек-
тивного труда? («Репка»). 

3. Из какого материала изготавливают сол-
дат? (Из олова). 

4. Назовите пять представителей нечистой 
силы. 

5. Как называется предмет, делающий чело-
века невидимым? (Шапка-невидимка). 

6. Назовите должность Фрекен-Бок. (Домо-
правительница) 

7. Как зовут отца деревянного мальчика? 
(Карло). 

8. Как зовут обладательницу хрустальных 
туфелек? (Золушка). 

9. Герой какой сказки вырос в волчьей стае? 
(Маугли). 

10. Назовите  три сказки, где героем являет-
ся Иван? 

11. Назовите кличку кота, который боролся 
за мир? (Леопольд). 

12. Какие чудеса были за морем в «Сказке о 
царе Салтане»? (33 богатыря, царевна-лебедь, 
белка). 

13. Каким способом передвигался кот в из-
вестной сказке К. Чуковского «Тараканище»? 
(Задом наперед). 

14.  Сколько дней пролежали деньги Бура-
тино на Поле Чудес? (Нисколько). 

15.  К какому слову Незнайка не смог по-
добрать рифмы? (Пакля). 

16. Как звали трех медведей из сказки Л. 
Толстого? (Михайло Потапыч, Настасья Пет-
ровна, Мишутка). 

17. Кто придумал родного брата Буратино- 
Пиноккио? (Карло Коллоди). 

18. Для какой героини Х.К. Андерсена цве-
ток был местом постоянного проживания? (Для 
Дюймовочки). 

19. Какой писатель заставил цвести под-
снежники в феврале? (С.Я. Маршак). 

20. Назовите любимое выражение Карлсона. 
(Дело житейское). 

21. Он, хоть ничего и не знал, но стал героем 
книги Н. Носова. (Незнайка). 

22. Как звали последнюю знакомую Колоб-
ка? (Лиса). 

23. Где находится «Поле Чудес»? (В стране 
Дураков). 

24. Кто доставил доктору Айболиту теле-
грамму: «Приезжайте, доктор, в Африку ско-
рей. И спасите, доктор, наших малышей!» 
(Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал). 

Второй конкурс «Музей забытых вещей» 
А сейчас мы c Вами побываем в музее забы-

тых вещей. 
Каждой команде надо будет назвать произ-

ведение, автора, героя, которому принадлежат 
вещи, а также прочитать строчки, где идет речь 
об этих предметах. 

Мыло: «Да здравствует мыло душистое» (К. 
Чуковский, Мойдодыр) 

Перчатки: «Вместо валенок перчатки натя-
нул себе на пятки» (С.Я. Маршак, Рассеянный) 

Зеркало: «Свет мой, зеркальце, скажи» (А.С. 
Пушкин, «Сказка о мертвой царевне») 

Ведро: «Бежит курица с ведром заливать 
кошкин дом») 

Третий конкурс «Удивительные превра-
щения».  

Члены команд должны вспомнить, в кого 
превращается: 

- Женя Богорад из сказки Л. Лагина «Старик 
Хоттабыч». (В старика). 

- Чудище из сказки С. Аксакова «Аленький 
цветочек». (В принца). 

- Великан-людоед  из сказки Ш. Перро «Кот 
в сапогах». (Во льва, мышь). 

- тыква из сказки «Золушка». (В карету). 
Четвертый конкурс «Собери сказку».  
Каждой команде раздается конверт, в кото-

ром лежат карточки с написанными буквами. 
Вам необходимо из этих букв собрать  название 
сказки. 

«Маленький мук» 
«Оловянный солдатик».  
Пятый  конкурс «Разгадай загадку» 
Раздается стук в дверь, и на пороге появля-

ется почтальон Печкин. 
Печкин: Здравствуйте, ребята! Это я, поч-

тальон Печкин. А куда это я попал? В сказоч-
ную страну? 

Так, по адресу все точно (читает надпись на 
конверте). 

Куда: средняя школа № 
Кому: Ученикам 5 класса, любителям ска-

зок. 
Обратный адрес: Баба-Яга. 
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Баба-Яга решила заняться самообразовани-
ем. Читать много стала,  а  в свободное время 
даже стихи про любовь к Кощею Бессметному 
пописывает. Вот и решила она прислать каждой 
команде по 2 вопроса, а вы попробуйте отга-
дать. 

Читает: 
Работать умела красиво и ловко,  
В деле любом проявляя сноровку. 
Хлебы пекла, и скатерти ткала,  
шила рубашку, узор вышивала,  
Лебедью белой в танце плыла… 
Кто мастерица эта была?  
(Василиса Прекрасная). 
 
Красна девица грустна: 
 Ей не нравится весна,  
Ей на солнце тяжко!  
Слѐзы льѐт бедняжка. (Снегурка). 
 
Вымолвил словечко-  
покатилась печка.  
Прямо из деревни 
 к царю да к царевне.  
И за что, не знаю,  
повезло лентяю. (Емеля). 
 
Колотил да колотил,  
По тарелке носом, 
Ничего не проглотил,  
И остался с носом. (Журавль). 
 
Шестой конкурс, конкурс зрителей. 
Печкин: Какие вы молодцы! 
А сейчас я вам хочу прочитать сказочное 

объявление из газеты «Волшебные новости»: 
Предлагаю услуги: 
Работаю за семерых. 
Умею: 
запрягать лошадей, 
варить кашу, 
печь яйца, 
нянчить детей, 
закупать продукту,  
топить печи. 
Кто дал это объявление? (Балда). 
Устраню конкурента с помощью отравлен-

ного яблока. (Чернавка). 
Седьмой конкурс «Типография». 
Из букв р,о, л,н, а, с, к нужно составить ска-

зочное слово. (Карлсон). 

Восьмой конкурс «Сочиняем сказки са-
ми» 

Жили-были дед да баба. А была у них... 
Нет, не курочка Ряба. А что в продолже-

нии?! Услышим. 
Восьмой конкурс «С точки зрения зако-

на» 
В какой сказке личность, во всех отношени-

ях серая, осуществляет коварный план убийст-
ва двух лиц, и лишь благодаря своевременному 
вмешательству общественности все кончается 
благополучно. («Красная шапочка»). 

В какой сказке лицо, имеющие весьма дур-
ную репутацию, по вывеской милой и обая-
тельной личности совершило покушение на 
семь несовершеннолетних душ и было разобла-
чено и жестоко наказано? («Волк и семеро коз-
лят»). 

В какой сказке речь идет о некоем спорт-
смене, который, не имея достаточной физиче-
ской подготовки, отправился на соревнования 
по бегу с препятствиями? Хитрость и незауряд-
ная выдержка позволили ему подойти к самому 
финишу. Но финал трагичен: проявив преступ-
ную самонадеянность и грубо нарушив правила 
техники безопасности, он гибнет. («Колобок»). 

В какой сказке должностное лицо грубо на-
рушило принцип «от каждого по способностям, 
каждому по труду» и присвоило заработную 
плату трудящегося. Последний учинил само-
суд, причинив тяжкие телесные  повреждения 
должностному лицу. Что это за произведение? 
Кто его автор? (А.С. Пушкин «Сказка о попе и 
работнике его Балде»). 

Девятый конкурс «Ателье Бабы-Яги» 
Продемонстрировать и описать костюм ска-

зочного героя. 
Десятый конкурс. Домашнее задание. 

Инсценирование отрывка из  русской сказ-
ки. 

Одиннадцатый конкурс.  
А какой же праздник без русской пляски! 

Звучит музыка. Представители из каждой ко-
манды исполняют русский народный танец. 

Подведение итогов. Награждение. 
 
 
Об авторе 
Черкасова Наталья Сергеевна – учитель русского языка 
и литературы, МОУ «СОШ № 18», д. Черное, Балаши-
хинский район, Московская область.
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 научной литературе существуют раз-
личные определения понятия девиант-
ного поведения. Девиантное поведение, 

обусловленное «внутренним или внешним 
конфликтом подростка в его микросреде и 
компенсаторными установками личности», рас-
сматривалось Б.Н. Алмазовым (1986), Н.В. 
Востокрутовым (1993); как отклонение от нор-
мы его рассматривал Л. Ауэвярт и В. Вахинг 
91986); как не совпадающее с поведением 
большинства (Лайне, 1994); как несоответствие 
норме и ожиданиям, имеющим место в данной 
социальной группе (Аванесов, 1980; Кондра-
шенко, 1988 и др.). 

Под девиантным поведением понимается 
«система поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе нормам 
и проявляющиеся в виде несбалансированности 
психических процессов, неадаптивности, на-
рушения процесса самоактуализации или в ви-
де уклонения от нравственного или эстетиче-
ского контроля над собственным поведением» 
(Менделевич, 2001). 

Смысл понятия «девиантное поведение» 
(отклоняющееся поведение) по своему содер-
жанию предполагает формулирование опреде-
ления нормативного поведения. 

К основным видам девиантного поведения 
чаще всего относят  делинквентное, аддиктив-
ное и суицидальное поведение. Под делин-
квентным поведением понимается повторяю-
щиеся асоциальные по своей направленности 
поступки детей и подростков (несовершенно-
летних), которые не влекут за собой уголовной 
ответственности. Это поведение, с одной сто-
роны, связно с формированием личностных 
установок и криминальных привычек; а с дру-
гой – с внешними и внутренними конфликтами.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аддиктивность – «пагубная привычка,  при-

страстие». Этим термином в последние годы 
стали именовать злоупотребление веществами, 
изменяющими психическое состояние. Прежде 
всего, это алкоголь, наркотики, лекарственные 
средства и психоактивные токсические вещест-
ва.  

Склонность школьника к девиантному пове-
дению – это один из признаков его психологи-
ческой дезадаптации. Нужно отметить, что 
школа обычно делает акцент на образователь-
ной функции и ослабляет внимание на осуще-
ствление воспитательной функции.  

Кроме того, в ряде исследований подчерки-
вается, что школьные затруднения (неуспевае-
мость) также могут выступать фактором риска 
возникновения девиантного поведения (Коро-
лев, 1992). Имеется и ряд исследований, обо-
значающих влияние взаимоотношений школь-
ников с педагогами, статусное отношение в 
классе (Личко, 1983).  

Существует несколько способов улучшить 
сложившуюся ситуацию. Во-первых, исправле-
ние нарушений в сфере межличностного обще-
ния, развитие коммуникативных способностей 
средствами социально-психологического тре-
нинга (коммуникативного тренинга, тренинга 
межличностного общения). Во-вторых, осуще-
ствление поведенческой коррекции с помощью 
методов психологической релаксации, техник 
положительного и отрицательного подкрепле-
ния.  

Особого внимания требует коррекция мо-
рально-нравственной сферы, что возможно 
осуществлять средствами сказкотерапии. 
Сказкотерапия – это направление практической 
психологии, которое, используя метафориче-
ские ресурсы сказки, позволяет людям развить 

В 
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самосознание. Главным средством психологи-
ческого воздействия в сказкотерапии является 
метафора, как ядро любой сказки. Именно глу-
бина и точность метафоры определяют эффек-
тивность сказкотерапевтических приемов в ра-
боте со школьниками, имеющими склонность к 
девиантному поведению. Метафора, лежащая в 
основе сказки, выступает не только «волшеб-
ным зеркалом» реального мира, но и скрытого, 
еще не осознанного внутреннего мира. Об этом 
много писали К.Г. Юнг и его последователи. И, 
что важно, сказка позволяет косвенно воздей-
ствовать на систему ценностей подростка, не 
вызывая при этом активного сопротивления с 
его стороны. 

Девиантное поведение подростка – это сиг-
нал о помощи, вызов, сообщающий о том, что  
у школьника возникли трудности с преодоле-
нием сложных жизненных обстоятельств. И 
здесь на помощь школьнику приходит психоте-
рапевтическая сказка. Она несет в себе живое 
человеческое УЧАСТИЕ и МУДРОСТЬ. И это 
то, в чем на самом деле больше всего нуждает-
ся подросток,  проявляющий склонность к де-
виантному поведению.  

Как строится процесс сказкотерапии в слу-
чае с таким подростком? Слушая сказку, раз-
мышляя о ней, школьник, пока на бессозна-
тельно-символическом уровне, «запускает» 
собственные созидательные процессы. Пройдет 
некоторое время (у каждого в свой срок), и 
начнет положительно меняться состояние, от-
ношение к себе и окружающему миру; актуали-
зируются творческие возможности и силы, кон-
структивно изменяющие жизнь. 

Если мы оглянемся вокруг, то увидим, к че-
му привели разрушительные действия людей, 
одержимых иллюзией собственной безнаказан-
ности, отрицающих «сказочные» законы взаи-
модействия с Миром. Может быть, сказки это и 
«пустяки» и «несерьезность», однако они не 
разрушают окружающий мир, а взывают к 
светлым созидательным сторонам души чело-
века. Поэтому сказкотерапия в работе с подро-
стками, склонными к девиантному поведению, 
сегодня особенно актуальна. Хотя бы потому, 
что необходимо остановить лавину разруше-
ний, производимых человеком. А сделать это 
возможно только когда человек возвращается к 
своему изначальному, «сказочному» воспри-
ятию мира. 

Особенностью работы в системе сказкотера-
пии является взаимодействие с обучающимися 
на ценностном уровне. Психологические про-
блемы прорабатываются благодаря опоре на 
нравственные ориентиры, духовные ценности и 
личностные потенциалы.  

Для подростков эмоциональный аспект 
сказкотерапии («вспоминание» сказочного ми-

роощущения) является дверью к их личностно-
му ресурсу. И, открыв в себе ресурс, подросток 
переключается на события своей жизни, немно-
го иначе осмысляет их и приступает к конст-
руктивному преобразованию своего поведения. 

Практическое занятие 
Для начала педагог-психолог приветствует 

ребят и начинает вводную беседу: «Здравст-
вуйте, ребята! Сегодня мы с вами немного по-
размышляем. А поможет нам в этом небольшая 
сказочная история. Как вы относитесь к сказ-
кам? Какие сказки у вас самые любимые? Как 
вы думаете, какие функции выполняют сказки? 
Важно ли всем читать их?» Ребята по желанию 
высказывают свое мнение, рассуждают.  

Педагог-психолог: «Сказка – это бережное 
прикосновение к нашей душе, сказка добрая и 
волшебная, светлая и грустная может помочь 
нам  понять и принять тайные уголки души и 
сердца, поддержать, разделить боль и подарить 
радость. Педагог-психолог предлагает записать 
ассоциации, которые возникли у них в связи со 
словом «сказка». Это могут быть определения, 
названия конкретных сказок. 

Каждый из участников зачитывает свои за-
писи. Чаще предъявляется ассоциативный ряд 
примерно такого плана: «детство», «теплота», 
«бабушка», «радость», «вымысел», «страшно». 

Затем педагог-психолог предлагает выяс-
нить, как же трактуется сказка в науке. Он за-
читывает ребятам несколько определений сказ-
ки, взятых из разных источников:  

1. «Вымышленный рассказ, небывалая и да-
же несбыточная повесть, сказание» [4]. 

2. Повествовательное, обычно народно-
поэтическое, произведение о вымышленных 
лицах и событиях, преимущественно с участи-
ем волшебных, фантастических сил» [9]. 

Итак, ребята, мы с вами многое обсудили, я 
думаю, что нам пора наконец-то послушать од-
ну сказочную историю. Если у вас возникнут 
какие-нибудь вопросы или мысли по поводу 
услышанного, можете их записать, а после оз-
вучить в общей беседе.  

Педагог психолог после прочтения (см. 
Приложение): «Понравилась ли вам сказка? О 
чем она, на ваш взгляд? О чем вам хотелось бы 
поразмышлять после прочтения этой сказки?» 
Ребята отвечают по желанию.  

Далее следует более детальный анализ сказ-
ки. Он проходит в форме вопрос-размышление-
ответ. Ребята могут разделиться на подгруппы, 
а могут высказываться и лично от себя. Если во 
время обсуждения ребята испытывают трудно-
сти, педагог-психолог может помогать им (в 
скобках приведены ответы). 

Важно, чтобы максимальное количество 
обучающихся было включено в обсуждение, и 
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у каждого из желающих была возможность вы-
сказать свою точку зрения. 

Обсуждение сказки.  
1. Наша сказка называется «Окно». Да-

вайте подумаем, почему сказка имеет такое 
название? (Окно в тюремной башне показыва-
ет Вору себя со стороны и тем самым позволяет 
оценить, насколько чудовищны его поступки, 
позволяет провести границу между добром и 
злом. Вор смог осознать свою ошибку и раска-
яться в том, что он совершил). Может быть, 
кто-нибудь хочет предложить свое название 
сказки? Обоснуйте свой ответ.  

2. Как вы поняли, какие основные темы 
прозвучали в сказке? (Тема противопоставле-
ния добра и зла в человеке: Вор жил в беззако-
нии и безнравственности, но волей судьбы су-
мел увидеть другую сторону жизни. Темы со-
вести, самоанализа, осознания вины.  

3. Что можно сказать о главном герое 
сказки? Какими чертами он обладает? (глав-
ный герой – Вор, его ремесло – это воровство. 
Поначалу он жил с этим спокойно, совесть его 
не тревожила, ведь он цеплялся за жизнь как 
умел. Не считал себя неправым, находил себе 
много оправданий. Вор был одинок, у него не 
было друзей,  потому что он никому не дове-
рял, считая всех людей лживыми и продажны-
ми. А окружающие люди презирали и опаса-
лись его).  

4. Какую роль в сказке сыграли осталь-
ные герои? (Настоящий Судья сыграл в сказке 
решающую роль. Он, по-видимому, олицетво-
ряет моральный суд, суд общества. Роль на-
стоящего Судьи в том, что он создает условия 
для осознания Вором вины  перед обществом, а 
впоследствии помогает ему измениться, преоб-
разовать свой внутренний мир. В итоге Вор 
стал помогать заключенным осознать другую 
сторону жизни, развить в себе доброту и уча-
стие. Кот – олицетворение совести Вора. Он 
проложил для вора путь изменения в лучшую 
сторону лапками в розовой краске. Кот ведет 
Вора в дом, где живет девочка и ее родители. 
Он показывает другую грань жизни, несовмес-
тимую с прежними представлениями Вора. Ему 
открываются доброта, забота, доверие и уча-
стие. Девочка – воплощение добра, жизнелю-
бия, благородства, любви и заботы. Она помо-
гает маме и папе, целует своего кота, каждый 
раз кричит всему миру «Доброе утро!». У де-
вочки была семья. В ней все любили друг дру-
га. Но после нападения Вора мама и папа умер-
ли, а девочка пропала).  

5. Какую стратегию отношений Вор вы-
бирает в начале? Что меняется в конце? 
(Сначала Вор думал лишь о себе, как прокор-
миться, не пропасть, не задумываясь о том, что 
причиняет зло другим людям. Впоследствии он 

осознал, что своими действиями ломал жизни 
не только отдельным людям, но и семьям). 

6. Каким волшебным средством пользо-
вался герой в сказке? Для чего оно было ему 
необходимо? (Основное волшебное средство – 
это окно в тюремной башне, благодаря которо-
му главный герой перестраивает свое отноше-
ние к жизни. Через окно Вор смог увидеть то, 
что он сотворил 10 лет назад – разрушил семью 
своими корыстными действиями).  

7. Каким образом главный герой решает 
бороться со злом после осознания свой ви-
ны? ( Вор, взяв в помощники кота и девочку, 
идет в тюрьму к заключенным для того, чтобы 
люди, сидящие в камерах, смогли осознать 
свою неправоту, раскаяться в содеянном и ис-
правиться. В заключенных просыпалось доброе 
начало и человечность). 

Далее педагог-психолог предлагает ребятам 
сделать вывод о том, какова мораль сказки. 
Участники могут разделиться на подгруппы 
или высказывать каждый свою точку зрения. 

В конце педагог-психолог благодарит ребят 
за внимание, отмечает самых активных участ-
ников обсуждения. По принципу обратной свя-
зи обучающиеся высказывают свое мнение об 
эффективности проведения занятия, отмечают 
плюсы и минусы.  

Приложение 
Терапевтическая сказка (автор сказки А.В. 

Гнездилов – практикующий психолог, сказко-
терапевт) 

ОКНО 
Жил-был Вор. Обычный, как и многие дру-

гие. И, конечно же, он находил оправдание сво-
ему ремеслу в том, что судьба к нему неспра-
ведлива, что вокруг него только злые люди, 
что он борется за жизнь так, как умеет. 

Раньше Вор промышлял вместе с шайками 
таких же отщепенцев, но вскоре понял, что 
они не столько помогают, сколько обременяют 
его. Тем более что держатся они на извращен-
ном понятии дружбы: на самом деле каждый 
готов продать другого, если ему это выгодно. 
Время благородных бандитов в действитель-
ности не прошло, а его попросту и не было. 

Зло, как болото, втягивает в свою трясину 
всего человека, стоит к нему прикоснуться 
лишь пальчиком. И тем не менее, отделившись 
от других и не имея на своей совести загублен-
ных душ, Вор почитал себя едва ли не аристо-
кратом в своей среде, и совесть его не трево-
жила. 

И как же обидно и непонятно было для него, 
когда, входя в какую-либо компанию, он видел, 
что люди смотрят на него с подозрением и 
придерживают карманы. Неужели профессия 
так откладывается на лице? Тогда почему же, 
когда он сам смотрит на себя в зеркало, то 
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ничего особенного не видит? И ведь и совесть 
его не мучит, и уж добрую половину своих под-
вигов, он забыл, а то, что забыто, можно 
считать, и не существовало. Но вот однажды 
Вор встретил настоящего Судью. И тот без 
долгих слов посадил Вора в тюрьму. 

– За что? – кричал оскорбленный Вор. – Я 
ничего не украл. 

– Спроси у своего лица, а еще лучше – у со-
вести, – отвечал Судья. – И даже если ты ни-
чего не украл сейчас, то уж в прошлом или в 
будущем обязательно что-то совершишь! На 
тебе просто написано, что ты не понимаешь, 
что такое добро, а что – зло. 

И вот Вора заключили в башню, где он дол-
жен был находиться неведомо сколько, так 
как, по мнению Судьи, он был опасен для обще-
ства. 

Вначале Вору было скучно, потом страшно 
скучно, потом плохо, очень плохо, так, что он 
даже стал думать о смерти. И вот как-то, 
когда он стал отказываться от еды, его пере-
вели в новую камеру. Она была в башне, на са-
мом высоком этаже. Убежать отсюда не-
мыслимо, но зато можно было видеть домиш-
ки, примыкавшие к территории тюрьмы. 

Это были жалкие лачуги с чахлыми садика-
ми, и жили в них очень бедные люди. Однако их 
жизнь казалась Вору невероятно интересной. 
Особенно один дом привлекал его внимание. В 
нем жил дровосек с женой и маленькой доче-
рью. Девочка была так прелестна, что Вор мог 
смотреть на нее и днем и ночью, не уставая. 
Она вставала с солнцем, улыбалась, открывая 
окно, и кричала «доброе утро!» всему миру, 
так как не предназначала его никому в отдель-
ности. Потом она провожала отца, помогала 
по хозяйству матери, играла, пела, сама себе 
рассказывала какие-то истории. 

Самое чудесное было вечером, когда она, 
прежде чем затушить свечу, целовала пуши-
стого кота. Потом она засыпала, и Вор ждал, 
когда лунные лучи проберутся к ее постели и 
осветят лицо. Сам того не замечая, он привя-
зался к этой семье и словно стал жить в ней. 
Более того, ему стали сниться сказочные сны. 
Так однажды ему привиделся кот, который 
пришел в его камеру, чтобы пригласить на 
день рождения девочки. 

– Но как я пройду сквозь стены и не заблу-
жусь на ваших кошачьих дорогах? – удивился 
Вор. 

– О не беспокойся, ты перейдешь в мое те-
ло, а я в твое. Взгляни на мои лапки. Они в ро-
зовой краске. Это я сделал специально, чтобы 
оставить для тебя следы. По ним ты найдешь 
дорогу. 

О, как был счастлив Вор, когда очутился в 
домике маленькой принцессы, как он окрестил 
девочку, и получил ее поцелуй. 

 Но однажды случилось несчастье. Вор уви-
дел, как какой-то чужой человек влез в дом, 
стал искать деньги и даже вытащил нож, уг-
рожая девочке и требуя, чтобы она открыла, 
где лежат их сбережения. 

Она плакала, а он размахивал ножом. В это 
время вошла мать. Увидев эту картину, она 
упала бездыханной на землю. Ее сердце не вы-
держало этого ужаса. 

 Грабитель бежал, а Вор у своего окна бился 
о решетку, отчаянно кричал и плакал. Потом 
он видел, как в том же дворе похоронили мать 
девочки, как сама она приходила на могилу и 
безутешно плакала, а отец ее, не вынеся поте-
ри, запил. 

Счастье и мир, в котором жила добрая се-
мья, жизнь самого Вора были разрушены в 
один момент. 

Страшным горем явилось для Вора это со-
бытие. Тем не менее что-то случилось с ним, и 
сторож доложил о нем Судье. И вот Вора вы-
звали снова в Суд. 

– Теперь у тебя нормальное лицо! – заявил 
Судья. – Ты можешь быть свободен. 

«Не слишком ли вы поторопились, господин 
Судья», – подумал Вор. 

Его душа кипела ненавистью к грабителю, и 
он собирался найти его и отомстить. Ведь 
даже полученная свобода не радовала его. По 
сути дела в душе у Вора не было никого, кого 
бы он любил, кроме этой бедной уничтожен-
ной семьи. И вот он пришел к дому, на кото-
рый смотрел семь лет из окна тюремной баш-
ни. Все было знакомо ему. Только дом был аб-
солютно пуст, если не считать кота. 

– Где девочка и ее отец, что живут здесь? 
– спросил Вор у соседей. Они удивились его во-
просу. Тогда он стал пояснять, что в дом влез 
грабитель, что умерла мать девочки, что 
отец стал пьяницей. 

– Но это произошло уже десять лет назад, 
хозяин умер вслед за женой, а дочь их где-то 
пропала. Того же грабителя поймали через три 
года и посадили в тюремную башню так, что-
бы он видел то зло, которое совершил. В ужасе 
Вор схватился за голову. Внезапно он вспомнил 
тот обычный для него и, конечно, давно забы-
тый день, когда забрался в дом и решил попу-
гать какую-то девочку и ее мать. Вот что 
вышло из его поступка. 

Но как эти события вернулись к нему через 
года после того, как произошли? Кому он бу-
дет теперь мстить? Вор вернулся к Судье и 
просил оставить его в тюрьме. 

– Только разрешите мне посещать заклю-
ченных. Может, я помогу и им, и вам. 
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С тех пор прошло много лет. В разные ка-
меры входил грустный старик с пушистым 
котом, у которого были розовые лапки. Он ни-
чего не рассказывал о себе, но его присутствие 
меняло преступников. В них просыпалось доб-
рое начало, особенно когда из-за решеток до-
носился тонкий девичий голосок, распевающий 
трогательные песни, а кот забирался им на 
плечи и ластился. 

И, конечно, его мурлыканье было лучшим ак-
компанементом и для молчания старика и для 
песни. И людям возвращалось человеческое. 
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Мало знать, надо и применять, 
мало хотеть, надо и делать. 

(Гѐте). 
 
Во главу угла современной образовательной 

системы ставится формирование и воспитание 
саморазвивающейся и самореализующейся 
конкурентоспособной личности. Начальная 
школа должна не только готовить учащихся к 
успешному обучению в средних и старших 
классах, но и воспитывать в них личность, при-
способленную к современным условиям. 
умеющую учиться: искать и находить необхо-
димую информацию, чтобы решать те или иные 
проблемы, использовать разнообразные источ-
ники информации для решения этих проблем, 
постоянно приобретать дополнительные зна-
ния. 

Качество образования и конкурентоспособ-
ная личность являются решающим фактором 
качественного жизнеобеспечения. В наше вре-
мя, пожалуй, недостаточно иметь глубокие 
знания, быть широко информированным, но 
также нужно уметь на практике использовать 
эти знания. И все это возлагает на нас, учите-
лей, большую ответственность:  

 Ученик прежде всего должен восприни-
мать себя как субъект своей деятельности. 

 Мы учителя начальных классов считаем 
одним    из    важнейших    направлений   своей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
деятельности – качество образования и воспи-
тание конкурентоспособной личности. 

Качества, которыми должен обладать чело-
век, чтобы стать образованным: 

- заинтересованность; 
- упорство; 
- способности; 
- компетентность. 
Наша педагогическая деятельность направ-

лена на решение следующих задач: 
 выявление конкурентоспособной лично-

сти;  
 предоставление ребенку возможности про-

явить свои творческие способности в выбран-
ном им предметном направлении.  

Способности мотивированной компетентной 
личности: 

 быстро ориентироваться в динамично раз-
вивающемся и обновляющемся информацион-
ном пространстве; 

 получать, использовать и создавать разно-
образную информацию; 

 принимать обоснованные решения и ре-
шать жизненные проблемы на основе получен-
ных знаний, умений и навыков. 

Всем хорошо известен термин «проектная 
деятельность». Сверимся ещѐ раз с толковым 
словарѐм: «Проектная деятельность – выполне-

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЛАДШИХ КЛАССАХ.  
ОБМЕН ОПЫТОМ 

 
И.Ю. Буткина 



 
I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я   А С С А М Б Л Е Я  

 

112 

 

ние какой-либо работы по разработанному пла-
ну». 

Как же в настоящее время осуществляется 
проектная деятельность в младших классах. 
Приучая учащихся в начальной школе к проек-
тированию, мы намерены сформировать у ре-
бят к средней школе, когда они начинают за-
ниматься научно-практической работой в раз-
личных областях знаний, способность к прект-
ной деятельности в такой степени, чтобы уметь 
продуктивно и рационально самостоятельно 
добывать знания и более эффективно их усваи-
вать на занятиях по  любому предмету. 

Использование проектирования в начальных 
классах может осуществляться: 

- при индивидуальной деятельности; 
- при работе в парах; 
- при работе в группах. 
Начальное обучение проектной деятельно-

сти направлено на формирование основопола-
гающих умений учебного проектирования. До-
казано, что метод проектов позволяет решать 
задачи формирования проектно-
исследовательской компетентности учащихся и 
может быть использован при решении учебно-
воспитательных задач. В младших классах 
нужно формировать и развивать умения плани-
ровать. Сначала ребята учатся планировать 
свою учебную деятельность и осуществлять 
работу по составленному плану. Затем нужно 
научить составлять план работы для других 
детей. А потом младшие школьники должны 
научиться планировать способы решения про-
блемы и самостоятельно выполнять все этапы 
проектирования: от рассмотрения проблемной 
ситуации до выполнения всех действий своего 
проекта, решающих проблему. 

В проектной деятельности школьника зало-
жено пять основных идей: 

 Обучение осуществляется в диалоге, так 
как он пробуждает мысль и развивает «внут-
реннюю речь».  

 Процесс обучения основывается на «педа-
гогике удивления», путь ребенка к усвоению 
знаний лежит через удивление, фантазию, лю-
бознательность.  

 Главным в работе ученика над проектом 
является ответ не только на вопрос «как мы это 
делаем?», но и «зачем (почему) мы это дела-
ем?», «что я лично могу сделать для решения 
этой проблемы?».  

 Для проектной деятельности очень важна 
и возможность его публично представить.  

 В работе над проектом ребенок выступает 
в роли исследователя, а учитель – в роли кон-
сультанта. 

Мы знаем, что в ходе проектной деятельно-
сти формируются основополагающие умения 
учебного проектирования: 

 планирование деятельности по заданной 
теме; 

 представление хода предстоящей работы; 
 формулирование цели и задач последую-

щего выполнения; 
 осуществление деятельности в соответст-

вии с выбранным планом; 
 анализ полученных результатов; 
  перенос проделанной работы в новые ус-

ловия при еѐ планировании другими участни-
ками проектной деятельности. 

Начало такой работы в начальной школе по-
ложено уже давно, когда мы стали работать по 
программам развивающего обучения (РО). Это, 
прежде всего, приучение ребят составлять ал-
горитмы деятельности по различным темам. 
На- пример, в математике – «Алгоритм работы 
над текстовой задачей», «Алгоритм письменно-
го умножения многозначных чисел», «Алго-
ритм письменного деления многозначных чи-
сел» и т.д.; в русском языке – «Алгоритм грам-
матического разбора слова как части речи» и 
т.д. 

Хочется поделиться своим, пока ещѐ не-
большим, опытом. Начиная со 2-ого класса, мы 
с ребятами учились работать на уроке в парах и 
группах. Но ребята не просто изучали материал 
по составленному учителем плану и созданию, 
путѐм наводящих вопросов, проблемных си-
туаций старались научиться  планировать дея-
тельность на уроке по заданной теме. Эти «пер-
вые шаги» мы пытались делать и по математи-
ке, и по окружающему миру, и по русскому 
языку, и по литературному чтению. Но со вре-
менем выяснилось, что мои ученики больше 
«гуманитарии» и их привлекает работа со сло-
вом, его историческим возникновением, его 
лексическим значением, т.е. «филологией».  

Сначала ребята сосредоточили своѐ внима-
ние на ходе урока русского языка: запомнили 
составные части урока и поняли, что помогает 
им правильно формировать цели и задачи рабо-
ты, выявлять проблему. В 3-4-ом классах на 
уроках русского языка по выполнению проект-
ной деятельности учащихся работа строилась 
так: 

Уже в словарно-орфографической работе за-
дания продумывались с учѐтом того, что ребята 
должны были самостоятельно определить: с 
какой группой слов они будут работать на дан-
ном уроке. Выявив это (групповая работа), ка-
ждая группа выбирает одно из направлений. 
Например, увидев, что среди данных слов 
встречаются синонимы, антонимы, омонимы, 
ребята в группе начинают составлять пары слов 
синонимов, или антонимов и т.д. Также выяв-
ляют «лишнее» слово или «лишнюю» пару 
слов. 
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Такая работа по актуализации знаний в на-
чале урока помогает ребятам сформулировать 
цели и задачи последующей деятельности. 
Сначала нужные цели и задачи выбирались из 
тех, которые предлагал учитель, а затем ребята 
пробовали их формулировать самостоятельно, 
обсуждая в группах, в парах, обосновывая свои 
предложения и выбирая нужные. 

Например, на уроке по теме «Глагольные 
словосочетания и архаизмы» учащимися были 
поставлены две задачи: 1) продолжить работу с 
глагольными словосочетаниями; 2) поработать 
со словами-«архаизмами; и преследовались 
следующие цели: доказать, что глагол как глав-
ное слово в словосочетании требует от зависи-
мого от него существительного нужного паде-
жа; попробовать составлять глагольные слово-
сочетания с глаголами-«архаизмами», объясняя 
их лексическое значение; продолжить работу 
со словарями В.Даля. 

После такой работы по актуализации знаний 
и постановке целей и задач у ребят уже не воз-
никло трудностей, когда они пробовали созда-
вать проблемную ситуацию. На одном из уро-
ков (3 кл. Синонимы. Антонимы.) это выгляде-
ло так: ребятам на слайде были даны слова, по-
знакомившись с которыми, они пришли к вы-
воду, что можно выписать слова-синонимы и 
слова-антонимы (работа в группах, 1-ая, 2-ая 
гр. – искали синонимы, 3-я, 4-ая гр. – антони-
мы). Далее, осуществляя свою деятельность по 
поставленным задачам, дети знакомятся с тек-
стом о маленьком острове и выявляют, что в 
нѐм очень часто повторяется прилагательное 
«маленький». Связав этот текст со словами-
синонимами и словами-антонимами, они ре-
шают заменить в тексте прилагательное «ма-
ленький» или различными синонимами, или 
различными антонимами.  Получились два но-
вых интересных рассказа. Успели на уроке про-
анализировать полученные рассказы, т.е. ребя-
та дали анализ своей работе, полученным ре-
зультатам. Ещѐ на одном уроке (4кл. Архаиз-
мы.) учащиеся, прочитав предложение о 
В.Дале, решают, что из него можно выписать 
глагольные словосочетания. Затем, работая с 
устаревшими глаголами, они пробуют состав-
лять с ними глагольные словосочетания, объяс-
няя современный смысл данных глаголов. Сле-
дующий этап работы – составление учащимися 
предложений и небольших рассказов с этими 
словосочетаниями.  

Ещѐ один вид проектной деятельности 
младших школьников, как следующая важная 
ступень, – это индивидуальная проектная дея-
тельность ученика. Это возможно благодаря 
целенаправленной внеклассной работе учителя 
с учащимися, также благодаря индивидуальной 
работе с «одарѐнными» детьми во внеурочное 

время и, конечно, благодаря проведению таких 
школьных конференций как «Я – исследова-
тель», «Первый шаг в науку». А сам вид данной 
проектной деятельности ученика можно опре-
делить как исследовательскую работу в опре-
делѐнной области знаний. 

Наших ребят тоже нужно учить работать с 
информацией в выбранной области знаний при 
решении учебных задач. Исследовательская 
деятельность помогает развивать у учащихся 
общие умения и навыки:  

- умение видеть проблему; 
- задавать вопросы; 
- выдвигать теории; 
- работать с текстом и другой информацией; 
- давать определения понятиям; 
- проводить наблюдения и эксперименты; 
- делать выводы и умозаключения; 
- классифицировать материал; 
- доказывать и отстаивать своѐ мнение. 
Значит, формировать и развивать научный 

интерес и исследовательскую активность ре-
бѐнка нужно с младшего школьного возраста. 
Наши ребята могут заниматься исследователь-
ской деятельностью при подготовке и даль-
нейшем участии в научно-практической конфе-
ренции «Первый шаг в науку». Учащиеся по 
своему желанию и учитывая свои интересы вы-
бирают тему в любой области знаний, тем бо-
лее, что система исследовательских проектов 
предусмотрена в каждом учебном предмете. 
Затем ребята, только уже индивидуально, также 
учатся планировать свою деятельность по вы-
бранной теме, учатся ставить цели и задачи по 
работе над своим проектом. В этом им, конеч-
но, помогает учитель, но только как организа-
тор, не сдерживая инициативы детей и не делая 
за них то, что они могут сделать самостоятель-
но, вырабатывая у них навык  самостоятельно-
го решения проблемы, умения выполнять ис-
следования и анализировать свою работу. И вот 
наконец, ребята начинают самостоятельно 
осуществлять исследовательскую деятельность 
по составленному плану. 

Проектная деятельность в начальных клас-
сах способствует развитию важных качеств 
личности: самостоятельности, целеустремлѐн-
ности, ответственности, инициативности, на-
стойчивости и помогает ребятам работать в об-
становке увлечѐнности и творчества. 
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нализ результатов функционирования 
школы-интерната  г. Пскова за послед-
ние несколько лет позволили выявить 

проблемы, требующие решения с научно-
педагогических и социально-психологических 
позиций. В связи с этим возникла необходи-
мость системного и перспективного выстраи-
вания развивающейся системы образования в 
школе-интернате, потребность в координации 
усилий воспитательной и обучающей систем,  в 
оптимизации управления, в разработке крите-
риев оценки эффективности развития. 

Политическая нестабильность, социальные 
последствия проводимых в стране экономиче-
ских реформ более всего отражаются на семье 
и детях. Самыми незащищенными среди них 
оказываются дети из многодетных  и социально 
неблагополучных семей. 

Задача школы-интерната – защитить ребен-
ка, создать ему условия для нормальной жизни 
и развития. Потребность осуществить это педа-
гогически целесообразно и оптимально,  с од-
ной стороны,  и отсутствие целостных про-
грамм для решения этой задачи,  с другой,  од-
но из основных противоречий, требующих ре-
шения (проблема теоретической  неотработан-
ности  путей образования детей в условиях 
школы-интерната). 

Диагностика состава детского контингента 
школы-интерната показывает, что в общем со-
ставе преобладают дети из неблагополучных 
семей. Как следствие, школьники из этих семей 
сами являются неблагополучными (или «труд-
ными»). Так, анализируя результаты анкеты, 
поведенной среди педагогов школы-интерната,  
можно ранжировать  негативные явления, рас-
пространенные среди воспитанников школы-
интерната следующим образом: 1 место – куре-
ние; 2 место – отсутствие критического отно-
шения к себе,  отсутствие культурных запросов, 
сквернословие; 3 место – стремление к празд-
ности; 4 место – неисполнительность; 5 место –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отсутствие трудолюбия; 6 место – несамостоя-
тельность в делах и поступках, незаинтересо-
ванное отношение к жизни; 7 место – жесто-
кость, эгоизм.; 8 место – неуважение к стар-
шим; 9 место – отсутствие своего мнения; 10 
место – воровство, токсикомания.                       

Анализируя полученные данные, необходи-
мо отметить следующие тенденции: происхо-
дит увеличение количества учащихся школы-
интерната (как правило, это дети из неблагопо-
лучных семей); из таких семей в школу-
интернат поступают дети социально дезадапти-
рованные, имеющие вредные привычки; часть 
детей не имеют семьи, или находятся на опеке.  

Основными причинами увеличения числа 
детей, которые обучаются в школе-интернате, 
является падение социального престижа семьи, 
ее материальные и жилищные трудности, рост 
внебрачной рождаемости, высокий процент 
родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
низком нравственном уровне многих отцов и 
матерей, фактически не способных оказывать 
своим детям заботу, об их ответственности, 
граничащей с безответственностью в воспита-
нии ребенка. 

Недостаточность имеющихся для адаптации 
ребенка путей и способов в образовательных 
системах школ-интернатов - следующее проти-
воречие, которое обуславливает необходимость 
разработки программы развития (проблема от-
сутствия методического инструментария реа-
билитации и социальной адаптации детей).  

При этом в школе-интернате имеется опре-
деленный положительный опыт образования 
«неблагополучных» детей. Наши наблюдения, 
беседы, интервью с учениками и учителями 
показали, что дети: 

1. Обладают достаточно высокой культурой 
общения (например, здороваются даже с незна-
комыми людьми, обращаются друг к другу по 

А 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВОСПИТАННИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 
Г.Н. Васильев 
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именам, с уважением и терпением  слушают 
отвечающих, не дают отрицательных оценок). 

2. Откликаются на новую деятельность, осо-
бенно если она разнообразна (с интересом иг-
рают, заполняют анкеты, рисуют, отвечают на 
вопросы). 

Для нас очевидной является проблема по-
вышения квалификации педагогов (и учителей, 
и воспитателей) для повышения эффективности 
образовательного процесса. Это подчеркивают  
и сами педагоги.  

Еще одна проблема: состояние здоровья де-
тей, обучающихся в школе-интернате. Его так-
же можно охарактеризовать как неблагополуч-
ное. По нашим данным, практически у всех де-
тей наблюдаются отклонения в физическом и 
психическом развитии, имеются болезни (эну-
рез, гастрит, дефекты зрения, нарушения осан-
ки, различные травмы и т.д.). Значительная 
часть детей не владеет гигиеническими навы-
ками,  имеют хронические заболевания. Выте-
кающее противоречие – между потребностью 
организовать здоровый образ жизни ребенка, 
привить ему элементарные гигиенические на-
выки и недостаточно эффективной системой 
такой деятельности – проблема формирования 
умений и навыков здорового образа жизни вос-
питанников школы-интерната. 

Исследования, проведенные в школе-
интернате, показывают, что по своему психиче-
скому развитию дети,  воспитывающиеся в не-
благополучных семьях, отличаются от сверст-
ников, растущих в нормальных семьях. Темп 
развития первых замедлен. Их развитие имеет 
ряд качественных негативных особенностей, 
которое отмечается на всех ступенях детства до 
подросткового возраста и далее. Особенности 
по-разному и в неодинаковой степени обнару-
живаются на каждом возрастном этапе. Но все 
они имеют серьезные последствия для форми-
рования личности ребенка 

У многих младших школьников обнаружи-
ваются специфические отклонения в развитии 
интеллектуальной, мотивационно-потребност-
ной сфер их психики. Они выражаются в за-
держке (или отсутствии) развития у детей об-
разного мышления, что приводит к нарастанию 
трудностей в усвоении нового материала. Дети 
характеризуются неразвитостью произвольно-
сти в поведении, саморегуляции, планировании 
действий. 

В подростковом возрасте особенности раз-
вития детей из неблагополучных семей прояв-
ляются, в первую очередь, в системе их взаи-
моотношений с окружающими людьми. Так,  к 
10-11 годам у подростков устанавливаются от-
ношения к взрослым и сверстникам, основан-
ное на их практической полезности для ребен-
ка, формируются поверхностность чувств, мо-

ральное иждивенчество, привычка жить по 
указке, происходит осложнение в становлении 
самосознания (переживание своей ущербно-
сти). Возрастают трудности овладения учебным 
материалом. 

Целый комплекс взаимодополняющих, на-
растающих психологических проблем ведет за 
собой осознание ребенком психологического 
неблагополучия, переживание своей ненужно-
сти для других людей; происходит накопление 
опыта асоциального поведения; формируется 
неспособность переживать ценности другого 
человека; снижается активность в нормальном 
общении. Это, в свою очередь,  вызывает про-
тиворечие между необходимостью социально-
психологической реабилитации ребенка и не-
достаточно продуманной системой решения 
выделенной проблемы. В связи с этим обозна-
чим проблему социальной адаптации ребенка, 
его психологического сопровождения как важ-
ных условий жизненного становления, самооп-
ределения. 

Анализ деятельности свидетельствует, что в 
школе-интернате проводится достаточно эф-
фективная работа по организации деятельности 
и удовлетворявшего детей общения с ними 
воспитателей, педагогов.  

Одновременно с осознанием направленно-
сти деятельности по социализации воспитанни-
ков актуализируется ряд проблем.  

Ребенок, который учится (воспитывается) в 
социально - коррекционном учреждении, как 
правило, социально неблагополучный, с иска-
женными нормами и правилами жизни, гигие-
ны, поведения. Он нуждается в особом (повы-
шенном) внимании, особым образом организо-
ванном взаимодействии, направленном на реа-
билитацию, социальную адаптацию. Для этого  
в школе-интернате: 

- действует система диагностики ребенка, 
включая изучение условий для его трудоуст-
ройства. Специальные усилия направлены на 
создание системы диагностики, личности 
школьника-воспитанника, начиная с изучения 
психологических, физиологических, педагоги-
ческих особенностей, далее – диагностика из-
менений по ступеням обучения и – особенности 
социально – профессиональной адаптации в 
обществе по окончании образовательного уч-
реждения. Результаты исследований становятся 
предметом коллективных обсуждений; 

- разрабатываются специальные образова-
тельные программы (коррекционные, социаль-
но-адаптивные и т.д.) Приоритетной деятель-
ностью должно стать создание специальных 
образовательных программ: сложная педагоги-
ческая деятельность в учреждении не может 
осуществляться только с помощью педагогиче-
ского мастерства конкретного педагога; 
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- весьма актуальным является оказание по-
мощи воспитанникам в решении их правовые 
проблемы (т.е. потребность в компетентном 
консультировании и педагогов, и детей с пози-
ций правовых возможностей). Для этого при-
влекаются  специалисты, способные дать ис-
черпывающие консультации по проблемам 
правового обеспечения образовательного про-
цесса и жизни ребенка в обществе (права и обя-
занности родителей, педагогов, самого ребенка; 
льготы; социальная поддержка и т.д.); 

- большое внимание уделяется решению 
проблемы кадрового обеспечения (в первую 
очередь специалистами социально-
психологической направленности); 

- широко используются связи с другими об-
разовательными учреждениями, реализующими 
сходные образовательные услуги и решающие 
подобные проблемы; 

- проблемы финансового обеспечения помо-
гает решать, созданный при школе-интернате, 
попечительский Совет.  

Имеющиеся дефекты в интеллектуальном, 
эмоционально-волевом, коммуникативном, 
трудовом воспитании и развитии приводят к 
тому, что ко многим жизненным ситуациям 
воспитанники школы-интерната менее подго-
товлены,  чем их сверстники из нормальных 
семей. Последствия этих нарушений сказыва-
ются и во взрослой жизни, к которой бывшим 
воспитанникам трудно адаптироваться. 

В школе используется целый ряд методиче-
ские приемов пресечения различных форм жес-
токого обращения в профилактической работе с 
детьми в школьном коллективе, по профилак-
тике агрессивного поведения детей. Разработа-
на практико-ориентированная модель процесса 
профилактики агрессивного поведения детей в 
условиях школы-интерната, включающая в се-
бя три основных этапа.  

Основными задачами первого «информаци-
онно-познавательного» этапа является: получе-
ние воспитанниками необходимой информации 
о самом себе, окружающем мире и причинах 
агрессивного поведения человека и формиро-
вание их активной жизненной позиции, на-
правленной на переосмысление негативных 
форм агрессивного поведения с учетом выяв-
ленных типологических особенностей. Основ-
ными направлениями работы является: оказа-
ние психолого-педагогической помощи детям в 
осознании ими нелепости их агрессивного по-
ведения; создание множества педагогических 
ситуаций, стимулирующих у воспитанников 
ломку нежелательных стереотипов агрессивно-
го поведения и поиск путей его профилактики. 
Овладев информацией о причинах агрессивно-
го поведения, его последствиях для человека и 
окружающих у агрессивного ребенка  должно 

появиться желание изменить свое поведение, 
потребность в переосмыслении своего негатив-
ного опыта поведения. Дети, поступающие в 
школу-интернат, зачастую ведут себя бесцере-
монно, нарушают границы дозволенного и 
принятого, так как не имеют никакого пред-
ставления о чувствах других людей, а к своим 
эмоциям они прислушиваться не были науче-
ны. В связи с этим на первом этапе реализации 
практико-ориентированной модели большое 
внимание педагогами школы уделяется разра-
ботке и проведению системы упражнений и 
игр, позволяющих детям дифференцировать 
чувства других и уметь понимать свои. На про-
тяжении целого рада лет в школе, в рамках 
Программы помощи воспитанникам «Помоги 
себе сам», работает творческая группа педаго-
гов «Общение». Примером подобной работы 
могут служить классные часы: «Познаю Закон, 
познавая себя» и «Путешествие в царство 
чувств». Данные занятия учат детей  регулиро-
вать свое поведение, владеть своими чувствами 
и устранять конфликты. 

Переходя ко второму «мотивационно – пре-
образующему» этапу педагоги интерната стре-
мятся сосредоточить внимание на организации 
ценностно-рефлективного взаимодействия в 
системах «воспитатель – воспитанник», «вос-
питанник – воспитательная группа». Основны-
ми целями данного этапа является: выработка у 
воспитанников мотивационно – ценностного 
отношения к профилактике их агрессивного 
поведения (включение механизма переживаний 
в процесс переосмысления воспитанниками 
собственного негативного опыта агрессивного 
поведения). Основными направлениями работы 
является: формирование устойчивой внутрен-
ней позиции детей с помощью гуманистиче-
ски–ориентированного взаимодействия между 
воспитанниками и педагогами и педагогическая 
поддержка воспитанников в выявлении эмо-
циональных барьеров, возникающих на данном 
этапе работы по профилактике их агрессивного 
поведения. Ожидаемые результаты: переход 
воспитанника в рефлексивную позицию сво-
бодного выбора в профилактике собственного 
агрессивного поведения; удовлетворенность 
воспитанников школы-интерната позитивными 
результатами своих усилий, направленных на 
снижение уровня агрессивности. Педагоги 
школы считают, что организация взаимодейст-
вия детей и взрослых должна осуществляться 
через предоставление воспитанникам макси-
мальной инициативы и самодеятельности. Ос-
новной формой проводимой в школе работы 
стала методика коллективных творческих дел 
(КТД), разработанная И.П. Ивановым. Исполь-
зуя и развивая элементы методики КТД, педа-
гоги школы стремятся все проводимые меро-
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приятия осуществлять по принципу: «все твор-
чески, а иначе зачем?». Реализация данного 
принципа способствует созданию атмосферы 
сотрудничества, основанного на принципах 
принятия друг друга, толерантности, взаимо-
помощи и поддержки тех, кто в испытывает 
трудности в своем желании самоутвердиться в 
хорошем. При этом индивидуальная и коллек-
тивная поддержка воспитанников осуществля-
ется с учетом типологических особенностей их 
агрессивного поведения. Снижение агрессив-
ности детей достигается на основе веры в таких 
детей через поручение им ответственных зада-
ний, связанных с ключевыми моментами в ор-
ганизации и проведении КТД. Принципиально 
важным для таких детей является создание си-
туации успеха в трудно реализуемых для них 
видах деятельности и поведении, которые при-
носят им эмоциональное удовлетворение и  что 
в конечном итоге приводит к снижению фона 
враждебности во взаимоотношениях с окру-
жающими. Среди тех, кто оказывает нам по-
мощь в  проводимой работе можно выделить  
музей воинского храма Александра Невского 
(настоятель храма Олег Тэор) и студентов ка-
федры педагогики и психологии начального и 
дошкольного образования ПГПУ (руководи-
тель: кандидат педагогических наук Домбек 
С.О.).  

Третий, заключительный, «проектировочно-
развивающий» этап модели направлен на раз-
витие у воспитанников школы-интерната жиз-
ненной компетенции как важного условия их 
подготовки к самостоятельной жизни. Основ-
ным направлением работы является осуществ-
ление педагогической поддержки воспитанни-
ков в самореализации ими новых социальных 
ролей будущего гражданина, профессионала, 
семьянина и т.д. Ожидаемый результат: готов-
ность воспитанника к самостоятельному проек-
тированию и развитию жизненной компетен-

ции. С этой целью в школе разработаны элек-
тивные курсы: «Введение в современные соци-
альные проблемы», «Поведение в конфликте», 
«Экология человека», «Уют в доме своими ру-
ками». Развитию жизненной компетенции вос-
питанников способствует работа творческой 
группы «Познай себя».  

Опыт проведения данной работы в школе-
интернате, показывает, что процесс профилак-
тики агрессивного поведения детей будет более 
эффективным, если для этого созданы следую-
щие педагогические условия: организация гу-
манистически-ориентированного взаимодейст-
вия участников образовательного процесса; 
развитие у воспитанников устойчивой внутрен-
ней позиции, способствующей преобразованию 
форм деструктивных поведения в конструктив-
ные; формирование у воспитанников интерната 
жизненной компетенции как средства их подго-
товки к самостоятельной жизни. Необходимы-
ми условиями успешной работы являются: при-
знание самоценности личности человека и  не-
допустимости насилия над ним; признание че-
ловека творцом самого себя; интеграция свобо-
ды и ответственности в свободном выборе сво-
его поведения; утверждение человека в качест-
ве активного субъекта саморазвития. 

Обозначенные проблемы и противоречия, 
необходимость решения задач общего образо-
вания, психолого-педагогической реабилита-
ции, социальной адаптации детей, обучающих-
ся в школе-интернате, сделали необходимым 
разработку программы социально-
педагогического сопровождения воспитанника 
школы-интерната. 
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егодня у учителя есть возможность вы-
брать любой вариант учебного плана, 
изменить порядок изучения программ-

ного материала; ученику дано право выбора 
разнообразных форм получения знаний. И если 
театр начинается с вешалки, то пути получения 
знаний начинаются с умения читать. Большая 
ответственность   за  будущие  успехи   ученика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ложится на плечи учителя начальных классов. 
Перед ним стоит задача – научить детей читать 
быстро, сознательно и выразительно в темпе 
разговорной речи.  

Совершенствование техники чтения – одна 
из главных задач обучения младших школьни-
ков. От постановки обучения детей чтению во 
многом зависит формирование личности уче-
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ника, становление его отношения к учению, 
школе, учителю, товарищам, коллективу клас-
са, к самому себе. 

Вопрос беглого, сознательного и вырази-
тельного чтения меня всегда волновал. За годы 
работы в школе я не раз сталкивалась с неуме-
нием детей читать книги. В частности, наблю-
дая за учащимися  в моем классе, я заметила, 
что некоторые учащиеся неспособны воспри-
нимать должный объем информации, у них на-
блюдается неустойчивость внимания, они не 
располагают достаточным запасом слов, не все 
умеют читать про себя, нередко допускают при 
чтении серьезные ошибки, у многих слабо раз-
вит артикуляционный аппарат. 

Вот это и определило проблему моего поис-
ка в области совершенствования техники чте-
ния младших школьников. Процесс этот чрез-
вычайно трудный. Много труда вкладывает 
учитель, обучая детей читать. И теперь, когда 
достигнуты некоторые успехи на протяжении 
нескольких моих выпусков, можно поделиться 
небольшим опытом своей работы. 

Понимая значимость обучения чтению, я 
ищу пути повышения качества обучения на 
этих уроках. Поэтому меня особенно привлека-
ет опыт ученых, педагогов-новаторов, рабо-
тающих в этой области. Все используемые 
мной приемы описаны в литературе. Важно 
творчески использовать различные методиче-
ские приемы, упражнения, видоизменять и 
комбинировать их в зависимости от возраста и 
подготовки класса. 

Большую помощь мне оказали статьи по 
этой теме, публиковавшиеся в журнале «На-
чальная школа». Параллельно освоила методи-
ку оптимального чтения по системе В.Н. Зай-
цева. В процессе работы родились и свои идеи. 
Результаты, которые я получила к концу чет-
вертого года обучения, приносят удовлетворе-
ние, вселяют надежду. 

Из методики оптимального чтения В.Н. Зай-
цева я выделила 8 рекомендаций, которые мо-
гут работать в любых условиях. Одной из важ-
ных рекомендаций я считаю жужжащее чтение. 
Это такое чтение, когда все ученики читают 
одновременно вслух, вполголоса, чтобы не ме-
шать товарищам, каждый со своей скоростью. 
Нравится детям хоровое чтение с элементами 
соревновательности: «Какой ряд лучше прочи-
тает?» Это подтягивает детей, выравнивает 
скорости чтения. Каждый день применяю еже-
урочные пятиминутки чтения. На родительских 
собраниях и во время субботних консультаций 
стараюсь убедить каждого родителя в том, что 
громкое чтение, как и чтение про себя должно 
войти в ежедневную привычку ребенка. При 
этом необходимо создавать ситуацию интереса 
окружающих, слушающих его чтение. «Очень 

важно, – призываю я родителей, – быть во вре-
мя таких чтений предельно сдержанным, тер-
пеливым, доброжелательным к ребенку». 

Нельзя забывать о таком методическом 
приеме, как частота тренировочных упражне-
ний. И здесь чрезвычайно важно общение с ро-
дителями, причем не только на собраниях, но и 
вне их, повседневно. Рекомендую им дома чи-
тать с детьми порциями, но до 5 раз: про себя (о 
чем, какие новые слова?), интересный отрывок 
вслух, обязательно один раз перед сном вслух. 
Приобщаю детей и родителей заучивать стихо-
творение и рассказывать его перед зеркалом 
(мимика, движение, осмысление содержания, а 
не мучительное запоминание следующей стро-
ки.) Без тесного сотрудничества с родителями 
невозможно добиться высоких результатов. 

Очень эффективным приемом при совер-
шенствовании техники чтения являются зри-
тельные диктанты, тексты которых разработа-
ны и предложены профессором И.Т.Федоренко. 
Зрительные диктанты развивают оперативную 
память учащихся. В каждом из 18 наборов име-
ется 6 предложений. Особенность этих пред-
ложений такова: если первое предложение со-
держит всего два слова, то последнее предло-
жение восемнадцатого набора состоит уже из 
46 букв. Наращивание длины предложений 
происходит постепенно, по одной – две буквы. 
Время работы со всеми наборами составляют 
примерно два месяца. За два месяца оператив-
ная память развивается настолько, что ребенок 
может уже запомнить предложение, состоящее 
из 46 букв. Теперь он легко улавливает смысл 
предложения, читать ему становится интерес-
но, и поэтому и процесс обучения чтению идет 
гораздо быстрее. 

Я использую зрительные диктанты и по рус-
скому и по родному языкам ежедневно. Уже 
через месяц тренировочной работы появились 
первые успехи в обучении чтению: дети легче 
усваивают смысл предложений, охотнее чита-
ют и при письме мало допускают ошибок. 

Из системы И.Т. Федоренко и И.Г. Пальчен-
ко я заимствовала три упражнения, которые 
оказались наиболее эффективными. Это такие 
упражнения, как многократное чтение, чтение в 
темпе скороговорки, выразительное чтение с 
переходом на незнакомую часть текста. Все три 
названных упражнения проводятся не индиви-
дуально, а коллективно. Польза от этих упраж-
нений  очень велика. Это видно из успехов мо-
их учеников, которых они достигли в результа-
те этих упражнений. 

Очень полезно сравнивать результаты, дос-
тигнутые учеником, с его прежним. В конце 
урока чтения я оставляю три минуты времени 
для самозамера скорости чтения. Ребята в тече-
ние одной минуты читают текст вполголоса, 
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отмечают до какого слова дочитали, затем пе-
ресчитывают слова и записывают результаты в 
дневнике. Сравниваем с результатами, полу-
ченными через неделю, месяц. Результаты все-
гда свидетельствуют о прибавке скорости чте-
ния. 

Одним из видов активизации деятельности 
учащихся является соревнование. Однако нель-
зя допускать соревнования самых слабых  и 
самых сильных учеников между собой. Такое 
соревнование, где заранее ясен результат, не 
может вызвать положительных эмоций. Поэто-
му соревнование провожу по группам: в пер-
вую группу входят ученики, читающие более 
100 слов в минуту; во вторую группу входят 
ученики, читающие от 80 до 100 слов в минуту; 
в третью группу – те, кто читает менее 80 слов. 
Это очень интересная форма работы. В каждой 
группе есть свои лидеры, всем хочется достичь 
таких же результатов – и дети очень стараются. 

При проведении мониторинга техники чте-
ния я соблюдаю условия, к числу которых от-
носятся: 

- систематичность проверок; 
- сравнимость результатов; 
- объективность оценивания; 
- комфортные условия тестирования. 
При изучении техники чтения учитываю 

следующие показатели: темп чтения, правиль-
ность, выразительность, осмысленность. 

Наблюдения я веду с первого класса, снача-
ла выясняя, кто из первоклассников умеет чи-
тать, кто просто знает буквы, а кто с ними не 
знаком. Технику чтения учеников проверяю 
систематически и составляю график на каждого 
ученика. Ниже приведу индивидуальный гра-
фик сформированного темпа и качества чтения 
ученика 2 класса Шадриковой Светланы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведенный здесь график свидетельствует, 

что скорость чтения проверяемого ученика 
ежемесячно повышалась и уже в декабре соот-
ветствовала требованиям, предъявляемым к 
концу года 2 класса. Ученик читал осмысленно, 
выразительно, количество ошибок снижалось. 
Индивидуальные результаты учащихся я обоб-
щаю в сводных таблицах. Ниже приведу ре-

зультаты работы по совершенствованию техни-
ки чтения в 2006/2007 учебном году (4 класс). 

 

 
Скорость чтения с сентября по май у боль-

шинства учащихся возросла на 30-40 слов. Так, 
если в сентябре Юля Ш. читала со скоростью 
126 слов в минуту, то в мае за минуту прочиты-
вала 150 слов. У Натальи Т. скорость чтения 
возросла за учебный год с 138 до 205 слов. 

Еще один пример улучшения техники чте-
ния учеников представлен ниже на графике. 
Подобный график «работает»: ребенок видит 
результаты собственной работы в течении 4 лет 
обучения в начальной школе. Приведенная диа-
грамма отражает результаты техники чтения 
учащейся Натальи А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги диагностики качества чтения всех 

учащихся в классе за 4 года отражена на сле-
дующей диаграмме, где показана динамика ка-
чества чтения учащихся с 1 по 4 класс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные диагностики свидетельствуют о том, 

что у учащихся вырос объем зрительного и 
слухового восприятия, увеличился словарный 
запас, сформирована устойчивость внимания. 
Формирование оптимального чтения заметно 
повлияло на общее развитие речи, так и на по-
вышение качества успеваемости. 

Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Норма опт. 
чтения 80-100 слов 110-120 слов 

Число учащихся 7 человек 
Выше нормы 3 4 4 5 4 4 5 5 6 
В соответствии с 
нормой 2 1 2 1 1 1 - 1 - 

Ниже нормы 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
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Значение контроля за формированием навы-
ка беглого чтения переоценить трудно. В ре-
зультате этой работы у учеников при чтении 
исчезают страх и неуверенность, они начинают 
больше читать, а чтение, в свою очередь, слу-
жит одним из факторов сближения детей, роди-
теля и учителя. 

Любая сложная работа имеет логическую 
последовательность выполнения. При обучении 
оптимальному чтению она такова: развитие 
оперативной памяти и внимания, совершенст-
вование восприятия и осознание текста, его ос-
мысление, улучшение артикуляции и вырази-
тельности речи, усиление эмоциональности и 
воображения. По сравнению с традиционными 
методиками обучения чтению усилено начало 
этой цепочки и многократно увеличена частота 
тренировочных упражнений. Это и делает ус-
пешной предлагаемую технологию. 

Наибольшая эффективность применения 
технологии – во втором классе, но она весьма 
полезна и в третьем. Можно применять ее и в 
первом классе, если во втором полугодии, дети 
умеют писать так, что это не вызывает затруд-
нений при проведении зрительных диктантов. 

Вот уже более десяти лет я применяю в сво-
ей практике методику оптимального чтения. 
При использовании технологии обучения я 
применяю наглядные пособия и дидактические 
материалы. Результаты использования техноло-
гии оптимального чтения очень хороши. В кон-
це начального обучения большая часть учени-
ков имеют скорость чтения не ниже 120 слов в 
минуту. Эти ученики хорошо успевают и в 
старших классах. Методику оптимального чте-
ния могут применять в своей работе и учителя 
старших классов. Она предлагает способы про-
стые, доступные каждому педагогу. Оказыва-
ются, самые простые истины помогают учите-
лю научить детей писать, читать. На практике 
убедилась полезности всех видов тренировоч-
ных упражнений, разработанных И.Т. Федо-
ренко. Продолжая его традицию систематиче-
ской работы со зрительными диктантами, пред-
лагаю идентичные наборы зрительных диктан-
тов, основанные на русских народных послови-
цах и поговорках. Проводимая работа повыша-
ет заинтересованность детей при письме зри-
тельных диктантов, усиливает эмоциональный 
отклик, знакомит с народным фольклором, ко-
торый обогащает их речь, учит народной муд-
рости. 

Далее представляю тексты зрительных дик-
тантов, основанные на русских народных по-
словицах и поговорках. 

 
 
 
 

Приложение 1 
Набор 1 

 
Набор 2 

1) Было да сплыло. 12-6 
2) Беден, да честен. 13-6 
3) Ошибка не обман. 13-6 
4) Умный уступает. 13-6 
5) Свой хлеб сытнее. 14-7 
6) Первый блин комом. 15-8 
 

Набор 3 
1) Век живи, век учись. 15-8 
2) Один в поле не воин. 15-8 
3) Секрет не для двоих. 16-8 
4) Без труда нет добра. 16-8 
5) Время дороже золота. 17-8 
6) Шути, да оглядывайся. 17-8 
 

Набор 4 
1) Без ума голова – котел. 17-8 
2) Вольного бьют больно. 18-7 
3) Кто ленив, тот и сонлив. 18-7 
4) Людей сближает улыбка. 19-7 
5) В злобе теряется разум. 19-7 
6) Непоседа портит беседу. 20-7 
 

Набор 5 
1) Без старых не проживешь. 20-6 
2) Без терпенья нет уменья. 20-6 
3) Бумага терпит, перо пишет. 21-6 
4) Добро помни, а зло забывай. 21-6 
5) Спрос не грех, отказ не беда. 22-6 
6) Говори меньше – умнее будешь. 23-6 
 

Набор 6 
1) Говорит бело, а делает черно. 23-5 
2) Мать плачет, что река льется. 23-5 
3) За доброго человека сто рук. 23-5 
4) В гостях хорошо, а дома лучше. 23-5 
5) Бранись, а рукам воли не давай. 24-5 
6) Поменьше слова, побольше дела. 24-5 
 

Набор 7 
1) Ум без догадки и гроша не стоит. 25-4 
2) Глаза страшатся, а руки делают. 25-4 
3) Других не суди – на себя погляди. 25-4 
4) После драки кулаками не машут. 25-4 
5) Русский человек добро помнит. 25-4 
6) С миру по нитке – голому рубашка. 25-4 
 
 
 
 

1) Утро мудро. 9-4 
2) Будь здоров. 10-5 
3) Делай добро. 10-5 
4) Беда ум родит. 11-5 
5) День - трудень. 11-5 
6) С делом не шути. 12-6 
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Набор 8 
1) Сробел – пропал. 12-6 
2) Каша – радость наша. 15-7 
3) Ссора – оружие глупца. 15-8 
4) Аптека не прибавит века. 20-10 
5) Без беды друга не узнаешь. 21-10 
6) Тому тяжело, кто помнит зло. 22-10 

 
Набор 9 

1) Как ты к земле, так и она к тебе. 23-7 
2) После дела и гулять хорошо. 23-7 
3) Без хлеба куска везде тоска. 23-7 
4) Частые гости – в доме порядок. 23-7 
5) Доброму слову – добрый ответ. 23-7 
6) Больше слушай – меньше говори. 24-7 

 
Набор 10 

1) Доброе слово – это доброе дело. 24-5 
2) Добро того учить, кто слушает. 24-5 
3) Бранись, а рукам воли не давай. 24-5 
4) С поклону голова не отвалится. 24-5 
5) Силу применить легче, чем разум. 26-5 
6) Берут завидки на чужие пожитки. 26-5 

 
Набор 11 

1) Поменьше слов, побольше дела. 24-4 
2) Азбука – к мудрости ступенька. 24-4 
3) Бархатный весь, а жальце есть. 24-4 
4) Старого учить, только портить. 25-4 
5) Болен – лечись, а здоров – берегись. 26-4 
6) Своего не бросай, чужого не бери. 26-4 

 
Набор 12 

1) Ошибся, что ушибся – вперед наука. 26-4 
2) Будет и на нашей улице праздник. 26-4 
3) Людям хорошо – тогда и тебе хорошо. 27-4 
4) На всякое хотенье есть терпенье. 27-4 
5) Кто быстро помог, тот дважды помог. 28-4 
6) Красив тот, кто красиво поступает. 28-4 

 
Набор 13 

1) Без дела жить – только небо коптить. 28-4 
2) Дети плачут, а у матери сердце болит. 29-4 
3) Бабушке только один дедушка не внук. 30-4 
4) Без ужина подушка в головах вертится. 31-4 
5) Любви, огня и кашля от людей не спря-
чешь. 

32-4 

6) Кто часто злится и завидует, тот слабый. 32-4 
 

Набор 14 
1) Не беда ошибиться, беда не  исправить-
ся. 

32-4 

2) Вчера солгал, а сегодня лгуном обзыва-
ют. 

33-4 

3) Не для того голова, чтобы шапочку но-
сить. 

34-4 

4) С малыми детками горе, а с большими 
вдвое. 

34-4 

5) Хороший ученик тот, кто поправит учи-
теля. 

34-4 

6) Болтуна видать по слову, а рыбака по 
улову. 

34-4 

 

Набор 15 
1) Не затем руки даны, чтобы даром 
болтаться. 

34-4 

2) Человек должен быть доволен своим 
трудом. 

35-4 

3) Если хочешь иметь друзей, будь 
другом сам. 

35-4 

4) Не хвали себя сам, пусть тебя народ 
похвалит. 

36-4 

5) Смотри дерево по плодам, а челове-
ка по делам. 

36-4 

6) Солнце, как родная матушка нико-
гда не обидит. 

37-4 

 
Набор 16 

1) От лихого человека – хоть полу от-
режь, но уйди. 

36-5 

2) На смелого собака лает, а трусливо-
го кусает. 

36-5 

3) Битого, пролитого да прожитого не 
воротишь. 

36-5 

4) Солнце, как родная матушка, нико-
гда не обидит. 

37-5 

5) Будешь учиться доброму, худое и на 
ум не пойдет. 

37-5 

6) Когда хочешь себе добра, то никому 
не делай зла. 

38-5 

 
Набор 17 

1) Кто за свое дерется, тому и сила 
двойная дается. 

38-6 

2) У бездельника охота до того, чтоб 
обмануть кого. 

39-6 

3) Гостя по одеже встречают, а по уму 
провожают. 

39-6 

4) Не гонись за двумя зайцами, ни од-
ного не поймаешь. 

40-6 

5) Сонливого не добудишься, а лениво-
го не дошлешься. 

41-6 

6) Хорошо из лаптей обувать сапоги, а 
не из сапог лапти. 

42-7 

 
Набор 18 

1) Скоро сказка сказывается, да не ско-
ро дело делается. 

43-7 

2) Выразительны не только дурные 
примеры, но и хорошие. 

43-7 

3) За правое дело своей головы не жа-
лей и чужой не дорожи. 

43-7 

4) Следуй свой дорогой, и пусть люди 
говорят что угодно 

44-7 

5) Будешь сладок – живьем проглотят, 
будешь горек – проклянут. 

47-8 

6) Конь вырвется – догонишь, а слова 
сказанного не воротишь. 

46-8 
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 соответствии с Концепцией развития 
системы психологического обеспече-
ния образования в Российской Федера-

ции необходимо формировать в высшей школе 
подразделение психологической службы [5]. 
Администрация вузов сегодня осознает необ-
ходимость работы психолога в образователь-
ном учреждении и готова сотрудничать с ним.  

Основной целью и предназначением совре-
менной психологической службы является гу-
манизация целостного образовательного про-
цесса при соблюдении принципа педагогиче-
ской экологии. Это означает ориентацию целей 
и результатов целостного образовательного 
процесса на его участников как высшую цен-
ность, изменение мировоззрения его участни-
ков на основе идей гуманизации; развитие гу-
манитарной культуры субъектов учебно-
воспитательной деятельности, очеловечение 
отношений на основе личностно ориентиро-
ванной модели взаимодействия, создающей 
предпосылки для развития личностей студен-
тов и преподавателей. Гуманистическая ориен-
тация предполагает развитие их собственных 
личностных ресурсов, овладение формами кон-
структивного общения и ориентацию на лично-
стно ориентированное взаимодействие в учеб-
ном процессе. 

Несмотря на то, что в последние годы рос-
сийские ученые-педагоги активно ведут поиски 
решения многих конфликтологических про-
блем, педагогическая конфликтология в отече-
ственной науке пока еще находится в стадии 
разработки (исследования в данной сфере вы-
полнены А.С. Белкиным, В.Д. Жаворонковым, 
В.И. Журавлевым, И.С. Зиминой и др.).  

Научно-методической основой деятельности 
психолога, решающего проблемы, связанные с 
психологическим  обеспечением  эффективного 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разрешения конфликтов между преподавателя-
ми и студентами является концепция системно-
го подхода. Системный подход использовали в 
организации педагогического сопровождения 
такие знаменитые психологи, как Л.И. Анцы-
ферова, И.С. Батракова, М.В. Давер, В.А. 
Хлебников, Э.Г. Юдин и др. 

«Система» – слово, имеющее греческое про-
исхождение, буквально означает «целое, со-
ставленное из частей». Система – такая органи-
зация, в которой отдельные элементы целена-
правленно работают вместе, чтобы получить 
выходной эффект, который отдельный элемент 
сам по себе дать не может. Поскольку психоло-
гическая служба в высшей школе является от-
крытой, сложной, нелинейной, динамической 
системой, то организация ее деятельности по 
разрешению конфликтов требует соответствия 
определенным принципам. 

Выделим наиболее значимые принципы для 
реализации направлений деятельности психо-
логической службы по разрешению конфлик-
тов в образовательном учреждении. Принципы 
мы предлагаем условно разделить на две отно-
сительно самостоятельные группы:  

- фундаментальные (базовые) принципы, ка-
сающиеся, прежде всего, теоретико-
методологических вопросов структуры и орга-
низации деятельности психологической служ-
бы по проблеме разрешения конфликтов между 
преподавателями и студентами; 

- принципы прикладного (рабочего) харак-
тера, адресованные к технологии и процессу-
альным особенностям управления конфликтами 
в образовательном процессе (Сидоров С.В., 
2010).  

К фундаментальным принципам относятся: 
иерархичность, целенаправленность, каждый 
элемент системы подчинен общей цели, каж-
дый элемент системы оказывает влияние на все 

В 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕКСОЙ СЛУЖБЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ  
КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  
И СТУДЕНТАМИ 

 
Е.С. Игнатова 
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другие элементы, выходные эффекты отдель-
ных элементов преобразуются в выходной эф-
фект системы, измерение, оценка, обратная 
связь являются неотъемлемыми элементами 
системной организации 

Согласно общей теории управления 
(В.Г. Афанасьев, И. Ансофф, Р. Блейк, 
Дж. Моутон, Б.З. Мильнер, Дж. Моррисей, 
М. Мескон, Г. Хейл, С. Янг и др.) в нестабиль-
ных условиях существования системы с трудно 
предсказуемыми изменениями могут быть эф-
фективными только гибкие элементы ее струк-
туры. Именно психологическая служба соот-
ветствует современным требованиям гумани-
стического образования, так как обладает кон-
кретными методическими и процессуальными 
возможностями систематизации, упорядочения 
и целевой организации различных по своему 
содержанию и назначению компонентов и 
практических элементов образовательного про-
цесса. Среди них мы, прежде всего, имеем в 
виду гармонизацию соотношения строго 

управляемых педагогических и организацион-
ных аспектов образовательного процесса, с од-
ной стороны, и спонтанных механизмов реаль-
ного жизнедействия и целеполагания субъектов 
образовательного процесса.  

Модель системы деятельности психологиче-
ской службы состоит из ряда этапов (рис.1): 

- построение ориентировочной основы дея-
тельности психолога,  

- программно-целевой этап реализации пси-
холого-педагогического управления конфлик-
тами,  

- исполнительный этап реализации разрабо-
танной антиконфликтной программы,  

- контрольно-оценочный этап, осуществляе-
мый на каждом из этапов действующей модели, 
а также позволяющий осуществить аналитиче-
скую работу по сличению задаваемых про-
граммным блоком целей управленческой дея-
тельности и конечными результатами, или 
структурно-аналитический этап модели.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Модель системы деятельности психологической службы вуза  
по разрешению конфликтов между преподавателями и студентами 
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Формирование системы деятельности пси-
хологической службы позволяет по-новому 
взглянуть на психолого-педагогическое управ-
ление конфликтами. Обосновывая концепцию 
такого управления в теории конфликтов, мы 
отталкиваемся от того, что система деятельно-
сти психологической службы в первую очередь 
предполагает субъект-субъектную парадигму 
взаимоотношений, в отличие от субъект-
объектной. Это соотносится с личностно-
деятельностным подходом к общественной ре-
альности, который становится значимым в со-
временной педагогической конфликтологии. 

На наш взгляд, основой конструктивного 
разрешения конфликтов является управление 
ими, которое позволяет осмысливать: детерми-
нанты возникновения конфликтных ситуаций; 
педагогические, социально-психологические, 
культурологические, экономические и другие 
параметры; то, какими личностными чертами, 
особенностями сознания и поведения отлича-
ются их активные участники, что содействует 
или препятствует эффективному образователь-
ному процессу.  

В ходе теоретического анализа специфики 
педагогического взаимодействия было выявле-
но, что существует проблемы возникновения и 
разрешения конфликтов между преподавателя-
ми и студентами. Ключевыми здесь являются 
особенности образовательного процесса. С од-
ной стороны, «преподаватель-студент» являют-
ся субъектами общего образовательного про-
цесса, членами одной организации, объединены 
общей целью, с другой стороны находятся в 
системе «руководитель-подчиненный». Отно-
шение субординации накладывает отпечаток на 
характер межличностных отношений в данной 
системе.  

Любое противоречие, возникающее между 
преподавателем и студентом, может перерасти 
в конфликтное взаимодействие только по при-
чине неравности статусов взаимодействующих. 
На эффективность взаимодействия влияют раз-
личные факторы. К ним относят четкую орга-
низационную структуру, отлаженную систему 
вертикальных и горизонтальных потоков ин-
формации, включая обратную связь, организа-
ционную культуру, компетентную управленче-
скую и профессиональную деятельность, стиль 
управления и поведения, конфликтность, уро-
вень сплоченности и другие. Систематизация 
факторов, оказывающих влияние на эффектив-
ное взаимодействие, позволяет выделить три 
уровня отношений в системе «преподаватель-
студент»: формально-организационный, функ-
ционально-ролевой, неформально-межличност-
ный, между которыми устанавливается взаимо-
связь. 

Эффективность взаимодействия на каждом 
уровне будет обусловлена группой соответст-
вующих факторов: структурно-организа-
ционными, функционально-ролевыми и психо-
лого-педагогическими. В нашем исследовании 
главное внимание уделено рассмотрению пси-
хологических факторов, на основании которых 
выявлены и изучены условия возникновения и 
разрешения конфликта между преподавателями 
и студентами. Эффективное взаимодействие 
субъектов обучения невозможно без психоло-
гического анализа данных проблем. 

В нашей статье под эффективностью мы по-
нимаем уровень соответствия результатов ка-
кой-либо деятельности поставленным задачам. 
Следовательно, основной акцент будет сделан 
на то, как результаты системы деятельности 
психологической службы соотносятся с задачей 
разрешения конфликтов между преподавателя-
ми и студентами.  

Г.М. Андреева указывает на соотношение 
результатов внедрения психологического про-
екта с экономическим выигрышем организации 
(в нашем случае – это высшая школа) либо на 
изменение других переменных, относящихся к 
определенной организации: они могут быть 
управленческими, моральными, психологиче-
скими [1].  

Для современного вуза эти переменные от-
носятся к динамике качества образовательного 
процесса. Как отмечает И.Ю. Соколова, основ-
ными показателями качества образовательного 
процесса в системе общего, среднего и высше-
го образования являются качество обучения, 
качество воспитания и профессионализм педа-
гога [7]. 

По нашему мнению, поскольку образова-
тельный процесс представляет единство про-
цессов обучения и воспитания, то его качество, 
в первую очередь зависит от качества обучения 
и качества воспитания учащихся. Другое зна-
чительное влияние оказывает качество профес-
сионально-педагогической квалификации пре-
подавателя, его профессионализм, но и иные 
обстоятельства, к которым относятся особенно-
сти субъект-субъектных отношений преподава-
теля и студентов. 

Необходимость целенаправленного совер-
шенствования системы психологического обес-
печения образовательного процесса обусловли-
вает актуальность проблемы оценки эффектив-
ности психологической работы, установления 
детерминант успешности реализации приклад-
ного психологического обеспечения (организа-
ционных, содержательных, деятельностных 
корреляционных зависимостей), построения 
перспективной модели развития психологиче-
ской службы в вузах. 
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Несмотря на наличие значимых наработок в 
этой области, вопрос о том, как влияет психо-
логическая работа, организуемая и проводимая 
в высшей школе, остается открытым. Стати-
стически достоверные данные, подтверждаю-
щие или опровергающие тезис о влиянии пси-
хологического обеспечения динамику объек-
тивных и субъективных показателей эффектив-
ности системы разрешения конфликтов между 
преподавателями и студентами, отсутствуют. 

В практической психологии на сегодняшний 
день еще не сформировалась окончательно ме-
тодология исследования общей эффективности 
деятельности психологической службы [9].  

Даже в концепции И.В. Дубровиной одним 
из критериев экспертизы выступает «оценка 
эффективности деятельности психолога», одна-
ко его сущность не раскрывается [2].  

Основу выделения критериев оценки и оп-
ределения эффективности профессиональной 
деятельности педагогов-психологов и психоло-
гических служб должно составлять представле-
ние о том, что психологическая служба в обра-
зовательном учреждении принципиально меня-
ет социальную ситуацию развития участников 
образовательного процесса. Это представление 
отражено в Положении о психологической 
службе образования [4], подчеркнуто в Законе 
РФ «Об образовании» [3] и т.д. 

Психологические исследования В.Л. Ва-
сильева, Е.А. Климова, Б.Ф. Ломова, В.М. Му-
нипова, В.С. Олейникова, А.М. Столяренко, 
В.Д. Шадриков и др. позволяют включить в 
критерии эффективности деятельности психо-
логической службы динамику таких ценност-
ных характеристик, как:  

- состояние мотивационной и нравственной 
сферы;  

- осознание педагогических взаимодействий; 
- стремление к их совершенствованию и т.д. 
Динамика этих показателей в образователь-

ном процессе выражается в двух основных 
формах:  

1) праксиологической, связанной с ориента-
цией на конкретный результат деятельности, 
способы его достижения, т.е. на повышение 
успешности учебной деятельности; 

2) духовно-прагматической, ориентирован-
ной на внутренние ценностные регуляторы пе-
дагогического взаимодействия преподавателей 
и студентов, выходящие за рамки формальной 
профессиональной этики и сопряженные с 
нравственными общечеловеческими ценностя-
ми.  

Мы полагаем, что эффективность приклад-
ного психологического обеспечения следует 
оценивать как степень достижения ее субъек-
тами в ходе осуществляемой ими деятельности 
поставленных целей и задач, которыми высту-

пают оптимизация образовательного процесса 
за счет разрешения конфликтов между препо-
давателями и студентами. Ориентированность 
психологической работы на конечный резуль-
тат предполагает достижение в процессе ее 
реализации высоких показателей, которые, в 
свою очередь, соответствуют определенным 
критериям. 

Отсутствие в настоящее время четкой сис-
темы критериев оценки психологической рабо-
ты во многом обусловлено особенностями 
оценки деятельности психологов, которая за-
ключается в том, что ее результат, как правило, 
носит вероятностный характер и «отсрочен» во 
времени, опосредован профессиональной дея-
тельностью сотрудников вуза, не имеет четкой 
выраженности, состоит в трудно поддающейся 
измерению степени личностного и профессио-
нального развития человека. 

Любой критерий эффективности психологи-
ческого обеспечения должен представлять со-
бой совокупность основных признаков, рас-
крывающих существенные моменты, парамет-
ры, характеризующие его эффективность, т.е. 
те условия, факторы, способы, за счет которых 
обеспечивается наиболее полная реализация 
возможностей деятельности психологической 
службы. Определяющим для формирования 
конкретных критериев эффективности является 
результат социального и личностного развития 
объекта, соотносимый с заданными параметра-
ми деятельности субъекта психологического 
воздействия, осуществляемой в интересах ре-
шения конкретных профессиональных задач. 

К основным группам критериев успешности 
психологической работы мы относим: 

1. Практико-результативные критерии. 
Определяют действенность психологического 
обеспечения в плане установления реального 
влияния психолога на личность субъектов об-
разовательного процесса, вследствие чего в 
обучении, профессиональной деятельности и 
поведении происходят конкретные позитивные 
изменения, характеризующиеся совершенство-
ванием объективных показателей. 

2. Оптимально-деятельностные критерии. 
Оценивают соответствие целей, задач, содер-
жания, принципов, форм и средств психологи-
ческого обеспечения требованиям профессио-
нальной деятельности, индивидуально-
психологическим особенностям личности, со-
циально-психологическим характеристикам 
коллектива. 

3. Реализационно-целевые критерии. Опре-
деляют готовность субъектов психологической 
службы к успешному решению профессио-
нальных задач, использованию конкретных пу-
тей повышения эффективности профессио-
нальной деятельности. 
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Мы предлагаем взять указанные группы 
критериев в своей совокупности за основу для 
определения оценки эффективности системы 
деятельности психологической службы по раз-
решению конфликтов между преподавателями 
и студентами.  

Первая группа критериев будет носить объ-
ективный характер и отражать успешность сле-
дующих параметров: 

• завершение конфликта между преподава-
телем и студентами; 

• снижение остроты конфликтного взаимо-
действия; 

• переход от односторонних действий участ-
ников образовательного процесса к попыткам 
совместного поиска решения проблемы; 

• нормализация взаимоотношений оппонен-
тов. 

Вторая группа критериев, соответственно 
будет связана с субъективными показателями 
эффективности деятельности психологической 
службы и отражать успешность следующих 
параметров:  

• степень удовлетворенности участников 
конфликта; 

• повышение самооценки личности участни-
ков конфликта и ее конфликтологической ком-
петентности; 

• усиление мотивации к дальнейшему педа-
гогическому взаимодействию. 

Третья группы критериев будет носить 
«сквозной» характер и поэтому будет учиты-
ваться при описании динамики объективных и 
субъективных показателей эффективности сис-
темы разрешения конфликтов между препода-
вателями и студентами. 

Таким образом, вслед за А.А. Бодалевым и 
др. с их помощью эффективность мы будем 
определять следующими основными способами 
[6]:  

1) через конечный результат психологиче-
ского обеспечения (определение эффективно-
сти данной деятельности в плане успешности 
реализации взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса);  

2) через конкретные особенности психоло-
гического обеспечения с точки зрения опти-
мального использования в процессе этой дея-
тельности соответствующих средств, форм, ме-
тодов, для решения задачи по разрешению 
конфликтов между преподавателями и студен-
тами (через направления профессиональной 
деятельности психолога); 

3) через изучение, фиксирование (по систе-
ме определенных параметров, показателей) тех 
реально проявляемых изменений, которые про-
изошли или происходят в системе образова-
тельного процесса как в объекте психологиче-
ской работы в результате ее осуществления 

(повышение конфликтологической компетент-
ности преподавателей и студентов, повышение 
качества образовательного процесса). 

Таким образом, выделенные критерии эф-
фективности деятельности психологической 
службы позволят оценить, насколько результа-
тивна предложенная нами система разрешения 
конфликтов между преподавателями и студен-
тами. 

За основу проектирования мониторинга сис-
темы работы по разрешению конфликтов меж-
ду преподавателями и студентами мы берем 
модель В. Сорока «Структура оценки проекта» 
[8]. Перечислим четыре компонента монито-
ринга оценки эффективности системы работы 
по разрешению конфликтов между преподава-
телями и студентами и графически отобразим 
их (см. рис. 2): 

1. Оценка цели – формирование конфлик-
тологической компетентности преподавателей 
и студентов (мониторинг знаний, умений, на-
выков по разрешению конфликтов); 

2. Оценка процесса – динамика направ-
ленности субъектов образовательного процесса 
(мониторинг склонностей к участию в образо-
вательном процессе, интересов, мотивов); 

3. Оценка результата – успешность обра-
зовательного процесса, повышение его качест-
ва (мониторинг результатов интернет-
экзаменов, сессий и  т.д.); 

4. Оценка удовлетворенности – психиче-
ское состояние субъектов образовательного 
процесса (мониторинг эмоционального фона 
взаимодействия преподавателей и студентов и 
т.д.). 
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Рисунок 2. Компоненты оценки эффективности 
системы работы по разрешению конфликтов 

между преподавателями и студентами 
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Таким образом, актуальность проблемы 
оценки эффективности работы по разрешению 
конфликтов между преподавателями и студен-
тами в системе деятельности психологической 
службы обусловлена содействию обновления 
качества образовательного процесса и его на-
учно-методической обеспеченностью в услови-
ях модернизации российского образования, а 
также совершенствования процедуры монито-
ринга результатов деятельности психологиче-
ской службы в вузе. 
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едагогическая практика свидетельству-
ет о том, что форма, средство, метод и 
цель в воспитательной работе стягива-

ются в тугой узел. Если форма зависит от сред-
ства, а средство отбирается согласно методу, то 
сам метод определяется целью и задачами вос-
питательной работы с обучающимися. Это 
единство средств, форм, педагогических прие-
мов и методов, находящихся в зависимости 
друг от друга и от определенных целей, задач, а 
также последовательность операций и проце-
дур по их реализации, и являются педагогиче-
ской технологией воспитательной работы. Из 
этого определения следует, что поскольку в 
разных коллективах ставятся разные цели и 
задачи, выбираются разные методы, формы и 
приемы взаимодействия с обучающимися, тех-
нология воспитательной работы в отдельно 
взятом коллективе имеет свои особенности.  
Формирование ответственного отношения обу-
чающихся к природе и формирование знаний, 
умений и навыков экологически грамотного 
поведения в ней и определило выбор методов 
воспитательной работы с обучающимися  на 
станции юных натуралистов.  Все их можно 
ранжировать   следующим   образом:    методы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
организации воспитательного коллектива (ме-
тод единых педагогических требований, метод 
соревнования), методы убеждения (информа-
ционный метод – работа  с книгами, поисковый  
и дискуссионный методы, метод взаимного 
просвещения, метод личного примера), методы 
упражнения (ведение дневника наблюдений, 
практические упражнения в ходе разнообраз-
ной деятельности в природе, написание творче-
ских работ), методы педагогического стимули-
рования  (метод перспективы, требования, по-
ощрения, наказания; общественное мнение) и 
другие. 

Следует отметить, что наряду с традицион-
ными методами воспитания, мы рационально 
используем и методы психолого-
педагогической коррекции субъективного от-
ношения обучающихся к природе: метод орга-
низации воспитывающей среды, или другими 
словами, метод организованного взаимодейст-
вия обучающихся с природой, методы экологи-
ческих ассоциаций, экологической лабилиза-
ции, художественной репрезентации природ-
ных объектов, экологической идентификации, 
экологической эмпатии, экологической рефлек-
сии, экологических экспектаций, ритуализации 

П 
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экологической деятельности, экологической 
перспективы, экологической заботы и др. 

Обращаю внимание на тот факт, что исполь-
зование педагогом любого из методов психоло-
го-педагогической коррекции субъективных 
отношений обучающихся к природе создает 
дополнительные возможности в воспитатель-
ной работе, ориентированной на формирование 
или коррекцию ответственных отношений к 
природе. Перспективы процесса воспитания, 
открывающиеся при использовании традици-
онных методов воспитания хорошо известны 
каждому педагогу-воспитателю. Методы пси-
холого-педагогической коррекции отношений к 
природе значительно реже используются в вос-
питательной работе с обучающимися.  

Остановлюсь более подробно на некоторых 
из них. Метод экологических ассоциаций (от 
лат. – соединение) заключается в педагогиче-
ской актуализации ассоциативных связей меж-
ду какими-либо естественными проявлениями 
природных объектов и соответствующими со-
циальными проявлениями. В качестве таких 
ассоциативных пар могу быть, например, эле-
гантность мужчины и «элегантность» грача, 
танец в исполнении человека и «танцы» пчел, 
брачный ритуал у людей и «брачный ритуал» у 
животных и т.д. Использование этого метода 
актуализирует те или иные механизмы личной 
значимости для обучающегося тех или иных 
животных или растений. Метод экологической 
лабилизации (от лат. – неустойчивый) заключа-
ется в целенаправленном коррекционном воз-
действии на определенные взаимосвязи в обра-
зе мира воспитанника. Задача педагога, исполь-
зующего этот метод в том, чтобы способство-
вать формированию у обучающихся сомнения в 
правильности своих представлений об основ-
ных законах природы, о связях организмов в 
природе, о правильности своего отношения к 
природе, о грамотности своего поведения в ней 
и т.д. Возникающие у воспитанника сомнения 
обычно обусловлены открывшимся понимани-
ем ряда законов жизни природы. Метод худо-
жественной репрезентации природных объек-
тов (от франц. – представительство) заключает-
ся в актуализации художественных компонен-
тов мысленных образов мира природы средст-
вами искусства. Мы  используем этот метод, 
формируя, например, определенное отношение 
школьников к лесу и, безусловно,  наряду с на-
учной информацией, применяем  и средства 
искусства. Это и стихи, и сказки, и соответст-
вующие отрывки из классических литератур-
ных произведений, и лесные пейзажи, пред-
ставляющие различные направления живописи, 
и деревянное зодчество, и музыкальные пьесы 
и т.д. Такой комплекс образов леса, отражаю-
щий все многообразие его восприятия обучаю-

щимися, позволяет наиболее полно сформиро-
вать субъектно-этический аспект отношений к 
природе. Особенно важно, что в этом случае 
представление о лесе не оказывается «сухим», 
чисто научным, а становится эмоционально 
окрашенным. Лес теперь представляется не 
только «лесным биоценозом», а уже как Мир 
Леса. Формирование такого образа леса стиму-
лирует субъективную значимость леса для обу-
чающегося. Метод экологической идентифика-
ции (от лат.–отождест-влять) заключается в 
педагогической актуализации постановки вос-
питанником себя на место того, или иного при-
родного объекта, погружению себя в простран-
ство, ситуацию, обстоятельства, в которых на-
ходится этот объект. Использование данного 
метода можно проиллюстрировать следующей 
педагогической ситуацией. При изучении жиз-
недеятельности рыб в зимний период, воспи-
танникам предлагается сжать пальцами собст-
венный нос и, не открывая рта, продержать так, 
сколько возможно, затем отпустить один палец, 
и открыть доступ воздуха в одну ноздрю. Соб-
ственные ощущения в этой ситуации проеци-
руются ими на состояние рыб подо льдом, ко-
гда им не хватает кислорода. Освобождение 
одной ноздри для дыхания, сопровождающееся 
огромным облегчением, моделирует состояние 
рыб после того, как для них будут просверлены 
лунки во льду. Использование этого метода не 
только создает ситуацию отождествления себя 
с различными объектами природы, но и спо-
собствует формированию желания обучающих-
ся заниматься природоохранной деятельно-
стью. Метод экологической эмпатии (от греч. – 
сопереживание) заключается в педагогической 
актуализации сопереживания личностью со-
стояния природного объекта, а также сочувст-
вия ему. Данный метод стимулирует перенос 
личностью собственных состояний на природ-
ные объекты; переживание тех или иных со-
стояний, которые испытывает растение или 
животное, через отождествление с ним, а также 
переживание собственных эмоций по поводу 
состояния природных объектов, т.е. проявление 
сочувствия. Иллюстрацией использования это-
го метода может служить следующая педагоги-
ческая ситуация. Ребенок поймал шмеля и ото-
рвал ему крыло. Нужно попросить воспитанни-
ка согнуть ногу в колене так, чтобы стопа была 
плотно прижата к ягодицам, и обхватить ее од-
ной рукой. После этого, попросить его пере-
меститься с одной точки в другую. Поскольку 
это сделать не просто, воспитаннику предлага-
ется  подумать, как теперь будет передвигаться 
шмель. Более того, обучающегося просим так-
же ущипнуть себя за руку, как можно сильнее. 
Затем, объяснив ему, то эти ощущения являют-
ся только незначительной долей от тех ощуще-
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ний, которые испытал шмель, предлагаем ему 
подумать, что сейчас чувствует шмель. Для ак-
туализации проявления эмпатии к животным и 
растениям  мы,  как можно чаще, используем 
различные ситуации, призывая обучающихся к 
ответу на вопросы: «Что сейчас чувствует то 
или иное растение, животное?», «Какое у него 
сейчас настроение?», «Что в данный момент 
может создавать ему неблагоприятные усло-
вия?» и т.д. Приобщение обучающихся к сопе-
реживанию животным или растениям способ-
ствует субъектификации природных объектов, 
что в свою очередь определяет характер субъ-
ективных отношений воспитанников к природе. 
Метод экологической рефлексии (от лат.–
обращение назад) заключается в педагогиче-
ской актуализации анализа обучающихся своих 
действий и поступков, направленных на мир 
природы, с точки зрения экологической целе-
сообразности. 

Примером может служить следующая си-
туация. Воспитанник забыл вовремя полить 
растения в кабинете, дома, на участке и т.п. 
Ему можно задать вопрос: «Что они могли бы о 
тебе подумать? В этой ситуации значение име-
ет тот факт, что обучающемуся самому придет-
ся сделать вывод о том, что с точки зрения рас-
тений, он, безусловно, «выглядит» как безот-
ветственный, жестокий человек, подвергший их 
«пытке жаждой». Или, другой пример. Ребенок 
нашел в траве около дерева птенца и, из луч-
ших побуждений, принес его домой. В такой 
ситуации ему следует объяснить, что родители 
продолжают заботиться о птенце даже когда он 
не в гнезде. Отмечая экологическую целесооб-
разность его поступка можно подчеркнуть, что 
с птичьей «точки зрения» он не может воспри-
ниматься иначе как «похититель детей». И в 
этом случае его не оправдывает даже то, что он 
не знал об особенностях заботы птиц о своих 
птенцах. Данный метод, в совокупности с ме-
тодом эмпатии, и другими методами коррекции 
субъективного отношения к природе, способст-
вует субъектификации природных объектов, 
стимулирует осознание воспитанником того, 
как его поведение могло бы «выглядеть» с точ-
ки зрения природных объектов, «интересы» 
которых оно затрагивает. Этот метод играет 
одну из ведущих ролей в коррекции сформиро-
ванного личностно-значимого отношения к 
природе и создания мотивации совершенство-
вания индивидуальных технологий взаимодей-
ствия детей  с природными объектами. Други-
ми словами, воспитанник начинает сам стре-
миться к тому, чтобы грамотно вести себя в 
природе. Метод экологических экспектаций (от 
англ. – ожидание) заключается в педагогиче-
ской актуализации эмоционального насыщен-
ных ожиданий будущих контактов личности с 

миром природы. Метод позволяет стимулиро-
вать субъектификацию природных объектов 
еще до непосредственного взаимодействия с 
ними. Обучающиеся заранее готовятся к встре-
че с природными объектами, настраиваются на 
эту встречу, чтобы соответствовать тем «требо-
ваниям», которые предъявляются миром при-
роды к тем, кто вступает с ними во взаимодей-
ствие. Примером может служить ситуация на-
кануне запланированной экскурсии в лес. Мы 
объясняем воспитанникам, что от того, как они 
будут вести себя в лесу, зависит, что они уви-
дят там и услышат. К примеру, педагог сооб-
щает обучающимся: если мы будем одеты 
очень ярко – это напугает птиц, и они спрячут-
ся от нас. Если мы оденемся неброско, то наша 
одежда не будет выделяться на фоне стволов 
деревьев и листвы. В этом случае мы сможем 
полюбоваться птицами и услышать их пение. 
Этот метод, в ряде случаев логично использо-
вать в дуэте с методом единых требований, 
традиционно используемых в воспитательной 
работе. 

Как только вводится новое средство, обще-
известная форма воспитательного взаимодейст-
вия с обучающимися изменяется, преобразуясь 
в нечто инновационное. Хотя нетрудно заме-
тить родство новых форм с традиционной. Все 
эти формы воспитательной работы объединя-
ются основной задачей: создать условия для 
формирования у обучающихся определенных 
умений и навыков изготовления кормушек, ко-
торые входят в перечень навыков, необходи-
мых для реализации экологически грамотного 
поведения учащихся. 

Опыт работы позволяет утверждать, что 
данная технология воспитательной работы дает 
возможность сформировать у воспитанников 
ответственное отношение к природе, на основе 
которого ими реализуется экологически гра-
мотное поведение в ней. 

Всякое доброе дело имеет начало. По словам 
Н.Рериха «Для всякого начала нужно малое 
семя. Учить можно и в малом деле. Творить 
можно и в тесном углу. Охранять можно и в 
самых скромных доспехах». Чем раньше мы 
пробудим в детях заботу об охране природы, 
тем успешней выполним величайшую задачу 
современности – оберегать жизнь Земли, ум-
ножать еѐ богатства... 

Воспитанники объединений станции юнна-
тов принимают активное участие в природо-
охранных и экологических мероприятиях: ме-
сячники по наведению санитарно-
экологического порядка «Чистая улица – чистый 
двор» (апрель-сентябрь), экологических празд-
никах: «Неделя птиц», «Неделя леса», «Празд-
ник цветов», различных операциях, акциях и 
конкурсах: «Елочка живи!», «Птичья столо-
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вая», «Первоцветы», «Родник», «Землянам – 
чистую планету!», в выставке «Экология, при-
рода и фантазия», выгоночных и цветочно-
декоративных культур, в олимпиаде по эколо-
гии, слете юных друзей природы. Ведут ак-
тивную пропагандистскую работу по защите 
окружающей природы. 

Старшеклассники для обучающихся младших 
классов проводят беседы и лекции на темы: 
«Лекарства и яды в природе», «Правила пове-
дения в природе», «Птицы наших лесов», «Ох-
раняйте животных и растения», познавательные 
путешествия «Лес чудес», викторины: «Зна-
ешь ли ты природу родного края?», «В лесу не 
мало есть чудес», «Зимующие и перелетные 
птицы» и т.д. 

В Белгородской области создано представи-
тельство Межрегиональной общественной эко-
логической организации «ЭКА», целью кото-
рой является содействие восстановлению лесов 
и экологическое воспитание молодежи. Осенью 
этого прошлого года запущена первая про-
грамма  «Больше кислорода!», которая  направ-
лена на  активное воспитание экологического 
сознания среди школьников путем возрождения 
ими леса на территориях, не пригодных для 
ведения сельского хозяйства. К числу первых 
представителей этого движения на территории 

Губкинского городского округа примкнули и 
обучающиеся. Для реализации программы на 
территории СЮН создан  питомник для выра-
щивания саженцев и сеянцев. На сегодняшний 
день в питомнике уже высажено более 2 тысяч 
саженцев сосны! 
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оздание единой образовательной среды 
в системе «Ребенок – Педагоги – Роди-
тели» зависит, прежде всего, от харак-

тера сотрудничества взрослых в этом процессе. 
Наиболее эффективные результаты могут быть 
достигнуты при условии равноправного взаи-
модействия  педагогов и родителей. Основу 
этого партнерства должно составлять единство 
целей, взглядов и методов на целостный про-
цесс обучения и воспитания. В данной статье 
рассматриваются особенности сотрудничества 
педагогов с семьями в контексте развития креа-
тивных качеств личности ребенка. 

Важнейшим направлением современного 
российского образования является развитие 
творческой личности, активной и целеустрем-
ленной, гибкой и компетентной в решении не-
стандартных жизненных задач.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенностями раскрытия и развития твор-

ческого потенциала личности интересуются как 
родители, так и сотрудники образовательных 
учреждений. Первых в основном беспокоит, 
что можно упустить начало оптимальных сро-
ков развития способностей. С другой стороны, 
родителям бывает трудно разобраться во мно-
жестве методик, которые предлагает современ-
ная действительность, рекламируют СМИ. Пе-
дагогам не проще: подходов к диагностике и 
развитию много, а конкретных методик и тех-
нологий недостаточно, поэтому в качестве оп-
тимального решения проблемы выбора остает-
ся метод проб и ошибок [3, С.3].  

Поэтому исследование особенностей орга-
низации сотрудничества педагогов образова-
тельных учреждений и родителей в процессе 
раскрытия и развития творческих качеств у де-
тей имеет большое значение при формировании 
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благоприятной среды и создании оптимальных 
условий для развития творческого потенциала 
ребенка. 

В объяснении творчества, как подчеркивает 
Богоявленская Д.Б., принято различать два 
плана [1, С.8]: философский (Бахтин М.М., 
Бердяев Н.А., Кант И., Радищев А.Н., Сорокин 
Б.Ф. и др.) и психолого-педагогический (Вы-
готский Л.С., Дружинин В.Н., Каган М.С., Ле-
онтьев А.Н., Пономарев Я.А., Рубинштейн 
С.Л.,  Шадриков В.Д. и др.). 

Весьма сложным и противоречивым являет-
ся определение современной наукой самого 
понятия «творчество». Являясь сложным и 
многогранным феноменом, творчество понима-
ется с разных точек зрения. Однако все много-
образие осмысления данного понятия мною 
было сведено к определению творчества как 
деятельности, являющейся природным дарова-
нием, выделяющейся от обыденной действи-
тельности, обеспечивающим преобразование 
окружающего мира, создание нового продукта, 
способствывающее развитию и совершенство-
ванию личности. Творчество и связанная с ней 
творческая деятельность являются основой 
креативного поведения ребенка, базирующего-
ся на имеющемся опыте, но этот опыт предста-
ет в видоизмененных формах и способах дея-
тельности, в установлении новых связей, в соз-
дании новых условий существования человека.  

Способность к творческой деятельности в 
той или иной степени присуща любой лично-
сти. Однако, как показывает опыт, зачастую не 
каждый человек способен достичь максимума в 
реализации своих возможностей. Многочис-
ленные исследования в области психологии 
позволяют выделить минимальный набор ха-
рактеристик, позволяющих составить «творче-
ский портрет» личности. Например, согласно 
исследованиям американского психолога Тей-
лора К., к основным чертам творческой лично-
сти относят: склонность к риску, активность, 
любознательность, неутомимость  в поисках, 
стремление изменить существующее. 

Лук А.Н. к творческим способностям отно-
сит: зоркость в поисках проблем, способность к 
свертыванию мыслительных операций, способ-
ность к переносу опыта, цельность восприятия, 
сближение понятий, готовность памяти, гиб-
кость мышления, способность к оценке, спо-
собность к сцеплению и антисцеплению, лег-
кость генерирования идей, способность пред-
видения, беглость речи, способность к доработ-
ке, творческий потенциал [2]. 

При анализе структуры творческого потен-
циала личности, Моляко В.А. были выделены 
следующие компоненты: 

 Задатки, склонности, проявляющиеся в 
повышенной чувствительности, выборочности, 

предпочтениях, в динамичности психических 
процессов. 

 Интересы, их направленность, частота и 
систематичность проявления, доминирование 
познавательных интересов. 

 Любознательность, стремление к созда-
нию нового, склонность к решению и поиску 
проблем. 

 Быстрота в усвоении новой информации, 
образование ассоциативных массивов. 

 Склонность к постоянным сравнениям, 
сопоставлениям, выработке эталонов для по-
следующего отбора. 

 Проявление общего интеллекта – схваты-
вание, понимание, быстрота оценок и выбора 
пути решения, адекватность действий. 

 Эмоциональная окрашенность отдельных 
процессов, эмоциональное отношение, влияние 
чувств на субъективное оценивание. 

 Настойчивость, целеустремленность, ре-
шительность, трудолюбие, систематичность в 
работе, смелое принятие решений. 

 Творческость – умение комбинировать, 
находить аналоги, реконструировать; склон-
ность к смене вариантов, экономичность в ре-
шениях, рациональное использование средств, 
времени и т. п. 

 Интуитивизм – способность к сверхбы-
стрым оценкам, решениям, прогнозам. 

 Сравнительно более быстрое овладение 
умениями, навыками, приемами, овладение 
техникой труда, ремесленным мастерством. 

 Способности к выработке личностных 
стратегий при решении новых проблем и задач 
[4, с. 91-92]. 

В современной психологии выделен ряд 
критериев креативности, минимальный их на-
бор включает: 

 Оригинальность мышления – один из ос-
новных показателей творческости. Это способ-
ность выдвигать новые, неожиданные идеи, 
отличающиеся от широко известных, общепри-
нятых, банальных. Другой полюс творческости 
обозначается термином «разработанность». 
Речь идет о способности творчески разрабаты-
вать существующие идеи. Творцы могут быть 
условно поделены на две большие группы: од-
ни умеют лучше всего продуцировать новые, 
оригинальные идеи, другие – детально, творче-
ски разрабатывать существующие. Эти вариан-
ты творческой деятельности специалистами не 
ранжируются, считается, что это просто разные 
способы реализации творческой личности. 

 Гибкость мышления – способность быст-
ро и легко находить новые стратегии решения, 
устанавливать ассоциативные связи и перехо-
дить в мышлении и поведении от явлений од-
ного класса к другим, часто далеким по содер-
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жанию. Противоположное свойство – инерт-
ность, ригидность мышления. 

 Продуктивность («беглость мышления») – 
способность к продуцированию максимально 
большего числа идей. Этот показатель не явля-
ется специфическим для творчества, однако, 
чем больше идей, тем больше возможностей 
для выбора из них наиболее оригинальных. 
Творец, продуцирующий большое количество 
идей в ответ на проблемную ситуацию и соз-
дающий большое количество «продуктов», 
имеет некоторое преимущество перед тем, кто 
мало «продуктивен» [5, с. 21]. 

Следовательно, при раскрытии творческих 
способностей следует ориентироваться в дея-
тельности ребенка на развитие следующих ка-
честв: любознательность, умение видеть не-
обычное, стремление к созданию нового и уни-
кального, способность рисковать, гибкость и 
быстрота мышления, развитое воображение. 
Важно также помнить, что значительными от-
личиями творческих людей являются, во-
первых, гибкость в смене точек зрения на си-
туацию, а во-вторых, способность создавать 
что-либо самостоятельно, отстаивая свое виде-
ние. 

Потребность в творчестве является важней-
шей характеристикой любой личности, а твор-
ческий потенциал изначально заложен в каж-
дом ребенке. Особенности его раскрытия и 
формирования зависят от характера условий 
развития личности. Как показывают исследова-
ния Выготского Л.С., Дружинина В.Н., Лиси-
ной М.И., Монтессори М., Никитина Б.П., не 
предоставив ребенку оптимальных и своевре-
менных возможностей, взрослые, не позволяют 
ему впоследствии раскрыть свой творческий 
потенциал. Поэтому так важна своевременная и 
систематическая организация целостного про-
цесса взаимодействия педагогов и родителей в 
процессе раскрытия творческого потенциала 
личности в различных направлениях, в том 
числе и в сфере развития креативных качеств. 

При реализации поставленных целей необ-
ходимо комплексно решать поставленные зада-
чи в трех основных направлениях:  

a)  «Педагог – Педагог»: стимулирование 
педагогов к освоению эффективных форм 
взаимодействия с семьями в пространстве раз-
вития творческих способностей детей (библио-
тека, консультации, педсоветы, круглые столы, 
проведение контроля разных форм); 

b) «Педагог – Дети»: создание благоприят-
ных условий для развития творческих способ-
ностей детей; 

c) «Педагог – Родители»: побуждать родите-
лей к активному участию в процессе развития 

творческого потенциала своего ребенка (педа-
гогическое просвещение и практическое обуче-
ние, вовлечение в процесс образования).  

Основой работы педагога с родителями яв-
ляется проведение анкетирование, позволяю-
щее определить уровень развития творческих 
способностей детей, проявление особенностей 
их креативных качеств  с точки зрения родите-
лей. Затем важной формой работы с родителя-
ми по данной проблеме должно стать проведе-
ние родительского собрания, на котором педа-
гог рассказывает о роли креативности в умст-
венном и личностном развитии детей, обсуж-
даются с родителями результаты диагностиче-
ского обследования, а также формы и методы 
работы с детьми по развитию их креативных 
качеств. Кроме этого педагог может пригласить 
на тематические, индивидуальные консульта-
ции, открытый просмотр начальных, промежу-
точных, итоговых занятий, постоянно инфор-
мировать родителей о ходе реализации проекта, 
использовать методы активного поощрения. 

Основной задачей педагогов является не 
шаблонное воспроизведение структуры имею-
щихся программ, но ясное усвоение логики и 
принципов еѐ построения, реализовывая на 
этой основе возможность самостоятельной, 
свободной, творческой организации целостного 
процесса взаимодействия с родителями в про-
цессе развития творческих способностей детей. 
Побуждение и поощрение развития креативных 
качеств у детей активизирует стимулирование 
способностей ребенка в решении более слож-
ных познавательных задач, создавая условия 
для его социализации и развитии самостоя-
тельности, инициативы, навыков общения со 
взрослым и сверстниками, что в конечном ито-
ге способствует личностному развитию ребенка 
и становлению его индивидуальности. 
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роцесс формирования волевого компо-
нента чувства собственного достоинст-
ва протекает по правилам последова-

тельного педагогического воздействия на лич-
ность. Данный критерий структуры воспита-
тельного процесса стал основой для выделения 
этапов формирования волевого компонента 
чувства собственного достоинства учащихся:   
1 этап – теоретический; 2 этап – репродуктив-
ный; 3 этап – нормативный; 4 этап – деятельно-
стно-творческий.  

Достигнутый качественный уровень форми-
рования волевого компонента чувства собст-
венного достоинства учащегося определялся на 
основании разработанных норм и критериев 
оценки, отраженных в таблице 1 

Название этапов соответствует особенно-
стям решаемых в них целей и задач, а также 
отражает сущность  формирования волевого 
компонента чувства собственного достоинства 
школьника: от очень низкого до высокого. 
Сформированность каждого этапа обеспечивает 
возможность перехода на следующую ступень 
формирования волевого компонента чувства 
собственного достоинства. В процессе позна-
ния, при переходе от эвристического к творче-
скому уровням, от обучения как усвоения гото-
вых знаний к учению как добыванию знаний 
самостоятельно, учащийся приходит от одной 
оценки собственной активности к иной, фор-
мируя целостное представление о себе как о 
саморазвивающейся личности, т.е. объективно 
имеет место быть чувство собственного досто-
инства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Использование на практике выделенных 

критериев оценки позволило охарактеризовать 
качественные уровни сформированности воле-
вого компонента чувства собственного досто-
инства на каждом этапе. Выделение уровня 
очень низкий, объясняется тем, что объектом 
нашего исследования являются учащиеся 
младшего школьного возраста, и зачастую 
имеющийся у них теоретико-практический 
опыт проявления волевого компонента чувства 
собственного  достоинства  находится  гораздо 
ниже, чем тот, который можно отнести к низ-
кому уровню. 

По результатам констатирующего экспери-
мента были сформированы контрольная и экс-
периментальная группы из учащихся младшего 
школьного возраста. Исходный уровень сфор-
мированности волевого компонента чувства 
собственного достоинства у учащихся КГ и ЭГ 
статистически значимо не различался (P>0,05).  

Реализацией воспитательной среды, обеспе-
чивающей целенаправленное формирование 
волевого компонента у учащихся младшего 
школьного возраста является идея построения 
«Школы Достоинства» - школы личностного 
развития и самосовершенствования, с идеалом 
свободной, жизнелюбивой, талантливой лично-
сти. Цель «Школы Достоинства» - воспитание  
личности школьника, способного строить 
жизнь, достойную Человека, сочетающего в 
себе мировоззренческую культуру, нравствен-
ные качества, деловитость и творческую инди-
видуальность. 

  

  

П 

Мотивационно-
смысловая  

составляющая 

Характерологическая  
составляющая 

Когнитивная  
составляющая 

Поведенческая 
составляющая 

Признаки  сформированности 
-интерес к деятель-
ности; 
- признание чувства 
собственного досто-
инства как значимого 
компонента личности 
человека; 
- желание быть чест-
ным, справедливым, 
достойным челове-
ком; 
- осмысленный и 
активный подход к 
процессу формиро-
вания чувства собст-
венного достоинства.  

-адекватное (правильное) 
восприятие обстановки; 
- уверенность в своих си-
лах; 
- целеустремленность; 
-мужество; 
- доброжелательное отно-
шение к сверстникам, 
младшим и старшим лю-
дям; 
- выдержка и самооблада-
ние; 
- сдержанность в различ-
ных ситуациях. 

 качество теорети-
ческих знаний: 
полнота, объем, 
глубина, систем-
ность, гибкость и 
оперативность. 

умения человека: 
-внимательно слушать другого человека; 
-управлять своими эмоциями (гнев, обида, 
беспокойство, страх, восторг, радость и 
т.д.); 
-отстаивать свою точку зрения, находить 
компромисс в решениях спорных вопросов 
и т.д.; 
-оценивать свои действия и действия дру-
гих людей; 
- вежливое отношение с окружающими; 
-способность к защите чести и достоинства,  
-способность поддерживать свое доброе 
имя; 
-работать над своими недостатками и раз-
вивать способности и т.д. 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЕВОГО КОМПОНЕНТА ЧУВСТВА 
СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА У УЧАЩИХСЯ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Е.В. Молчанова  

Таблица 1 
Критерии сформированности волевого компонента чувства собственного достоинства 
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В экспериментальных классах применялись 
специально разработанные для каждого этапа 
задания, направленные на формирование воле-
вого компонента чувства собственного досто-
инства у школьников, при этом использовались 
различные формы организации внеклассных 
занятий. 

В целом, процесс формирования у учащихся 
волевого компонента чувства собственного 
достоинства осуществлялся в четыре этапа: 
теоретический, репродуктивный, нормативный 
и деятельностно-творческий. 

Основным критерием эффективности реше-
ния задач теоретического этапа был уровень 
сформированности у учащихся когнитивной и 
мотивационно-смысловой составляющей воле-
вого компонента чувства собственного досто-
инства. Анализ результатов теоретического 
этапа показал, что в ЭГ больше учащихся, дос-
тигших среднего уровня сформированности 
мотивационно-смысловой (23,2%) и когнитив-
ной (30,5%) составляющих волевого компонен-
та чувства собственного достоинства по срав-
нению с КГ – 18,4% в мотивационно-
смысловой и 18,4% когнитивной составляю-
щей.  В ЭГ учащиеся адекватно верно высказы-
вают свое мнение о себе, проявляют такие ка-
чества личности как решительность, трудолю-
бие, дисциплинированность Следующим эта-
пом нашего эксперимента был репродуктив-
ный, целью которого было формирование базо-
вых знаний и умений в вопросах достойного 
поведения, взгляды и убеждения учащихся на 
чувства собственного достоинства. 

Для реализации данной цели были проведе-
ны следующие внеклассные мероприятия:    
этические беседы на темы «Взаимопомощь и 
взаимная поддержка ребят нашего класса», 
«Скромный человек не хвастает добрыми дела-
ми и поступками», «Будь всегда опрятным, ак-
куратным и организованным», «Будь неприми-
римым к грубости и черствости», ««Не хочу» и 
«Надо»», «Чувство собственного достоинства – 
фантазии и реальность (что было бы, если бы 
человек не испытывал чувства собственного 
достоинства)»; – классные часы на темы «Под-
виги юных разведчиков», «Внимание, сосредо-
точенность, прилежность – основы хорошей 
учебы», соревнование «Самый волевой»; - дис-
куссии на темы «Я и мир вокруг меня», «Мои 
успехи», «Мое поведение дома, в школе, с 
друзьями»; – экскурсия по значимым местам 
города или станицы; – ведение Дневника 
«Школы Достоинства». 

В целом, характеризуя изменения в деятель-
ности школьников, можно отметить несколько 
положительных преобразований. Во-первых, 
учащиеся стали более внимательными к себе и 
окружающим. Во-вторых, они стали размыш-

лять над вопросами нравственности поведения 
и поступков человека (себя, одноклассников, 
посторонних людей и т.д.). В-третьих, у неко-
торых из них проявились лидерские способно-
сти, уверенность в себе, решительность, дисци-
плинированность и т.д. Эти характеристики 
личности позитивно влияют на процесс форми-
рования волевого компонента чувства собст-
венного достоинства и во многом обеспечива-
ют сознательное отношение учащегося к сво-
ему поведению. Несмотря на воспроизводящий 
характер деятельности, одновременно происхо-
дило ее осмысление и переживание, знания 
адаптировались к конкретным условиям. 

На данном этапе процесса формирования 
волевого компонента  чувства собственного 
достоинства наблюдаются статистически дос-
товерные различия между показателями его 
сформированности у учащихся ЭГ и КГ по 
очень низкому и по среднему уровню. Так, 
процент школьников, показавших очень низкий 
уровень сформированности волевого компо-
нента чувства собственного достоинства в ЭГ  
снизился с 22,1 % до 14,5%. Однако, в КГ этот 
показатель практически не изменился – 28,6% в 
начале эксперимента и 26,9% на репродуктив-
ном этапе. Изменилось, хотя и не так значи-
тельно, процентное соотношение в ЭГ и КГ 
школьников, показавших средний и высокий 
уровень сформированности волевого компо-
нента чувства собственного достоинства. Эти 
изменения особенно заметны в мотивационно-
смысловой, когнитивной и поведенческой со-
ставляющей среднего и высокого уровня сфор-
мированности. 

Для того, чтобы теоретические знания 
младших школьников перешли в практические 
умения и навыки, необходимо сформировать 
опыт  их деятельности. Нормативный этап на-
шего эксперимента был нацелен на  формиро-
вание мотивационно-смыслового отношения 
учащихся к волевому поведению, осознание его 
значимости для жизнедеятельности личности, 
вырабатывание на уровне алгоритмов умений 
отстаивать свою жизненную позицию, развитие 
своих положительных качеств.  

Были проведены следующие внеклассные 
мероприятия:  классные часы на темы «Стер-
жень человека – его воля», «Сила человечества 
в единстве», театрализованный классный час 
«Зло должно быть наказано»;  дискуссии по 
темам «Я и коллектив класса». 

При разработке данной системы мероприя-
тий главной целью было формирование в клас-
се общественного мнения, способствующего 
созданию моральной атмосферы взаимного 
уважения, заботы, ответственности перед това-
рищами, нетерпимости к нарушениям общест-
венной дисциплины. Для этого учащимся дава-
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лась возможность открыто выразить свои суж-
дения, сомнения, мысли. Это позволяло им 
ощущать себя равноправным членом коллекти-
ва и воспитывало чувство собственной значи-
мости, ответственности.  

Для достижения поставленных задач при ор-
ганизации воспитательной среды в классе мы 
привлекали учеников к процессу организации и 
проведения различных мероприятий, создавали 
ситуации нравственного выбора, где проявля-
ется отношение школьника к своим обязанно-
стям, к самой деятельности, к другим людям, 
организовывали чтения и разбор рассказов, 
стихотворений, сказок из учебных книг, описы-
вающие различные жизненные ситуации, в ко-
торых герой ставился перед лицом нравствен-
ного выбора, проводили этические беседы, по-
могающие детям понять и оценить нравствен-
ные поступки людей. 

Использование коллективной формы работы 
дало возможность учащимся общаться между 
собой, влиять друг на друга, высказывать и от-
стаивать свою точку зрения, слушать мнение 
других и делать выводы. 

Итоговые результаты данного этапа показа-
ли, что, помимо количественного изменения, у 
некоторых испытуемых ЭГ отмечались и каче-
ственные изменения нравственного выбора. 
Это выражается в том, что школьники обосно-
вывали свои ответы, стали чаще ориентиро-
ваться на содержание нравственной нормы. 
Повысилась способность выделять нравствен-
ную проблему в ситуациях нравственного вы-
бора. Оценки поступков стали более критичны 
не только по отношению к другому человеку, 
но и к самому себе. 

Об этом свидетельствуют и результаты про-
ведения театрализованного классного часа «Зло 
должно быть наказано». Его целью было, с од-
ной стороны, определение осознанности уча-
щимися значимости поступков по совести и 
чести, а, с другой стороны, формирование у них 
образа нравственного поведения.  

На нормативном этапе были выявлены более 
существенные, по сравнению с репродуктив-
ным, различия  между сформированностью 
нравственного  опыта у учащихся ЭК и КГ. 
Так, достоверные различия были обнаружены 
уже по результатам трех уровней:  очень низко-
го, среднего и высокого. При этом в ЭГ завер-
шили нормативный этап на среднем (39,1%)  и 
высоком (30,1%) уровне учащихся, а в КГ – 
24,3% и 3,3% соответственно, что достоверно 
ниже (Р<0,05). 

В то же время итоговым критерием ее ус-
пешности являются результаты поведения 
учащихся в реальных жизненных условиях. За-
дачи данной направленности решались на сле-
дующем – деятельностно-творческом этапе. 

Цель этапа – развивать общую направленность 
личности на проявление волевого компонента 
чувства собственного достоинства в условиях 
реальной жизнедеятельности, самостоятель-
ность творческого выполнения деятельности 
учащихся в рамках морально-нравственных 
норм. 

Анализ результатов эксперимента на заклю-
чительном этапе показал, что подавляющее 
большинство младших школьников ЭГ смогли 
достичь высокого (32,6%) и среднего (42,5%) 
уровня сформированности волевого компонен-
та чувства собственного достоинства  при са-
мостоятельном выполнении творческих зада-
ний, тогда как в КГ – только 5,2% обнаружили 
высокий и 28,2% средний уровень, что досто-
верно ниже (Р<0,05). При этом младшие 
школьники, имеющие высокие результаты на 
данном деятельностно-творческом этапе, более 
успешно выполняли  самостоятельную творче-
скую деятельность Учащиеся, имеющие к 
окончанию эксперимента высокий уровень 
сформированности волевого компонента чувст-
ва собственного достоинства отличались ярко 
выраженной развитой рефлексией, настойчиво-
стью и уверенностью в своих силах, потребно-
стью в самовоспитании. Следует также отме-
тить, что не у всех младших школьников, зани-
мающихся по экспериментальной программе, к 
концу эксперимента констатируется  сформи-
рованность волевого компонента чувства соб-
ственного достоинства. Это связано с тем, что 
эффективность формирования  интересующих 
нас качеств личности школьника высокого по-
рядка зависит от освоения более простых навы-
ков. 

Анализ деятельности учащихся эксперимен-
тальной группы подтвердил предположение о 
поэтапном характере формирования волевого 
компонента чувства собственного достоинства. 
Анализ результатов формирующего экспери-
мента и систематического наблюдения за пове-
дением учащихся выявил эффективность раз-
работанной технологии: учащиеся ЭГ достигли 
достоверно более высокого уровня формирова-
ния интересующих нас сторон личности по 
сравнению с учащимися КГ. 

Таким образом, можно констатировать, что 
процесс формирования волевого компонента 
чувства собственного достоинства младших 
школьников является управляемым, при этом 
качественный уровень и интенсивность данно-
го процесса будет зависеть от индивидуальных 
особенностей личности, исходного уровня зна-
ний и жизненного опыта. 
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реобразования,  происходящие в обще-
стве, предъявляют новые требования к 
качеству подготовки выпускника. Раз-

вивающееся общество имеет потребность в 
теоретически мыслящих компетентных специа-
листах, обладающих способностью к творче-
скому познанию. Это порождает необходи-
мость обучения подрастающего поколения 
средствами, способствующими формированию 
и развитию у школьников собственной учебной 
деятельности. Развитие общества, науки, появ-
ление новых образовательных технологий 
предлагают использование и новых средств 
обучения, включая компьютеры, мультимедий-
ные установки для подготовки современного 
выпускника. 

Развивающиеся образовательные техноло-
гии обеспечивают наиболее полное раскрытие 
потенциальных способностей обучающихся, 
ориентированы на активную деятельность 
школьников, реализуют главную задачу обра-
зования – развитие личности. 

Главная цель современного образования: 
развитие личности, которое включает в себя всѐ 
«само-»: саморазвитие, самопланирование,       
самоопределение, самореализацию, самосо-
вершенствование. 

На уроках  использую технологии личност-
но-развивающего обучения, которые ориенти-
рованы на развитие личности с учѐтом их ин-
дивидуальных особенностей – это технологии: 
модульного, проблемного, проектного обуче-
ния, информационно-коммуникативные, в том 
числе компьютерные. 

Основным средством побуждения учащихся 
к учебной деятельности служит метод обуче-
ния. К наиболее применяемым методам отно-
сятся: метод проблемного изложения, частично 
– поисковый, исследовательский методы; по 
источнику знаний – практический, видеометод, 
демонстрация, работа с информационными ис-
точниками и др. Выбор метода зависит от цели 
урока, уровня самостоятельности и познава-
тельной активности учеников, возраста и клас-
са обучающихся. Система внеурочной деятель-
ности является продолжением урочной и вклю-
чает    в  себя:  кружковую   работу,   с   детьми,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

проявляющими интерес к предмету, индивиду-
альную работу с учащимися, консультации по 
предмету, интеллектуальные КВНы, мероприя-
тия предметных недель, олимпиады. 

Применяемые в своей работе технологии 
обучения являются универсальными и могут 
быть использованы учащимися на разных 
предметах. Роль учителя заключается в адапти-
ровании данных технологий к своим предме-
там. 

Считаю, что информационно-коммуни-
кативные технологии – одни из самых эффек-
тивных в развитии мотивации к обучению. 
Владение инновационными технологиями – 
одна из компетенций учителя начальных клас-
сов. «Всѐ течѐт, всѐ изменяется». Совершенст-
вуются и технические информационные сред-
ства. В своей педагогической работе всѐ чаще 
использую информационные средства, для по-
вышения качества обучения, развития познава-
тельного интереса к предмету. 

Каждая школа имеет компьютерное обору-
дование. Уроки с использованием компьютер-
ных технологий увлекательны, они захватыва-
ют своей новизной, доступностью, масштабом 
и просто доставляют удовольствие, как учите-
лям, так и учащимся. 

Использование в процессе обучения компь-
ютерных технологий: 

- способствуют эффективному усвоению 
учебного материала; 

- помогает сделать процесс обучения более 
разнообразным и увлекательным, личностно-
развивающим; 

- предоставляет большие возможности уче-
нику для реализации творческих способностей. 

В чѐм вижу преимущества использования 
компьютерных технологий: 

- возможность использования на различных 
этапах урока; 

- многократность использования и необхо-
димость приостановки в нужный момент; 

- восприятие материала на зрительном, слу-
ховом и эмоциональном уровне. 

Уроки с использованием компьютерных 
технологий, вызывают большой эмоциональ-
ный подъѐм, и повышает уровень усвоения ма-
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териала, стимулирует инициативу и творческое 
мышление. В учебном процессе компьютер 
может выполнять сразу несколько функций: 

- информационную – служит источником 
информации; 

- коммуникативную – является средством 
общения; 

- развивающую – развивает мыслительную 
деятельность; 

- образовательную – источник знаний; 
- контролирующую – самоконтроль знаний. 
Использование компьютера на уроке разви-

вает у детей учебно-интеллектуальные умения: 
анализировать, сопоставлять, сравнивать, 
обобщать. Компьютерные технологии исполь-
зуются на всех этапах современного урока: при 
контроле знаний, при оформлении творческих 
работ, при объяснении нового материала, при 
выполнении исследовательских работ. 

Компьютер является универсальным средст-
вом обучения, именно поэтому он позволяет 
педагогу не только формировать у учащихся 
знания, умения и навыки, но и решать более 
важную задачу, стоящую перед обучением, – 
развивать личность учащегося, удовлетворять 
еѐ познавательные интересы. Одним из важных 
факторов, побуждающих учащихся пользовать-
ся наиболее творческими, активными видами 
деятельности, является интерес к учѐбе. Имен-
но он оказывает самое существенное влияние 
на формирование духовных интересов школь-
ников. Компьютерное обучение, в свою оче-
редь, оказывает огромное влияние на формиро-
вание познавательного интереса учащихся. 
Формирование у учащихся нужной мотивации 
учения позволяет управлять их деятельностью.  

При использовании инновационных техно-
логий в учебном процессе ставятся и реализу-
ются следующие задачи: 

- формировать интерес к изучаемому пред-
мету; 

-целенаправленно формировать обобщѐнные 
приѐмы умственной деятельности; 

- развивать самостоятельность учащихся; 
- готовность учащихся к творческой преоб-

разующей деятельности; 
- вырабатывать умение пользоваться полу-

ченными знаниями и расширять эти умения за 
счѐт самостоятельного изучения. 

Применение инновационных технологий в 
обучении определило важный принцип обуче-
ния – принцип индивидуализации. Компьютер-
ное обучение, являясь по своей форме само-
стоятельным, индивидуальным, осуществляет-
ся по общей методике, которая реализуется в 
обучающей компьютерной программе. Через 
индивидуализацию обучения с помощью инно-
вационных технологий осуществляется переход 
к его дифференциации. При обучении с исполь-

зованием компьютерных программ, учащийся 
имеет возможность самостоятельно, в удобном 
для него темпе изучать новый материал или 
повторять пройденный; выполнять задания, 
соответствующие его уровню усвоения мате-
риала. 

Таким образом, применение информацион-
ных технологий в обучении даѐт возможность 
сделать процесс обучения более эффективным 
и интенсивным. Учителя начальной школы ис-
пользуют на своих уроках компьютерную тех-
нику для повышения эффективности своей ра-
боты. Используя богатые интеграционные воз-
можности своего предмета, учитель образует 
интеграционные пары с преподавателями дру-
гих предметов, обеспечивая эффективный про-
цесс использования инновационных техноло-
гий при изучении других дисциплин. Опыт по-
казывает, что сами по себе новые технологии 
не главное для учителя. Важна не техника, а 
умение еѐ эффективно использовать для реше-
ния актуальных педагогических задач. И глав-
ной целью учителя начальных классов стано-
вится создание сценария урока и воплощение 
его в техническом плане. 

Учителя начальной школы активно исполь-
зуют инновационные технологии на своих уро-
ках: 

- готовые мультимедийные компакт – диски; 
- информационные ресурсы сети Интернет; 
- создают печатный материал в виде кон-

спектов, докладов. 
Опыт использования инновационных техно-

логий на уроках русского языка и литературы в 
начальной школе показал, что дети успешно 
справляются с учебными заданиями уже в 1 
классе, если у них сформированы первоначаль-
ные умения общения с компьютером. Основной 
задачей является снижение напряжения, как 
учащихся, так и учителя на первых занятиях. 
Это можно сделать, если акцентировать внима-
ние школьников на двух моментах: 

- отработке способов работы с устройством 
ввода информации (клавиатура, манипулятор 
«мышь») и анализе результатов этой работы; 

- соотнесение собственных воздействий на 
систему с результатами этих воздействий. 

Сегодня даже в среде младших школьников 
проявляется своеобразная оценка качеств лич-
ности, предусматривающая повышенный ста-
тус ученика, владеющего элементами инфор-
мационных технологий или просто умеющего 
делать что-то полезное с помощью компьюте-
ра. На уроках используется: групповая, инди-
видуальная работа. 

Очевидная задача современной школы – по-
мочь ученикам освоить такие способы дейст-
вия, которые окажутся необходимыми в их бу-
дущей жизни.  
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Новые педагогические технологии немыс-
лимы без широкого использования новых ин-
новационных технологий, и компьютерных в 
первую очередь. Именно новые технологии по-
зволяют в полной мере раскрыть педагогиче-
ские, дидактические функции новых методов 
образования, реализовать в них потенциальные 
возможности. Способствует повышению моти-
вации учеников, что предопределяет возраста-
ние интереса и вовлечѐнности в работу по мес-
ту еѐ выполнения. Приносит удовлетворение  
ученикам, видящим продукт своего труда. 

Любые инновационные технологии можно 
вводить при выполнении следующих условий: 

- достаточное количество технических 
средств; 

- наличие научно-методической проработке 
курса, его дидактического наполнения и про-
граммного обеспечения с учѐтом преемствен-

ности содержания до завершения процесса 
обучения. 
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онятие «компетентность» является од-
ними из важнейших аспектов профес-
сиональной деятельности в современ-

ных условиях. Отличие компетентного специа-
листа от квалифицированного состоит в том, 
что первый не только обладает определенным 
уровнем знаний, умений, навыков, но и реали-
зует их в работе. Компетентность предполагает 
наличие внутренней мотивации к качественно-
му осуществлению своей профессиональной 
деятельности и отношение к своей работе как к 
ценности, это не просто набор, а именно соче-
тание, расширенная система, некий модуль, 
состоящий из разных уровней и необходимых 
характеристик. Моделирование и построение 
компетенций необходимо современному бизне-
су, поскольку важно знать, каковы критерии 
успешности сотрудников, а не просто руково-
дствоваться стандартным набором KSAO (зна-
ния, навыки, способности и другие характери-
стики – Knowledge, Skills, Abilities and Other 
characteristics). KSAO определяет должностные 
требования и обязанности, но не может полно-
стью охарактеризовать их исполнителя, что, 
соответственно, не позволяет максимально эф-
фективно использовать все имеющиеся челове- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ческие ресурсы, т.е. не достигаются бизнес-
цели, не повышаются стандарты работы, не по-
является высокий уровень мотивации сотруд-
ников. 

В отличие от коммуникативной компетен-
ции, коммуникативная компетентность опреде-
ляется в современной науке как интегративный 
личностный ресурс, обеспечивающий успеш-
ность коммуникативной деятельности. Этот 
ресурс включает не только компоненты, изме-
ряемые с помощью языкового тестирования, но 
и иные составляющие. Эти составляющие не 
входят в конструкт языкового тестирования и 
не могут измеряться с помощью языковых тес-
тов. Они обнаруживаются на более высоком – 
личностном уровне и включают интеллект, об-
щий кругозор, систему межличностных отно-
шений, специальные профессиональные зна-
ния, а также потенциал личностного развития и 
роста в овладении языком и коммуникативной 
деятельностью.  

Если коммуникативная компетенция пред-
ставляет собой область успешной коммуника-
тивной деятельности, то коммуникативная 
компетентность есть более глобальное образо-
вание, именуемое личностным ресурсом и вы-
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ходящее за пределы компетенции разработчи-
ков языковых тестов. 

В списке наиболее часто используемых на-
званий компетенций, составленном на анализе 
49 словарей компетенций, общим числом ком-
петенций равным 553, коммуникация заняла 
второе место, получив 73%. Кроме того, в дан-
ном списке четверти перечисленных компетен-
ций в той или иной степени отражают комму-
никативные аспекты деятельности личности.  

Методический инструментарий исследова-
ния коммуникативной компетентности студен-
тов направлен на определение свойств, обеспе-
чивающих деятельность будущих специали-
стов; степени практической реализации про-
фессиональных знаний и личностных качеств; 
стратегической ориентации на будущее разви-
тие компании и бизнеса в целом. 

Рассмотрим результаты опроса по методике 
диагностики оценки самоконтроля в общении, 
автором которой является М. Снайдер (рис.1). 
Респонденты с высоким коммуникативным 
контролем, по М. Снайдеру, управляют выра-
жением своих эмоций, однако они не любят 
непрогнозируемых ситуаций. Люди с более 
низким коммуникативным контролем непо-
средственны и открыты [5, с. 554]. 

Согласно проведенному опросу, 12,9% рес-
пондентов характеризует низкий коммуника-
тивный контроль, поведение устойчиво, они не 
считают нужным изменяться в зависимости от 
ситуаций, однако способны к искреннему са-
мораскрытию в общении, их также отличает 
излишняя прямолинейность. Более чем у поло-
вины опрошенных (57,4%) определен средний 
уровень коммуникативного контроля, что кон-
статирует искренность, но несдержанность в 
эмоциональных проявлениях, однако учитыва-
ются интересы окружающих. 29,6% респонден-
тов отличает высокий коммуникативный кон-
троль, они гибко реагируют на изменение си-
туации, хорошо чувствуют окружающих и даже 
способны предвидеть впечатление, которое 
производят. 

В рамках методики диагностики эмпатиче-
ских способностей, автором которой является 
В. В. Бойко, анализируются показатели отдель-
ных шкал и общая суммарная оценка уровня 
эмпатии [5, с. 523]. Оценки на каждой шкале 
могут варьироваться от 1 до 6 баллов и указы-
вают на значимость конкретного параметра в 
структуре эмпатии. В.В. Бойко выделил сле-
дующие шкалы: 

 рациональный канал эмпатии; 
 эмоциональный канал эмпатии; 
 интуитивный канал эмпатии; 
 установки, способствующие или препятст-

вующие эмпатии; 
 проникающая способность в эмпатии; 

 идентификация в эмпатии. 
Шкальные оценки выполняют вспомога-

тельную роль в интерпретации основного пока-
зателя – уровня эмпатии. На рис. 2. представле-
ны результаты опроса по определению уровня 
эмпатических способностей. У 66,7% опрошен-
ных зафиксированы очень низкий и занижен-
ный уровни эмпатии (22,2% и 44,4% соответст-
венно). Средний уровень эмпатических способ-
ностей отмечен у 29,6% респондентов. Очень 
высокий уровень эмпатии определен у 3,7% 
опрошенных. 

На рис. 3 представлено распределение рес-
пондентов по каналам в структуре эмпатии. 
Наиболее развитыми являются интуитивный и 
эмоциональный каналы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Распределение респондентов  
по уровням самоконтроля в общении 

по методике М. Снайдера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Распределение респондентов по 
уровням эмпатических способностей 

по методике В.В. Бойко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Распределение респондентов по  
каналам в структуре эмпатии по методике 

диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко 
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Рациональный канал эмпатии характеризует 
направленность внимания, восприятия и мыш-
ления человека на понимание сущности любого 
другого человека, на его состояние, проблемы и 
поведение. Это спонтанный интерес к другому, 
открывающий шлюзы эмоционального и ин-
туитивного отражения партнера. В рациональ-
ном компоненте эмпатии не следует искать ло-
гику или мотивацию интереса к другому; по-
зволяет непредвзято выявить сущность партне-
ра. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксируется 
способность эмпатирующего входить в эмо-
циональный резонанс с окружающими – сопе-
реживать, соучаствовать. Эмоциональная от-
зывчивость становится средством вхождения в 
энергетическое поле партнера. Понять внут-
ренний мир другого человека, прогнозировать 
его поведение и эффективно воздействовать 
возможно только в случае, если произошла 
энергетическая подстройка к партнеру. Соуча-
стие и сопереживание выполняет роль связую-
щего звена между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет че-
ловеку предвидеть поведение партнеров, дей-
ствовать в условиях дефицита исходной ин-
формации о них, опираясь на опыт, хранящийся 
в подсознании. На уровне интуиции замыкают-
ся и обобщаются различные сведения о партне-
рах. Интуиция менее зависит от оценочных 
стереотипов, чем осмысленное восприятие 
партнеров. 

Установки, способствующие или препятст-
вующие эмпатии, соответственно, облегчают 
или затрудняют действие всех эмпатических 
каналов. Эффективность эмпатии снижается, 
если человек старается избегать личных кон-
тактов, считает неуместным проявлять любо-
пытство к другой личности, убедил себя спо-
койно относиться к переживаниям и проблемам 
окружающих. Подобные умозрения резко огра-
ничивают диапазон эмоциональной отзывчиво-
сти и эмпатического восприятия. Наоборот, 
различные каналы эмпатии действуют активнее 
и надежнее, если нет препятствий со стороны 
установок личности. 

Проникающая способность в эмпатии рас-
ценивается как важное коммуникативное свой-
ство человека, позволяющее создавать атмо-
сферу открытости, доверительности, задушев-
ности. Расслабление партнера содействует эм-
патии, а атмосфера напряженности, неестест-
венности, подозрительности препятствует рас-
крытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной 
эмпатии. Это умение понять другого на основе 
сопереживаний, постановки себя на место 
партнера. В основе идентификации легкость, 

подвижность и гибкость эмоций, способность к 
подражанию. 

Таким образом, методический инструмента-
рий исследования коммуникативной компе-
тентности студентов является достаточно ши-
роким, но требует тщательного выбора и обра-
ботки результатов. 

Методика диагностики оценки самоконтро-
ля в общении М. Снайдера подтверждает нали-
чие у студентов потенциала развития коммуни-
кативных и организаторских способностей, од-
нако возрастные психологические особенности 
(от 18 лет 21 года), излишняя эмоциональность, 
юношеский максимализм оказывают значи-
тельное влияние на поведение молодых людей.  
Этот потенциал необходимо развивать на про-
тяжении всего процесса профессиональной 
подготовки в высшем учебном заведении.  

Диагностика эмпатических способностей по 
методике В.В. Бойко выявила достаточно низ-
кий уровень эмпатических способностей, что 
свидетельствует о несформированности данных 
способностей и необходимости дальнейшей 
серьезной и планомерной работе по формиро-
ванию и развитию эмпатических способностей. 

Одной из рекомендаций может служить вве-
дение элективных специализированных курсов, 
направленных на развитие профессионально 
значимых коммуникативных и организаторских 
способностей. Отличие компетентного специа-
листа, обладающего высоко развитыми комму-
никативными и организаторскими способно-
стями, от квалифицированного состоит в том, 
что первый не только обладает определенным 
уровнем знаний, умений, навыков, но и реали-
зует их в работе. Компетентность предполагает 
наличие внутренней мотивации к качественно-
му осуществлению своей профессиональной 
деятельности и отношение к своей работе как к 
ценности, это не просто набор, а именно соче-
тание, расширенная система, некий модуль, 
состоящий из разных уровней и необходимых 
характеристик. 
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овременный этап развития образования 
предполагает повышение требований к 
профессиональной подготовке совре-

менного учителя начальных классов, как к 
творцу учебно-воспитательного процесса в 
среднеобразовательном учебном заведении XXI 
в., вооруженного новейшими методиками и 
технологиями обучения. Сегодня, в условиях 
постиндустриального общества, необходимыми 
являются значимые трансформации в системе 
образования, в особенности при подготовке 
конкурентоспособного, практико-ориентиро-
ванного специалиста. В связи с этим, стают ак-
туальными вопросы, связанные с моделирова-
нием профессиональной деятельности в учеб-
ном процессе [11, с. 113]. 

Проблема формирования готовности сту-
дентов ВПУЗ к будущей педагогической дея-
тельности является отдельной составляющей 
общей системы подготовки специалистов и ее 
психологического обеспечения, аккумулируя 
многочисленность ее проблем, связанных со 
свойствами личности, ее психическими состоя-
ниями, потенциальными возможностями, кото-
рые обуславливают успешность профессио-
нальной подготовки. Ее качество зависит не 
только от ориентации студентов на специаль-
ность учителя, но и от приближения их к со-
временным требованиям профессиональной 
деятельности. 

Необходимость выделения психологическо-
го компонента (он при определенных условиях 
играет решающую роль в овладении тем или 
иным видом деятельности) из совокупности 
факторов, характеризующих продуктивность 
деятельности, в свое время натолкнула психо-
логов М. Дьяченко и Л. Кандыбович на иссле-
дование понятия «психологическая готовность 
к деятельности». Включение в психологию по-
нятия готовности связывалось с необходимо-
стью     определения     уровня     возможностей 

 
 
 
 
 
 

человека к эффективному осуществлению оп-
ределенного вида трудовой деятельности. Ав-
торы определяют готовность к деятельности 
как целенаправленное проявление личности. 
Они установили, что готовность выступает как 
предпосылка для выполнения любой деятель-
ности и является в то же время ее результатом.  

В соответствии с содержанием и конкрет-
ными заданиями, которые решаются субъектом 
трудовой деятельности, готовность делится на: 

 Ситуативную (временную), которая де-
терминируется соответствующими психиче-
скими состояниями и является актуализацией, 
приспособлением всех сил, созданием психоло-
гических возможностей для успешных дейст-
вий в данный момент. 

 Постоянную (долговременную или об-
щую), которая характеризуется стабильными 
свойствами (особенностями) личности. Факто-
ры, которые предопределяют зависимость эф-
фективности деятельности от долговременной, 
фиксированной готовности, стали предметом 
исследования большинства специалистов. Это 
приобретенные установки, знания, навыки, 
умения, опыт, качества и мотивы деятельности. 

Единство и взаимозависимость этих видов 
готовности заключается в том, что действен-
ность долговременной готовности определяется 
ее функциональной направленностью – вре-
менной готовностью [3, с. 20]. 

Наиболее разработанное понятие готовности 
в исследовании проблемы совершенствования 
процесса подготовки будущих специалистов 
отображено в работах А. Абдуллиной, Г. Балла, 
П. Горностай, Л. Долинской, Л. Красюк, Г. 
Костюка, В. Крутецкого, Н. Кузьминой, О. Ку-
люткина, Н. Левченка, Е. Милеряна, В. Моляко, 
А. Мороза, О. Мешко, П. Перепелки, В. Сла-
стенина, М. Смульсон, Т. Яценко и др. Готов-
ность рассматривается учеными в непосредст-
венной связи с формированием, развитием и 
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совершенствованием психических процессов, 
состояний, качеств личности, необходимых для 
успешной деятельности.  

Следует отметить, что в работах исследова-
телей понятие «готовность» приобрело различ-
ные названия: в частности, общая (А. Коро-
стель, А. Исаев, Е. Романова); долговременная 
(М. Дьяченко, Л. Кандыбович, М. Левитов); 
подготовленность (В. Крутецкий, Н. Левченко, 
С. Максименко, А. Мороз и др.).  

Закономерным результатом специальной 
подготовки, самоопределения, образования и 
самообразования, воспитания и самовоспита-
ния И. Дычкивская предлагает считать профес-
сиональную готовность. Это психическое, ак-
тивно-действенное состояние личности, каче-
ство, система интегрированных свойств, кото-
рая регулирует деятельность и обеспечивает ее 
эффективность. Одним из важных качеств пе-
дагога, условий успешности его как профес-
сионала является готовность к инновационной 
деятельности [2, с. 279]. 

Авторы научных трудов готовность будуще-
го учителя к профессиональной деятельности 
определяют как личностное образование, кото-
рое обеспечивает внутренние мотивы деятель-
ности, педагогическое самосознание, педагоги-
ческие способности, знания, умения и навыки, 
способность к интегрированию знаний, про-
фессионально значимые качества личности. 
Оно включает личностную составляющую (пе-
дагогического самосознания, интереса к дея-
тельности, потребности в ней, мотивов дея-
тельности) и процессуальную (педагогические 
способности, знание о предмете и способах 
деятельности, навыки и умения, профессио-
нально значимые качества), а так же мобилизи-
рует личность на включение в профессиональ-
ную деятельность [10, С.22-24]. 

В целом, следует согласиться с исследовате-
лями, сделавшими вывод о том, что профес-
сиональная готовность учителя к введению ин-
новационных технологий обучения обусловле-
на личными психологическими характеристи-
ками учителя: мотивационной направленно-
стью на педагогическую деятельность, ощуще-
ниями, реакциями, убеждениями, эмпатией и 
склонностью к манипулированию. В свою оче-
редь, эффективное развитие личности младше-
го школьника зависит от уровня сформирован-
ности информационно-теоретических, аналити-
ческих, конструктивно-проектировочных, опе-
рационально-коммуникативных профессио-
нальных умений учителя, а также от его лично-
стно-профессиональных индивидуальных ка-
честв [6, с. 19]. 

Проблемы формирования готовности буду-
щего педагога были темой научных трудов 
многих исследователей, известных ученых. В 

частности А. Абдуллиной, В. Бондарем, Ф. Го-
ноболлиным, Н. Демьяненко, Н. Евтухом, Н. 
Кузьминой, В.Сластениным, В.Семиченко, 
В.Фомич и др. были разработаны фундамен-
тальные научно-теоретические и методические 
принципы профессиональной подготовки бу-
дущего учителя.  

В инновационных образовательных рефор-
мах значимо высокими являются требования к 
уровню теоретических знаний и практической 
подготовки педагога. Он должен уметь ориен-
тировать учебно-воспитательный процесс на 
личность школьника, выстраивать свою про-
фессиональную деятельность так, чтобы каж-
дый из учеников имел неограниченные воз-
можности для самостоятельного и высокоэф-
фективного развития. А это, в свою очередь, 
определяет проблематику и содержание про-
фессиональной, личностной подготовки педа-
гога, актуализирует необходимость создания 
педагогических систем, сориентированных на 
инновационную деятельность и на поиск новых 
подходов к подготовке будущего учителя на-
чальных классов. 

Следует отметить, что вопросы подготовки 
будущих педагогов в области начального обра-
зования неоднократно рассматривались учены-
ми. В частности, Л. Петриченко исследовала 
проблемы их подготовки к инновационной дея-
тельности во внеаудиторной работе [14].  

В свою очередь, О. Суховирский, исследуя 
подготовку будущего учителя начальной шко-
лы к применению информационных техноло-
гий, определил критерии готовности студентов 
киспользованию интерактивных педагогиче-
ских технологий в младших классах (прогно-
стическая компетенция, коммуникативно-
рефлексивная компетенция и креативно-
интерактивное педагогическое мастерство).  

Автор определил педагогические условия их 
подготовки к данному виду деятельности: на-
правленность учебно-воспитательного процес-
са на формирование готовности к использова-
нию интерактивных педагогических техноло-
гий; стимуляция и мотивация учебной активно-
сти студентов, направленная на развитие пози-
тивной рефлексии относительно использования 
интерактивных педагогических технологий; 
обеспечение практико-ориентированного под-
хода профессиональной подготовки будущих 
учителей к использованию интерактивных пе-
дагогических технологий, который заключается 
в применении педагогических форм и методов 
интерактивно-рефлексивного устремления; со-
четание контроля и самоконтроля по качеству 
решения поставленных заданий; оценивание 
преподавателем учебных достижений студен-
тов и самооценки ими собственных результатов 
[16, с. 16-17]. 
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В диссертационном исследовании О. Крав-
чук осуществлено обобщение и предложено 
решение нового задания подготовки будущих 
учителей младших классов к применению ин-
формационных технологий в процессе изуче-
ния общественных и естественныхдисциплин в 
начальной школе, которая проявляется в теоре-
тическом обосновании, экспериментальной 
проверке и апробации в учебно-
воспитательном процессе высшего педагогиче-
ского учебного заведения модели их подготов-
ки кприменению ИКТ [8, с. 12]. 

Проведенное исследование особенностей 
учебно-воспитательного процесса начальной 
школы О. Кивлюк дало ей основания утвер-
ждать, что процесс формирования у младших 
школьников элементов компьютерной грамот-
ности является одним из существенных на-
правлений достижения качественно нового 
уровня в обучении учеников начальных классов 
[4, 19]. 

Как важный компонент профессиональной 
подготовки будущих учителей начальной шко-
лы Н. Казакова рассматривает педпрактику в 
контексте уровневой подготовки с одной сто-
роны, направленную на закрепление и реализа-
цию в специально созданных условиях приоб-
ретенных студентами предметных, психолого-
педагогических, методических знаний умений 
и навыков, необходимых для будущей профес-
сиональной деятельности в школе, с другой – 
как средство творческого развития и самораз-
вития будущего учителя, формирование у него 
профессионально-значимых качеств и готовно-
сти к инновационной педагогической деятель-
ности [5, С.40]. 

Исследовательница Ю. Короткова, изучая 
организацию практической подготовки учите-
лей начальных классов на педагогических от-
делениях начального образования Греции, по-
казала, что педагогические учебные заведения 
Украины, по сравнению с соответствующими 
учебными заведениями Греции, большую часть 
учебного времени уделяют их практической 
подготовке. Большим разнообразием отмеча-
ются  отечественные виды и формы организа-
ции педагогической практики. Позитивным в 
опыте ее организации в Греции было определе-
но органическую связь теоретической и прак-
тической подготовки будущих учителей, кото-
рая обеспечивается тем, что педагогическая 
практика является составной частью опреде-
ленных теоретических курсов; введениена не-
которых отделениях обязательного посещения 
различных типов школ, в том числе малоком-
плектной, а также школ и специальных классов 
для детей с ограниченными возможностями    
[7, с. 15-17]. 

Заметим, что проблема формирования го-
товности учителей начальной школы всегда 
была в центре внимания украинских педагогов. 
Например, Л. Красюк рассмотрела теоретиче-
ские положения относительно формирования 
основ профессионализма будущих учителей 
начальных классов в процессе моделирования 
педагогических ситуаций в условиях ВПУЗ, 
углубила представление о психолого-
педагогических особенностях метода модели-
рования педагогических ситуаций. Автором 
выяснена сущность, структура, критерии и 
уровни сформированности основ профессиона-
лизма. Л. Красюк утверждает, что предложен-
ная технология формирования основ профес-
сионализма будущих учителей начальных клас-
сов в процессе моделирования педагогических 
ситуаций является общедидактической и может 
быть использована при подготовке педагогов 
других специальностей с учетом их специфики 
[9, с. 18]. 

Ценной, на наш взгляд, есть научная работа 
Р. Моцыка, в которой были исследованы про-
блемы формирования готовности будущих учи-
телей начальных классов к использованию пер-
сонального компьютера как средства учебной 
деятельности. Предложенная в его работе экс-
периментальная модель обучения реализуется 
через педагогически обоснованную технологию 
формирования готовности будущих учителей 
кприменению ПК, которая отличается специ-
фическими признаками: мотивацией деятель-
ности, отношением к деятельности, характери-
стикой деятельности, теоретической и практи-
ческой подготовленностью к деятельности. 
Примечательным является то, что исследовате-
лем подтверждено положительное отношение 
студентов педагогических факультетов к необ-
ходимости совершенствования форм, методов и 
методик использования информационно-
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе начальной школы и 
кпроблеме формирования информационной 
культуры учителя младших классов [13, с. 179]. 

Заслуживает внимание опыт С. Ратовской, 
которая исследуя проблемы формирования го-
товности будущего учителя начальных классов 
к организации групповой учебной деятельности 
учеников, предлагает выделить готовность как 
часть профессиональной компетентности учи-
теля и определенное состояние возникающее в 
результате интеграции мотивов, установок, 
психологических качеств, профессионально-
педагогических знаний умений и навыков, 
опыта из организации групповой учебной дея-
тельности в многопредметной среде начальной 
школы. Целостность этого образования Е. Пе-
хота обусловливает полноценным развитием 
его составных компонентов: целе-
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мотивационного, смыслового, операционного, 
интеграционного [15]. 

Обобщая рассмотренные теоретико-
методические исследования ученых, мы согла-
шаемся с Ю. Галатюк и В. Тищук [1, С.307] в 
необходимости включения определенных 
уровней реализации процесса формирования 
готовности будущего учителя начальных клас-
сов кпедагогическому моделированию в ВПУЗ: 
нормативно-репродуктивного, адаптивно-
преобразующего, творческо-поискового.  

Анализ выделенных уровней указывает на 
то, что, если нормативно-репродуктивный и 
адаптивно-превращающий уровни предусмат-
ривают воспроизведение ранее усвоенных нор-
мативных моделей профессиональной деятель-
ности или их использование как ориентировоч-
ной основы то творческо-поисковый уровень 
характеризуется отходом от шаблонов и сте-
реотипов, поиском новых эффективных моде-
лей деятельности.  

Исследователи проблем усовершенствова-
ния системы начального образования, сравни-
вая содержание «Государственных стандартов 
начального образования» и образовательно-
профессиональной программы подготовки ба-
калавров по специальности «Начальное образо-
вание» обозначают их согласованность в во-
просах формирования развития системного и 
модельного мышления субъектов учения [12]. 

На основе проанализированных работ мы 
определили компоненты готовности будущего 
учителя начальных классов к педагогическому 
моделированию:  

1. Психологическую (личностно-мотиваци-
онную: личностные качества, стремление к 
внедрению моделей в учебно-воспитательный 
процесс начальной школы).  

2. Теоретическую (систему знаний, техноло-
гии, способы и формы их внедрения моделиро-
вания в профессиональную деятельность и 
т.д.). 

3. Практическую (совокупность умений мо-
делирования). 

Следовательно, формирование готовности 
учителей начальных классов должен быть на-
правленным не только на усвоение знаний, 
умений и навыков профессиональной деятель-
ности с целью дальнейшего их использования в 
конкретных ситуациях с учетом или без учета 
их специфики, а на формирование творческого 
желания и умения создавать индивидуальные 
оригинальные подходы к выполнению профес-
сиональных заданий. Здесь идет речь о форми-
ровании педагогического моделирования как 
составной профессиональной готовности педа-
гога в области начального образования. Именно 
умение ставить задачи и творчески их решать 
является одним из главных критериев высокого 

уровня профессиональной подготовки совре-
менного учителя начальных 
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еобходимость в более качественной  
подготовки студентов педагогического 
вуза к профессиональной деятельности 

с детьми с особыми  возможностями здоровья 
обусловлена целым рядом причин. Во-первых, 
большой распространенностью психофизиче-
ских отклонений в развитии (различного гене-
за). В настоящее время 2 млн. детей, прожи-
вающих в  Российской Федерации (10 процен-
тов от их общего числа), относятся к категории 
лиц с особыми возможностями здоровья и нуж-
даются в специальном (коррекционном) обра-
зовании, отвечающем их особым образователь-
ным потребностям [2]. Во-вторых, практика 
показывают, что педагоги испытывают трудно-
сти в оказании специальной коррекционно-
педагогической помощи, что делает проблему 
подготовки актуальной в условиях большой 
востребованности педагогов с дефектологиче-
скими специальностями.                                               

Гуманные цели воспитания и обучения ано-
мальных детей издавна привлекали внимание 
прогрессивных деятелей России, которые счи-
тали эту проблему актуальной среди других 
социальных проблем народного образования. 
Они исходили из того, что рационально орга-
низованная социально-адаптационная, коррек-
ционно-воспитательная и лечебная работа по-
зволяет приобщить аномальных детей к уча-
стию в общественно полезном труде. Эффек-
тивность работы с аномальными детьми во 
многом зависела от совершенства подготовки 
специалистов. Эта подготовка началась в на-
шей стране в годы гражданской войны и про-
должается вот уже почти 90 лет. 

Как отмечает Д.И. Азбукин, зарубежный 
опыт построения дефектологического образо-
вания был незначителен, так как попытки выс-
шего дефектологического образования за рубе-
жом начались только после первой мировой 
войны. Кроме того, зарубежный опыт отлича-
ется крайней пестротой, а программы почти 
отсутствовали [1]. 

В нашей стране система подготовки дефек-
тологов   развивалась  в  структуре   народного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования в тесной связи с общей педагоги-
кой на основе достижений дефектологической 
науки и смежных с ней наук, а также опыта ра-
боты учителей и воспитателей специальных 
учреждений для аномальных детей. Немного-
численные специальные учреждения, сущест-
вовавшие для обучения и воспитания аномаль-
ных детей в России до революции, обслужива-
лись персоналом, получавшим подготовку на 
краткосрочных курсах. История высшего де-
фектологического образования в нашей стране 
началась после Октябрьской социалистической 
революции. Первые мероприятия по реализа-
ции программы борьбы с детской дефективно-
стью включали подготовку учителей-
дефектологов. По инициативе В.М. Бонч-
Бруевича и К.Н. Корнилова, в 1918 г. были от-
крыты краткосрочные курсы учителей для ра-
боты с аномальными детьми в Петрограде, Мо-
скве, Киеве, Харькове и первый факультет дет-
ской дефективности при Институте дошколь-
ного воспитания, который в 1920 г. был реор-
ганизован в Институт социального воспитания 
нормального и дефективного ребенка, а позже 
объединился с Ленинградским пединститутом 
им. А.И. Герцена. 

В 1920 г. на I Всероссийском съезде по 
борьбе с детской дефективностью, преступно-
стью и беспризорностью было принято истори-
ческое для дефектологов решение: считать 
подготовку специалистов для специальных уч-
реждений важнейшей государственной зада-
чей, осуществлять эту подготовку в высших 
учебных заведениях. В Москве в том же году 
открылся Государственный институт дефек-
тивного ребенка Наркомздрава, а в 1921 г. пе-
дагогический институт детской дефективности 
Наркомпроса. Ректором последнего был назна-
чен В.П. Кащенко. Этот институт, созданный 
известным педагогом В.П. Кащенко перерос в 
Научно-исследовательский институт дефекто-
логии Академии педагогических наук (1943), а 
затем – в институт коррекционной педагогики. 

Огромный вклад в развитие коррекционной 
педагогики внес ученый-психолог Л.С. Выгот-
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ский. Установление единства психологических 
закономерностей развития ребенка в норме и 
патологии позволили Л.С. Выготскому обосно-
вать общую теорию развития личности ано-
мального ребенка. Во всех работах Л.С. Выгот-
ского в области коррекционной педагогики - 
проводилась идея социальной обусловленности 
специфически человеческих высших психиче-
ских функций.  

С целью повышения качества подготовки 
учителей-дефектологов и улучшения матери-
альной базы в 1924 г. два московских институ-
та, готовящих дефектологов, были объединены 
и в следующем году реорганизованы в дефек-
тологическое отделение при педагогическом 
факультете 2-го Московского государственного 
университета, преобразованного в 1930 г. в са-
мостоятельный факультет при Московском го-
сударственном педагогическом институте им. 
В. И. Ленина [1]. 

В высших учебных заведениях, готовящих 
дефектологов, на этом раннем этапе развития 
дефектологического образования работали за-
мечательные ученые и педагоги: П.П. Блон-
ский, А.Я. Вышинский, М.И. Гернет, В.Я. Ги-
ляровский, А.И. Граборов, В.П. Кащенко, Г.И. 
Россолимо, Ф.A. Pay, Н.М. Лаговский. В этот 
период высшая школа осуществляла общую 
дефектологическую подготовку студентов без 
специализации в какой-либо одной области де-
фектологии. Это был период универсализации 
учебной подготовки. Однако развитие теории и 
практики воспитания и обучения аномальных 
детей, рост требований к квалификации дефек-
тологов вызвали необходимость их диффе-
ренцированной подготовки. В 1925 г. была вве-
дена специализация по сурдопедагогике и ло-
гопедии, олигофренопедагогике и тифлопеда-
гогике. Введение с 1931 г. всеобуча умственно 
отсталых детей немедленно сказалось на росте 
потребностей в кадрах дефектологов. Среди 
преподавателей этого периода подготовки де-
фектологов были Д.И. Азбукин, Л.С. Выгот-
ский, Л.В. Занков. Повышению качества подго-
товки дефектологов способствовал созданный в 
конце 20-х годов Научно-практический инсти-
тут дефектологии, где велась исследователь-
ская и практическая работа. Становление в 30-е 
годы новой специальной школы, опирающейся 
на научные теоретические положения, потребо-
вало совершенствования качества и организа-
ции подготовки учителей-дефектологов. С этой 
целью в 1938 г. на базе факультета специаль-
ных школ МГПИ им. В.И. Ленина был создан 
самостоятельный Московский государственный 
педагогический дефектологический институт 
(МГПДИ), организационно и территориально 
связанный с научно-практическим институтом 
дефектологии. Директором института был   

М.И. Данюшевский, а позднее Т.А. Власова. 
МГПДИ объединил творческие усилия коллек-
тива высококвалифицированных профессоров и 
преподавателей, вписавших славные страницы 
в историю высшего дефектологического обра-
зования: Д.И. Азбукина, В.В. Виноградова, 
Г.М. Дульнева, А.И. Дьячкова, С.Е. Крючкова, 
Н.Ф. Кузьминой-Сыромятниковой, А.Р. Лурия, 
Ф.A. Pay, Ф.Ф. Pay и др. Институт стал центром 
дефектологии, обеспеченным необходимым 
учебным оборудованием, лабораториями, ка-
бинетами. Он готовил педагогов-дефектологов 
и научных работников.     

Для рассмотрения актуальных проблем под-
готовки учителей-дефектологов в 1972 г. при 
Научно-методическом совете по психолого-
педагогическим наукам ГУВУЗА МП СССР 
была создана научно-методическая комиссия 
по дефектологии, впоследствии реорганизован-
ная в Научно-методический Совет по дефекто-
логии. Создана и функционирует ученая ко-
миссия по дефектологии Министерства народ-
ного образования РСФСР. Стали регулярными 
расширенные выездные заседания совета и его 
комиссий по различным вопросам, связанным с 
подготовкой дефектологических кадров. 

В настоящее время подготовка учителей-
дефектологов в стране осуществляется в 34   
вузах страны [4].   

За многие годы дефектологическими фа-
культетами и отделениями этих вузов накоплен 
значительный опыт подготовки квалифициро-
ванных кадров, которые успешно работают в 
разных специальных дошкольных учреждени-
ях, школах,  в органах образования. Опублико-
ваны программы по всем учебным курсам, из-
дано большое количество учебников и учебных 
пособий, разработаны различные методические 
материалы. Успехи факультетов в учебной, ме-
тодической, научной и организационной работе 
несомненны, но модернизация образования 
требует совершенствования всех направлений 
вузовской подготовки специалистов по коррек-
ционной педагогике разного профиля. Одним 
из актуальных вопросов в этом плане является 
необходимость переосмыслить содержание 
специального образования, внеся коррективы в 
государственный образовательный стандарт, 
уточнить роль и место медицинских, психоло-
гических, психолингвистических знаний в 
учебном процессе педагогического вуза. 

В силу многих условий меняются и запросы 
общества к деятельности дефектологов (необ-
ходимость раннего выявления и коррекции на-
рушений, особенно в диагностически сложных 
случаях легко выраженных и сочетанных от-
клонений в развитии, организация работы с 
детьми в условиях психической депривации, 
при воспитании ребенка вне семьи и др.) и за-
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просы студентов к профилю и качеству образо-
вания (стремление получить дополнительную 
специальность или специализацию, иметь воз-
можность пользоваться информационным про-
странством с помощью сети Интернет и др.). 

В современных коррекционных учреждени-
ях несомненно растет роль учителя-
дефектолога. Психолого-медико-педагогичес-
кое сопровождение ребенка специалистом-
дефектологом становится обязательной состав-
ляющей процесса обучения и воспитания. Учи-
тель-дефектолог должен обладать знаниями, 
умениями и навыками, позволяющими эффек-
тивно взаимодействовать с другими участни-
ками коррекционно-развивающего процесса. 
Обозначенная проблема совпадает с главной 
установкой Концепции модернизации россий-
ского образования, в которой обозначена ос-
новная задача профессионального образования: 
подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда; компетентно-
го, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных 
областях деятельности; способного к эффек-
тивной работе по специальности на уровне ми-
ровых стандартов; готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности. Поставленная 
проблема является междисциплинарной, по-
этому вопрос подготовки компетентных спе-

циалистов исследуется представителями мно-
гих научных дисциплин – социологии, истории, 
философии, психологии, юриспруденции и др. 

Концепция модернизации, развития – это 
система взглядов, учитывающая многие факто-
ры и потенциальные возможности коллективов. 
Над выявлением их и должны работать все фа-
культеты, готовящие современные кадры учи-
телей-дефектологов. 
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 настоящее время перед человечеством 
встал парадоксальный факт: с одной 
стороны – успешное развитие экономи-

ки в рамках научно-технического прогресса и 
экологическая безответственность, с другой – 
именно человек и общество должны стать ос-
новным гарантом сохранения природной сре-
ды. Согласно высказыванию В.И. Вернадского 
человек – это «огромная геологическая сила», 
которая, помимо созидания, должна оберегать 
природу от человека и для человека [2]. 

Становится очевидным необходимость вос-
питания экологически-образованных людей, 
которые будут способны моделировать и про-
гнозировать общественное развитие в условиях 
экологического кризиса, а также принимать 
экологически-ответственные решения и осуще-
ствлять их на практике. Таким образом, любой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 человек, получивший определенные экологи-
ческие знания, и способный применить их в 
практической деятельности, способен сокра-
тить ущерб природе.  

Впервые определение экологического обра-
зования было дано в 1970 г. в г. Карсон-Сити 
(США, Невада) на конференции, посвященной 
этой тематике. «Экологическое образование 
представляет собой процесс осознания челове-
ком ценности окружающей среды и уточнение 
основных положений, необходимых для полу-
чения знаний и умений, необходимых для по-
нимания и признания взаимной зависимости 
человека, его культуры и его биофизического 
окружения. Экологическое образование также 
включает в себя привитие практических навы-
ков в решении задач, относящихся к взаимо-
действию с окружающей средой, выработки 
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поведения, способствующего улучшению каче-
ства окружающей среды» [1]. 

Мы согласны с мнением А.Н. Захлебного о 
том, что «сегодня экологическое образование 
представлено педагогически слабо организо-
ванной, не скоординированной «россыпью 
представлений» о новой проблеме человечества 
– угрозе разрушения экологических основ 
Жизни и путях ее решения» [3].  

Кроме этого, экологическое образование в 
общеобразовательных учреждениях представ-
лено либо элективными курсами,  либо добав-
лено в программы предметов естественнонауч-
ного цикла (биология, география, физика, хи-
мия и др.). Его основная цель – формальное 
заучивание, практически исключая анализ, 
оценку и прогнозирование экологических си-
туаций.  

Экологическое образование и воспитание  в 
нашей стране  в настоящее время осуществля-
ется на следующих образовательных уровнях: 

  в дошкольных учреждениях; 
  в общеобразовательных школах и учреж-

дениях дополнительного образования; 
 в высших учебных заведениях. 

Для достижения более качественного и эф-
фективного экологического образования и вос-
питания необходимо создать такую образова-
тельную среду, которая была бы способна объ-
единить образовательные уровни в единый эко-
логообразовательный компонент. 

Для совершенствования экологического об-
разования было бы уместно применить синер-
гетический подход. Синергия (от греч. synergys 
– вместе действующий) – возрастание эффек-
тивности деятельности в результате интегра-
ции, слияния отдельных частей в единую сис-
тему [1]. Несмотря на то, что термин «синер-
гия» вошел в практический обиход всего не-
сколько лет назад и используется чаще всего в 
экономической, политической, правовой облас-
тях деятельности, сущностный подход приме-
ним и к эколого-педагогическому образованию.  

Анализ процесса экологического образова-
ния различного уровня в г. Чайковский (Перм-
ский край) на различных уровнях показал прак-
тическое отсутствие сотрудничества между 
дошкольными учреждениями, школами и выс-
шими учебными заведениями (Таблица 1). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Образовательный  
уровень 

Задачи экообразования Программы экологического  
образования 

Дошкольные  
учреждения 

- формирование системы элементарных науч-
ных экологических знаний, доступных понима-
нию ребенка-дошкольника; 
- развитие познавательного интереса к миру 
природы; 
- формирование умений и навыков наблюдений 
за природными объектами и явлениями; 
- формирование первоначальной системы цен-
ностных ориентаций; 
- формирование элементарных умений предви-
деть последствия некоторых своих действий по 
отношению к окружающей среде и др. 

- программа А.М. Федотовой «Перм-
ский край – мой родной край»; 
- экологизированные разделы по оз-
накомлению с природой: «Детство», 
«Истоки», «Радуга», «Школа-2100»; 
- «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой 
и др. 

Общеобразовательные 
школы и учреждения  

дополнительного  
образования 

- формирование элементарных экологических 
знаний и четких моральных барьеров, не позво-
ляющих ему поступать неэкологично; 
- воспитание на принципах единства Человека и 
окружающего Мира; 
- способствование улучшению экологической 
обстановки в месте проживания средствами 
практической природоохранной деятельности 
учащихся; 
- стремление к тому, чтобы приобретенный на-
бор знаний и навыков определил поведение че-
ловека и шкалу его ценностей на протяжении 
всей его жизни. 

- согласно опросу среди заместителей 
директоров школ по УВР (13 школ)  в 
учебном плане нет предмета «Эколо-
гия» ни как основного предмета, ни 
как факультатива; 
- проектная деятельность учеников в 
области охраны окружающей среды; 
- участие в проектах, викторинах, 
конкурсах и олимпиадах (привлече-
ние учреждений дополнительного 
образования – МОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Станция дет-
ского юношеского туризма и экскур-
сий и др.). 

Высшие  
учебные  

заведения 

- формирование адекватных экологических 
представлений, т.е. представлений о взаимосвя-
зях в системе «человек-природа» и в самой при-
роде; 
- формирование бережного отношения к приро-
де; 
- формирование системы умений и навыков 
(технологий) и стратегий взаимодействия с 
природой. 

- чтение курсов экологической на-
правленности в рамках специализа-
ции; 
- углубленное изучение предмета 
«Экология» на специализированных 
факультетах (экологии и природо-
пользования). 

Таблица 1  
Направления процесса экологического образования и воспитания на различных образовательных уровнях 
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Таким образом, осознавая важность непре-
рывного экологического образования, необхо-
димо отметить, что в настоящее время педаго-
гическая деятельность на различных уровнях 
экообразования ведется достаточно разрознен-
но.  

Особенно четко такой разрыв наблюдается 
между экологическим образованием между 
общеобразовательными учреждениями  и выс-
шими учебными заведениями. Будущий выпу-
скник вуза имеет экологическую подготовку в 
рамках полученной специальности, что не все-
гда соответствует задачам экологического об-
разования.     

Синергетический подход позволил бы  объ-
единить педагогические потенциалы различных 
образовательных учреждений для создания со-
временной образовательной среды. 

Основные направления синергетического 
подхода – доступность и качество образования 

на всех уровнях – позволят педагогам-экологам 
создать такую образовательную коммуника-
тивную среду, которая позволила бы достигать 
повышения эффективности  деятельности в ре-
зультате интеграции, слияния отдельных частей 
в единую образовательную систему. 
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вижение истории невозможно без актив-
ной передачи достижений человеческой 
культуры новым поколениям, их актив-

ного образования и воспитания. Личностью 
человек становится под воздействием форми-
рования социально-психологических его осо-
бенностей и связанных с ними установок, нрав-
ственно-эстетических и социально-
политических позиций, характера мировоззре-
ния. В результате социализации развивающий-
ся человек овладевает способностями совер-
шать деятельность, с помощью средств вырази-
тельности, с представлениями и понятиями со-
циальных норм нравственности, эстетики, эти-
ки и юридическими принципами, являющимися 
основой ориентации человека в обществе. Оче-
видно, что требуется воспитывать вступающие 
в жизнь поколения на новых жизненных прин-
ципах и ориентации на социальную активность. 
Этот процесс носит творческий характер пре-
образования человека, развития его духовных и 
физических способностей.  

В современной системе образования и вос-
питания происходит переоценка социальной 
значимости выпускаемого специалиста,         
изучение    запросов   рынка   труда, внедрение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиологии в образовательный процесс на 
всех ступенях социальных институтов, рефор-
мирование содержания и методов обучения и 
воспитания. В различных сферах деятельности 
степень успешности специалиста оценивается 
производительностью труда, качеством и коли-
чеством произведенного конечного продукта.  

Поэтому создание условий для максималь-
ной оптимизации творческих способностей 
студентов вуза следует признать важнейшим 
направлением музыкально-эстетического вос-
питания. Одним из путей осуществления этих 
задач предполагает введение в учебный про-
цесс немузыкальных факультетов педагогиче-
ского университета комплекс музыкальных 
дисциплин, способствующий духовному разви-
тию личности будущих педагогов. Организация 
и работа межфакультетской кафедры «Основ 
музыкального воспитания» стала новаторским 
решением, не имеющим аналогов в системе 
высшего профессионального образования в 
России. В разработке концепции музыкально-
эстетического образования и воспитания сту-
дентов немузыкальных факультетов был изучен 
дореволюционный опыт работы Казанского 
государственного университета им. В.И. Улья-
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нова-Ленина, опыт работы музыкального фа-
культета КГПИ, КГИК, опыт вузов зарубежных 
стран Китая, Венгрии, США. 

Учитывая комплексное музыкально-
эстетическое воспитание студентов педагоги-
ческого вуза, особенности деятельности препо-
давателей кафедры введены следующие дисци-
плины: 

1. Теория музыки (музыкальная грамота) – 
формирование основных музыкальных знаний; 

2. Сольфеджио – развитие музыкального 
слуха; 

3. История музыки – изучение эволюции му-
зыкального искусства и формирование эстети-
ческого восприятия музыки; 

4. Хоровое и ансамблевое пение – приобще-
ние к музыкальному исполнительству, закреп-
ляющего теоретические знания; 

5. Сольное пение – обучение вокальному 
исполнительству; 

6. Музыкальный инструмент (фортепиано, 
скрипка, баян, курай и т.д.) – индивидуальное 
обучение, владение простыми приемами игры. 

Деятельность преподавателей кафедры ох-
ватывает основные направления музыкально-
эстетического воспитания студентов и направ-
лено на 

 развитие способности получать эстетиче-
ское наслаждение от искусства, потребности 
воспринимать музыку и формирование эстети-
ческого вкуса. 

 развитие музыкальных способностей, 
формирование исполнительских и творческих 
навыков, умение слушать, слышать и испол-
нять ее.  

 разностороннее развитие личности буду-
щего учителя.  

Преподавателями кафедры основ музыкаль-
ного воспитания разработан учебно-
методический комплекс по дисциплинам пред-
метной подготовки, который представляет со-
бой совокупность программных и учебно-
методических материалов, предназначенных 
для определения содержания, объема учебного 
материала, самостоятельной работы и самокон-
троля студентов, текущего, промежуточного и 
итогового контроля знаний и умений студентов 
по музыкальному воспитанию немузыкальных 
факультетов педагогического вуза. В рабочих и 
учебных программах учитывается специфика 
учебно-воспитательной работы факультетов. 
Каждый учебный год начинается с прослуши-
вания студентов – первокурсников, определе-
ния творческих способностей, необходимых 
для разработки плана индивидуального музы-
кального развития.  

Контроль результатов деятельности педаго-
гом может осуществляться на всех этапах обу-
чения и воспитания (на этапе индивидуальной 

работы со студентом, работы в группах смен-
ного состава (ансамбль, дуэт, трио, квартет), 
хоровой работы и т.д.). Технология коллектив-
ного обучения значительно изменяет роль и 
функции преподавателя в учебном процессе на 
кафедре, превращая его из транслятора знаний 
(теоретические лекционные занятия) в руково-
дителя практического учебно-воспитательного 
процесса в организации хора или вокального 
ансамбля. Здесь преподаватель кафедры решает 
одновременно несколько задач: 

 Демонстрация педагогом образцов обу-
чающей деятельности студентам (профессио-
нальные качества вокалиста, концертмейстера 
и.т.д.); 

 Контроль и коррекция учебных и обучаю-
щих действий на всех этапах деятельности сту-
дентов;  

 Формирование исполнительского мастер-
ства каждого студента; 

  Обеспечение качества учебно-
воспитательного процесса, соответствия психо-
логического комфорта студента современному 
уровню музыкального искусства; 

 Создание условий для коммуникации, 
обеспечивающих диалог между преподавате-
лем и студентом для более успешного решения 
учебно-воспитательного процесса.  

В настоящее время в технологии обучения 
используются разнообразные методы и прие-
мы, применяемые педагогами кафедры. Вариа-
тивность этих методов и приемов связана с ре-
шением различных вокальных и исполнитель-
ских задач, определяемых характером и содер-
жанием усваиваемого учебного материала. 
Специфика работы преподавателей заключает-
ся в творческой самореализации личности пе-
дагога в разнообразных видах педагогической 
деятельности и общения, направленных на ос-
воение и создание педагогических ценностей, 
технологий и способностей студентов. Основой 
деятельности кафедры является преодоление 
стереотипности в оценках и действиях студен-
тов и собственной педагогической деятельно-
сти. Поэтому стоит задача создания инноваци-
онной среды для постоянного поиска, обновле-
ния приемов и способов профессиональной 
деятельности.  

Интенсивный поиск технологий, обеспечи-
вающих активную работу преподавателей ка-
федры ОМВ, и наиболее полное вовлечение 
студентов в процесс совместной учебно-
воспитательной деятельности приводит к раз-
работке и активному применению оригиналь-
ной технологии межпредметных связей в соз-
дании творческих выступлений с помощью 
синтеза искусств. Применение межпредметных 
связей требует совершенно иной организаци-
онной структуры и отказа от сложившейся 
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классно-урочной системы обучения, с ее вре-
менными рамками, одновозрастным составом 
обучающихся, способами их расположения в 
пространстве аудитории и т.д. В тоже время 
преподаватель уделяя различным формам орга-
низации учебно-воспитательного процесса (за-
чет-концерт, литературно-музыкальный вечер, 
креативное шоу-диспут, музыкально-
театральное представление, симбиоз музыкаль-
ных и других видов искусства) активно расши-
ряют спектр межпредметных связей в препода-
ваемых на кафедре дисциплинах, развивая про-
дуктивное творческое мышление у будущих 
учителей, дающее возможность решать самые 
сложные педагогические задачи в школе. Раз-
работка разнообразных форм организации 
учебно-воспитательного процесса, как в ауди-
торное, так и внеаудиторное время является 
основой всех развивающих, творческих техно-
логий. Коллектив кафедры выступает в качест-
ве автора, разработчика концепции музыкаль-
но-эстетического воспитания студентов нему-
зыкальных факультетов педагогического вуза. 

Таким образом, процесс образования и вос-
питания в педагогическом вузе направлен  на 
активное формирование личности будущего 
учителя, углубление его знаний, выработки 
профессиональных компетенций, совершенст-
вование эстетических и утверждение нравст-
венных принципов, которые станут основой 
поведения молодого специалиста, критерием 
его отношений в коллективе. Чем выше качест-
во обучения и воспитания в вузе, более разно-
сторонни интересы студентов, тем более актив-
но они участвуют в общественной жизни учеб-
ного заведения. Использовать все богатство 
музыкально-эстетического воздействия на сту-
дентов – значит широко вводить в практику 
работы педвуза все многообразие форм и 
средств музыкально-эстетического воспитания. 

Разнообразная внеаудиторная работа, участие в 
художественной самодеятельности, в фестива-
лях творчества студентов, конкурсах и т.д., раз-
вивает устойчивый интерес к знаниям, книгам, 
наукам.  

Учитель, получивший высшее педагогиче-
ское образование, должен обладать определен-
ными личностными качествами, такими как:  

а) эстетика внешнего вида и поведения;  
б) культура речи, ее эмоциональность, точ-

ность, образность, выразительность;  
в) высокий художественный и эстетический 

вкус;  
г) единство эстетических знаний, убеждений 

и поведения;  
д) потребность в эстетическом и художест-

венном воспитании, самовоспитании и самооб-
разовании;  

е) потребность в развитии своих творческих 
способностей и дарований.  

Музыкальное искусство является неисчер-
паемым потенциалом музыкально-
эстетического воспитания студентов педагоги-
ческого вуза, способным сформировать облик 
современного учителя.  

Таким образом, в настоящее время в России 
в условиях формирования рыночной экономики 
среди стратегических задач системы образова-
ния выдвигается задача воспитания личности с 
высокой духовно-нравственной культурой, 
подготовки специалиста конкурентоспособного 
поддерживать высокий уровень профессиона-
лизма. 
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 современном обществе возникли и 
развиваются глубочайшие противоре-
чия между потребностями современно-

го процесса производства в высококвалифици-
рованной    рабочей   силе    и   возможностями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учебного процесса по ее подготовке. В основе 
данного противоречия несколько причин: 

 постоянное увеличение объема информа-
ции, подлежащей усвоению, не оставляет уча-
щимся времени на ее обдумывание и «перева-

В 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  
К ФОРМИРОВАНИЮ У УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СПОСОБА  
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
М.А. Митрухина   



В О П Р О С Ы  П О Д Г О Т О В К И  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  К А Д Р О В  
 

 

153 

 

ривание», и знания перестают быть важнейшим 
условием и стимулом развития мышления; 

 репродуктивные формы обучения не спо-
собны обеспечить подготовку учащихся к ре-
шению творческих задач, а в дальнейшем к ов-
ладению творческими профессиями; 

 современные формы деятельности в соста-
ве команды требуют наличия коммуникатив-
ных качеств личности, а господствующая в 
учебном процессе фронтальная работа не пред-
полагает развитие данных качеств.  

Именно поэтому Госстандарты нового поко-
ления обращают особое внимание на развитие 
таких универсальных учебных действий, как 
познавательные и коммуникативные. 

В основе коммуникативных действий лежат 
умения общения и взаимодействия, «т.е. уме-
ния представлять и сообщать информацию в 
письменной и устной форме, использовать ре-
чевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции», и работа в группе, т.е. «совме-
стная деятельность, умение устанавливать ра-
бочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации»     
[6, с. 57].  

В блоке познавательных универсальных 
учебных действий Госстандарта выделяют ло-
гические умения, среди которых: анализ объек-
тов с целью выделения их существенных при-
знаков, выбор оснований и критериев для срав-
нения и классификации объектов, подведение 
под понятие, установление причинно-
следственных связей, доказательство и т.д.  

Однако проблема кроется в том, что в пери-
од профессионального образования будущие 
учителя сами не овладели этими логическими 
умениями и средствами формирования комму-
никативных умений.  

Как показали проведенные нами исследова-
ния, только 68% всех учителей, прибывших на 
курсы повышения квалификации по программе 
«Теория и технология Способа диалектическо-
го обучения» владеют логической операцией 
определения понятия, а операциями деления и 
обобщения – 22,5% и 40,9% соответственно. 
Знания о формах и функциях труда (т.к. учеб-
ный процесс – это особый вид труда) имеют 
лишь 25% опрошенных учителей. 

Способ диалектического обучения запатен-
тован в Международном центре педагогическо-
го изобретательства (патент №126 от 
29.06.1996 г., авторы В.Л. Зорина, А.И. Гонча-
рук) [3, с. 160]. Достоинством способа является 
глубоко научное, философское обоснование как 
содержания образования, так и средств дости-
жения цели – преобразование сознания, обще-
ства и природы, через диалектику идей, отно-
шений, орудий труда. Способ диалектического 
обучения, основанный на диалектике идей, 

диалектике отношений, диалектике средств 
учебного труда, способствует переходу от со-
общенных знаний к выводным и представляет 
собой принципиально новый подход к учебно-
му процессу [3]. «Всеобщая гениальность уча-
щихся определяет выживание общества в усло-
виях современного витка НТР, – говорил 
А.И. Гончарук. – Если учебный процесс вопре-
ки логике вообще исключает диалектику труда, 
такая школа становится абсолютно безнравст-
венной, обрекая выпускников говорить и дей-
ствовать по указке свыше или жить чужим 
умом». 

Для решения вышеуказанной проблемы на 
курсах повышения квалификации сотрудника-
ми центра «Теория и технология Способа диа-
лектического обучения» ККИПКиППРО про-
водится работа по освоению учителями эле-
ментов логики и теории познания на конкрет-
ном предметном материале и овладению фор-
мами и функциями труда. При этом особое ме-
сто занимают лабораторно-практические заня-
тия, способствующие «выходу образовательно-
го процесса на уровень сложной кооперации» и 
наиболее яркому проявлению диалектики труда 
[3, с. 126]. Остановимся на одном из вариантов 
проведения лабораторно-практического заня-
тия с учителями математики по теме «Функ-
ция». 

Целью проведения данного занятия является 
выведение слушателями курсов системы поня-
тий по теме «Функция», развитие у них умений 
оперировать с понятиями. 

Для проведения данного занятия сотрудни-
кам центра готовится учебно-методический 
комплекс, в который входят: 

  план лабораторно-практического занятия 
и методические указания по его проведению; 

  сборник понятий по теме «Функция»; 
  комплект раздаточного материала для ка-

ждого слушателя, включающий в себя содер-
жание 48 понятий из сборника и единичные 
понятия: 

I группе – )81(2 xctg
x

arctgy , 

))(( xfy , y=sin x, y=arcsin x, 
3 14 xy ; 

II группе – 252 2 xxy , 

xy sinlg , baxy , 
dcx
baxy , 

n
nn

n axaxaxPy ...)( 1
10  (если 
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III группе – 2

1
x

y , 
6
1

2x
xy , 

2xy , y=tg x, у=х2n+1; 

IV группе – )5(log 7
3 xtgxy , 

y=cos x, xay , где a>0 и a≠1, y=arcos x, 
3х+5у=8. 
В процессе проведения занятия прослежива-

ется диалектика форм труда – от индивидуаль-
ного к простой кооперации (работа в группах 
под руководством лидера), а затем к сложной 
кооперации (защита продуктов интеллектуаль-
ного труда каждой группы) [3, с. 126]. 

На этапе индивидуального труда каждый 
слушатель самостоятельно выполняет следую-
щие задания: 

1. Используя содержание выданных поня-
тий, установить их иерархию на основе родо-
видовых отношений и отразить ее в виде логи-
ческой схемы.  

2. В составленной логической схеме найти 
место единичным понятиям.  

3. Обобщить единичные понятия, дать им 
полную характеристику (указать общее, осо-
бенное, основания деления). 

4. К полученной логической схеме (системе 
понятий) сформулировать 4 – 5 вопросов-
суждений, отражающих существенные призна-
ки окружающего мира: структуру, движение, 
развитие, взаимосвязь [4]. 

Для того чтобы зафиксировать результаты 
своего индивидуального труда, слушатели де-
лят страницу в тетради на две колонки: «мое 
мнение», «мнение группы», – и заполняют ко-
лонку «мое мнение». Таким образом слушате-
лям передается логическая и исполнительская 
функции труда. 

По истечении времени (40 минут), отведен-
ного на индивидуальный труд, слушатели объ-
единяются в группы (по 4-5 человек). Так как 
единственным отличием в заданиях были раз-
ные виды единичных функций (четыре вариан-
та), то они и явились основанием для объеди-
нения слушателей в группы [5, с. 135].  

Работая в группах на этапе простой коопе-
рации, слушатели обсуждают результаты вы-
полнения заданий каждым учителем на этапе 
индивидуального труда (формируется умение 
представлять информацию, слушать и вступать 
в диалог), вырабатывают общее мнение по ка-
ждому заданию (проявляется готовность каж-
дого к обсуждению разных точек зрения, уме-
ние  сравнивать их, принимать решение и де-
лать выбор), записывают его в тетради в колон-
ке «мнение группы» и готовят выступление для 
третьего этапа (уровень сложной кооперации).  

В итоге каждая группа должна построить 
классификацию своих видов функций сначала в 
тетради, а затем на этапе сложной кооперации в 
общей схеме на доске. Для обсуждения и выра-
ботки общего мнения отводится 30 минут.  

На этапе сложной кооперации представи-
тель от группы за строго определенное время 
(5-7 минут) высказывает общее мнение группы 
о взаимосвязи единичных видов функций с об-
щими и особенными, т.е. находит каждому из 
них «свое место» в общей системе понятий по 
теме «Функция». 

Остальные участники лабораторно-
практического занятия внимательно слушают 
выступление, сравнивая свое мнение с мнением 
группы, задают вопросы-суждения, соглашают-
ся с предложенным вариантом схемы или воз-
ражают, дополняют ответ выступающего, если 
в этом есть необходимость, проводят анализ 
выступления. У представителя группы есть 
прямая заинтересованность отвечать на постав-
ленные перед ним вопросы, так как от этого 
зависит общее количество полученных им бал-
лов. Ответы на вопросы-суждения строятся в 
форме умозаключений. 

Например, чтобы ответить на вопрос «Как 
доказать, что функция у=2x2+5x-2 является 
квадратичной функцией?», необходимо по-
строить дедуктивное умозаключение: 

Целая рациональная функция, выраженная в 
виде полинома второй степени, является квад-
ратичной функцией. 

Функция у=2x2+5x-2 — это целая рацио-
нальная функция, выраженная в виде полинома 
второй степени. 

Функция у=2x2+5x-2  является квадратич-
ной функцией. 

Для ответа на вопрос-суждение «В каком 
случае функция является возрастающей (убы-
вающей)?» строится умозаключение по анало-
гии:  

Если большему значению аргумента соот-
ветствует большее значение функции, то 
функция является возрастающей, а если боль-
шему значению аргумента соответствует 
меньшее значение функции, то функция — убы-
вающая. 

На этапе сложной кооперации в работу 
включаются арбитры, которые выполняют 
управленческую функцию труда, фиксируя и 
оценивая качество и количество дополнений, 
вопросов-суждений, возражений. Оценка рабо-
ты групп фиксируется на экране активности в 
виде таблицы, в которой указывается количест-
во баллов, набранное суммарно на всех этапах 
занятия [2, с. 107]. 

После того, как каждая группа выступила, и 
на доске появилась полная классификация по-
нятия функция, слушатели производят само-
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проверку и самооценку результатов работы на 
этапе индивидуального труда. По окончанию 
лабораторно-практического занятия каждому 
слушателю выставляется оценка, согласно за-
явке на оценку, которая объявлялась в начале 
занятия. Поощрительные баллы выставляются 
группе и отдельным ее членам за активность, за 
оригинальность и скорость суждений. 

Таким образом, в ходе занятия слушатели, с 
одной стороны, самостоятельно выводят систе-
му понятий по теме «Функция», развивая при 
этом логические умения, т.е. умения опериро-
вать с понятиями (определять понятия, делить, 
обобщать, ограничивать, составлять проблем-
ные вопросы второго порядка, строить умозак-
лючения), а с другой стороны, «проживают» 
такую организацию занятий, при которой фор-
мируются коммуникативные универсальные 
учебные действия. Необходимым условием для 
успешного проведения такого занятия является 
наличие у преподавателя, ведущего занятие, 
сборника понятий, который является основой 
выводных знаний [3, с. 74; 1, с. 74].  

Данная форма организации учебных занятий 
позволяет педагогам в ходе курсовой подготов-
ки приобретать не формальные, а реальные 
знания (так как они являются выводными), 
умения оперировать с понятиями, находить ме-
сто каждого понятия в общей системе, видеть 
проявление общего в частном, абстрактного в 
конкретном, а также, освоив все формы и 
функции труда на лабораторно-практическом 
занятии, в дальнейшем организовать работу с 
учащимися на уроках, реализуя  их диалектику.   

Перенос полученных знаний на учебный 
процесс позволяет учителю не просто переда-
вать учащимся тот объем знаний, который за-
ложен в учебной программе, а формировать у 
них системные знания по предмету с одновре-
менным развитием мышления и умений ком-
муникации, следовательно, формировать важ-

нейшую компетенцию личности – умение 
учиться, создавать благоприятные условия для 
личностного и познавательного развития уча-
щихся.  
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а рубеже веков, в начале третьего ты-
сячелетия своей истории, мировое со-
общество пришло к пониманию необ-

ходимости развития идей непрерывного опере-
жающего образования и создания на его основе 
полноценного процесса обеспечивающего все 
без исключения сферы деятельности государст- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ва, общества, личности. Состояние националь-
ной образовательной системы, результаты об-
разования, имеют сегодня поистине принципи-
альное значение, критический характер кото-
рых, угадывается в тесном переплетении эко-
номических, политических и социальных ас-
пектов. 
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Воспитание человека будущего в наше вре-
мя – приоритетная задача, национальная стра-
тегия возрождающейся России, имеющей дале-
ко идущие планы, воплощенные в конкретные 
цели, призванные обеспечить выполнение пер-
спективных задач становления истинно демо-
кратичного открытого общества основанного 
на гуманизме и миролюбии, обращенного к 
личности обладающей всей полнотой прав и 
свобод, гарантируемых государством. 

Среди актуальных задач современной Рос-
сии следует, прежде всего, отметить необходи-
мость решения проблем в социальной сфере, 
важность реализации комплекса мер направ-
ленных на улучшение демографической ситуа-
ции в стране, возрождение национальной и 
многонациональной культуры, подъем уровня 
общей воспитанности граждан, восстановление 
утраченной системы общечеловеческих ценно-
стей, норм права и морали. Этот далеко не пол-
ный перечень не терпящих промедления задач, 
предполагает комплексный избирательный 
подход при рассмотрении всех сопутствующих 
факторов и обстоятельств. К решению проблем 
настоящего и будущего обращена обновленная 
реформой национальная образовательная сис-
тема страны, призванная через воспитание, 
обучение и гармоничное развитие человека, 
формировать фундаментальные качества лич-
ности, удовлетворяющие новым современным 
требованиям и запросам общества, соответст-
вующие реальным условиям, адекватные внеш-
ним воздействиям и вызовам непрерывно изме-
няющегося мира [4]. 

Отечественная система образования, в неда-
леком прошлом лучшая из лучших, благодаря 
доступности, фундаментальности, массовости, 
высокому качеству результатов на выходе, из-
вестная своими научными открытиями, долгие 
годы являлась передовым странам мира приме-
ром идеального образца для подражания. Вме-
сте с тем, существенные изменения характера 
образования в направленности, целях и содер-
жании, все более явно ориентируют его на 
«свободное развитие человека», на творческую 
инициативу, самостоятельность, конкуренто-
способность, мобильность будущего специали-
ста [3]. 

Новые политические и экономические зада-
чи, кризисные тенденции, ужесточение конку-
ренции на мировой арене, инициировали про-
цессы консолидации стран, способствовали 
объединению позиций по многим вопросам, в 
том числе и в сфере образования. Процесс соз-
дания единого европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО) был положен 
подписанием странами Европы в 1999 году Бо-
лонской декларации (Италия, Болонья), в кото-
рой нашли отражение основные цели, ведущие 

к сопоставимости и гармонизации националь-
ных образовательных систем. 

Присоединение России к Болонскому про-
цессу ознаменованное вступлением в организа-
цию стран содружества, 18 сентября 2003 года 
в Берлине на третьей конференции министров 
образования Европы, на данный момент харак-
теризуется активным участием – обсуждением 
вопросов, принятием совместных решений. 
Первоочередные задачи, определенные в дек-
ларации: введение общепонятных квалифика-
ций; переход на двухступенчатую систему 
высшего образования; введение оценки трудо-
емкости деятельности обучающихся в терминах 
зачетных единиц/кредитов; повышение мо-
бильности студентов, преподавателей, научных 
работников, административно-управленческого 
персонала и др.; обеспечение необходимого 
качества высшего образования посредством 
введения «системы качества»; взаимное при-
знание квалификаций; обеспечение автономно-
сти вузов, уже нашли свое отражение в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте нового поколения. В настоящее вре-
мя рассматривается вопрос о выполнении до-
полнительных требований Евросоюза: введение 
аспирантуры в общую систему высшего обра-
зования; ориентация образования на систему 
общеевропейских ценностей, повышение при-
влекательности, доступности, конкурентоспо-
собности, реализация и развитие системы до-
полнительного образования – «обучение в те-
чение жизни»; объединение усилий в образова-
тельном и научно исследовательском простран-
стве.  

Переоценка приоритетных целей образова-
ния в XXI веке состоит в том, что его результа-
ты признаются значимыми уже не столько как 
показатель успешности учебного процесса, но 
как инструмент успешной деятельности за пре-
делами системы образования. Происходящие 
изменения вызвали необходимость постановки 
вопроса обеспечения образованием более пол-
ного, личностно- и социально-
интегрированного результата, общим опреде-
лением которого выступило понятие «компе-
тенция/компетентность» [2]. 

Известно, что понятие «компетенция» про-
изошло от латинского слова competentia (при-
надлежность по праву), которое означает «круг 
полномочий, прав и обязанностей, а также круг 
вопросов, в которых данное должностное лицо 
обладает познаниями или опытом», понятие 
«компетентность» произошло от другого ла-
тинского слова – competens (надлежащий, спо-
собный) имеет два значения: мера соответствия 
знаний, умений и опыта лиц определенного 
профессионального статуса реальному уровню 
сложности выполняемых ими задач; область 
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полномочий управляющего органа, должност-
ного лица; круг вопросов, по которым они об-
ладают правом принятия решений [1, С.131]. 

Неоднозначность формулировок данных ка-
тегорий является одной из причин неутихаю-
щих научных дискуссий по поводу того, каким 
должен быть компетентностный подход, каково 
истинное значение используемых понятий, ка-
ким образом основы теории следует применять 
на практике – все эти вопросы остаются пред-
метом обсуждения, ждут окончательного реше-
ния. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) в новой редакции, 
также является поводом для продолжения ши-
роких дискуссий-опросов с привлечением всех 
заинтересованных сторон-участников процесса 
обучения в вузе. Следует отдать должное раз-
работчикам стандарта, которые приложили 
максимум усилий при выполнении заказа госу-
дарства, были предприняты решительные шаги 
к созданию национальной системы образова-
ния, ориентированной на личность. 

Среди множества положительных моментов, 
особого внимания заслуживает введение обяза-
тельного «прозрачного» контроля и учет ре-
зультатов учебной деятельности обучающихся 
со стороны управленческого аппарата вуза, 
предоставление студентам самостоятельности в 
построении индивидуального образовательного 
маршрута за счет определения перечня дисцип-
лин по выбору, корректировки содержания 
обучения и сроков освоения учебных про-
грамм. Повышение уровня самостоятельности 
студента и ответственности за свой выбор ини-
циированы изменениями в структуре учебной 
деятельности. Впервые на самостоятельную 
работу обучающихся в системе бакалавриата 
выделяется время, соответствующее количест-
ву часов аудиторных занятий. 

Следует также отметить, что в новом стан-
дарте, многообразие целей обучения расцени-
вается как требование, выраженное через поня-
тие «компетенция». Так, например, ФГОС ВПО 
по направлению «050100 Педагогическое обра-
зование» (квалификация (степень) бакалавр) 
определяет освоение общекультурных компе-
тенций (ОК1–11), общепрофессиональных 
компетенций (ОПК1–6), профессиональных  
компетенций (ПК1–16), относящихся к области 
профессиональной деятельности: образованию, 
социальной сфере, культуре [6]. 

Существенным недостатком, ограничиваю-
щим возможности применения основ компе-
тентностного подхода к обучению в вузе, необ-
ходимо считать отсутствие каких-либо кон-
кретных предложений в отношении универ-
сальных характеристик личности студента – 

будущего специалиста, обеспечивающих по-
становку: активной гражданской позиции; по-
зитивного отношения к окружающей действи-
тельности; системы общечеловеческих ценно-
стей как основы личностных; мировоззрения 
созидателя, оценивающего себя и свою профес-
сиональную деятельность с точки зрения по-
лезности для общества и др. 

Результаты научного исследования, отра-
женные в монографии, указывают на значи-
мость и соотносимость деятельностных и лич-
ностных характеристик, выражающих сущ-
ность компетентности специалиста [4]. Рас-
смотрим, для примера, выделенные нами, ком-
поненты личностной составляющей компетент-
ности – «познавательная активность» и «про-
фессиональное самосознание», относимые к 
фундаментальным интегративным характери-
стикам, которые опосредуют уровни специаль-
ных (специализированных, предметных) зна-
ний, умений и навыков в области профессио-
нальной деятельности. 

Феномен надситуативной (познавательной) 
активности заключается в том, что человек 
свободно и ответственно ставит перед собой 
цели, избыточные по отношению к исходным 
требованиям ситуации, преодолевает внешние 
и внутренние ограничения-барьеры деятельно-
сти (А.В. Петровский). Познавательной актив-
ности отводится не последняя роль в формиро-
вании опыта, она считается весомым аргумен-
том, обуславливающим творческую деятель-
ность. Однако без средств осуществления такой 
деятельности, являющейся инструментальной 
основой активности, мотивация деятельности и 
целеполагание, не обеспечивают, сколько бы то 
ни было значимого результата. В качестве внут-
ренней образующей действия совершаемого во 
внешнем плане, могут выступать деятельност-
ные компоненты компетентности – специаль-
ные (предметные) знания, умения и навыки, что 
характеризует взаимообусловленность, связан-
ность деятельностной и личностной состав-
ляющих компетентности друг с другом. 

Познавательная активность студента вуза – 
это способность добиваться результата в про-
цессе выполнения учебных задач посредством 
самостоятельного определения и постановки 
перед собой промежуточных целей, а также 
преодоления трудностей, связанных с их реали-
зацией. Признаки познавательной активности 
имеют достаточно широкий и вариативный 
спектр, мотивации: к освоению опыта само-
стоятельной учебной деятельности, обуслов-
ленной педагогическими воздействиями и реа-
лизации поставленных преподавателем целей; к 
получению специальных знаний и других ком-
понентов содержания обучения традиционны-
ми способами, самостоятельному целеполага-
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нию на выполнение заданий наилучшим обра-
зом, реализации в точном соответствии с 
предъявляемыми требованиями; к получению 
специальных знаний и других компонентов со-
держания обучения различными (разнообраз-
ными) способами, осознанные стремления к 
постановке избыточных целей; к самообразова-
нию, свободной и ответственной постановке 
избыточных целей, а также их реализации [4]. 

Человеческая способность идеального вос-
произведения действительности в мышлении, 
субъективный образ объективного мира опре-
деляется как «сознание» [7]. В то же время, 
«сознание» может рассматриваться в качестве 
одной из сторон целеполагающей трудовой 
деятельности. Самосознание в педагогике оп-
ределяется как «оценка человеком своего зна-
ния, нравственного облика и интересов, идеа-
лов и мотивов поведения, целостная оценка 
самого себя чувствующего и мыслящего суще-
ства, как деятеля, имеющего убеждение в цен-
ности собственной личности» [5, с. 251]. Это 
также осознание человеком своих физических 
сил и умственных способностей, поступков и 
действий, их мотивов и целей, отношения к внеш-
нему миру, другим людям и самому себе. 

Самосознание имеет сложную структуру, 
проявляется от низшего уровня – самочувствие, 
до высшего уровня – самоотношение через са-
мопознание, самоконтроль, саморегуляцию, 
самооценку. Профессиональное самосознание 
напрямую связывают с профессиональным само-
определением будущего специалиста, обозначая 
степень его самооценки в определенной профес-
сии. Профессиональное самосознание студента 
вуза – это его оценка своего профессионально-
го знания, профессионально-нравственного об-
лика, профессиональной состоятельности как 
специалиста, осознающего личную автоном-
ность, способного ориентироваться в окру-
жающей реальности, стремящегося к достиже-
нию «Я-идеала», самостоятельно определяю-
щего направление своего дальнейшего развития 
[4]. 

Разработанные, на основе теории самоотно-
шения (В. В. Столин), характеристики «про-
фессионального самосознания», следует рас-
сматривать в качестве ступеней последователь-
ного развития личностной составляющей ком-
петентности в процессе обучения: осознание 
необходимости вызывать у окружающих инте-
реса к себе, различные формы проявления уча-
стия, заботы и поддержки – самочувствие; 
осознание личной успешности в выполнении 

действий, определяемых условиями учебной и 
учебно-профессиональной деятельности, в 
сравнении себя с другими – самоорганизация; 
осознание собственного достоинства, обуслов-
ленного уровнем достижений и интегральным 
характером своих индивидуальных способно-
стей – самооценка; осознание необходимости 
дальнейшего профессионально-личностного 
саморазвития – самоактуализация. 

В зависимости от вида профессиональной 
деятельности состав компонентов личностной 
составляющей компетентности может быть 
различным. Так, например, для бакалавров пе-
дагогического вуза, психолого-педагогического 
направления, следует учитывать «стиль инди-
видуального общения», для направления под-
готовки «педагогическое образование» более 
значимым может оказаться компонент «творче-
ские способности». Для обеспечения гарантий 
результата обученности студента педагогиче-
ского вуза на выходе, следует исходить из не-
обходимых и достаточных условий формиро-
вания фундаментальных характеристик лично-
сти в процессе обучения, определяющих каче-
ство высшего профессионального образования 
России в настоящем и будущем.   
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бщепринятой целью современного обу-
чения иностранным языкам в системе 
непрерывного языкового образования 

признано формирование коммуникативной 
компетенции. Очевидно, что для эффективного 
формирования данной компетенции у учащихся 
средней школы, сам учитель должен иметь не-
обходимый и достаточный уровень еѐ сформи-
рованнности. 

Что же такое коммуникативная компетен-
ция? В отечественной лингводидактике термин 
«коммуникативная компетенция» был введен в 
научный обиход М.Н. Вятютневым. Он пред-
ложил понимать коммуникативную компетен-
цию «как выбор и реализацию программ рече-
вого поведения в зависимости от способности 
человека ориентироваться в той или иной об-
становке общения; умение классифицировать 
ситуации в зависимости от темы, задач, комму-
никативных установок, возникающих у учени-
ков до беседы, а также во время беседы в про-
цессе взаимной адаптации» [2]. Хотя данное 
определение является достаточно развернутым, 
необходимо отметить, что в современной мето-
дике преподавания иностранного языка суще-
ствует достаточно серьезный разброс мнений, 
что же включает в себя такое ѐмкое понятие, 
как «коммуникативная компетенция». Согласно 
видному российскому исследователю В.В. Са-
фоновой данный термин следует рассматри-
вать, как совокупность трѐх составляющих: 
языковой, речевой и социокультурной [3]. Если 
первые две составляющие не вызывают ника-
ких сомнений, то по поводу социокультурной 
компетенции в мировом, а также и в россий-
ском, научных кругах существует многочис-
ленные разночтения, так как каждый автор 
вкладывает в него чисто авторское понимает, 
что никак не способствует объединению уси-
лий в разработке эффективных подходов и ме-
тодик  формирования социокультурной компе-
тенции в единой логике на различных ступенях 
языкового и профессионально-педагогического 
образования. 

Социокультурная компетенция подразуме-
вает знание национально-культурных особен-
ностей социального и речевого поведения но-
сителей языка (их обычаев, этикета, социаль-
ных стереотипов, истории и культуры страны) 
и способов пользоваться ими в процессе обще-
ния. Формирование данной компетенции про-
водится в контексте диалога культур, способст-
вует  достижению  межкультурного  понимания  

 
 
 
 
 
 

между людьми и становлению их толерантного 
отношения к инокультуре. 

Следует отметить, что формирование социо-
культурной компетенции происходит не только 
в ходе изучения иностранного языка, а также на 
уровне междисциплинарных связей. Так в про-
фессиональных стандартах педагогического 
образования в современной России традицион-
но выделяют следующие блоки дисциплин: 
общегуманитарный, естественнонаучный, 
предметный и специальный. Именно их взаи-
мосвязь приводит к формированию профессио-
нально компетентного педагога современной 
школы. 

Проект «Аттестация преподавателей ино-
странного языка в контексте развития системы 
непрерывного педагогического образования 
(полная средняя и высшая школа)» [1], разра-
ботанный Е.Н. Солововой, В.В. Сафоновой, 
К.С Махмурян, предполагает оценку социо-
культурной компетенции современного учителя 
следует проводить в двух руслах, как в составе 
коммуникативной компетенции (см. табл. ни-
же), так и в рассмотрении и проверке таких 
профессионально-педагогических умений, как: 

 планирование и организация учебного 
процесса; 

 обеспечение контроля и оценивания; 
 осуществление профессиональной рефлек-

сии; 
 требования к личностным характеристи-

кам учителя (внешний вид, речевая манера, на-
блюдательность и непредвзятость и т.д.) 

В чѐм же заключается ценность социокуль-
турной компетенции для самого учителя? Кро-
ме личного роста преподавателя, как высокоин-
теллектуальной  личность с достаточно обшир-
ным кругозором. Данная компетенция дает 
возможность отказаться от традиционных спо-
собов обучения, таких, как действие по гото-
вым примерам, и перейти к проблемному или 
развивающему типу обучения. 

 Ключевым моментом методической подго-
товки современного учителя является понима-
ние того, что нет правильных или неправиль-
ных методических решений. Толерантность и 
другие составляющие социокультурной компе-
тенции учителя должны последовательно и 
терпеливо формироваться в процессе его ста-
новления, для того, чтобы сам учитель мог 
осуществлять аналогичные действия в ходе 
собственной преподавательской деятельности. 
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азвитие информатизации и расширение 
масштабов ее внедрения в образователь-
ный процесс привело к возникновению в 

категориальном аппарате педагогической науки 
новых понятий, таких как, информатика и ин-
формационные технологии, педагогическая 
информатика и информационные технологии 
обучения, телекоммуникационные технологии, 
Интернет, информационно-педагогический 
продукт, программный комплекс и т.д. [16]. 

Предметом информатики как научной дис-
циплины выступает динамика информацион-
ных процессов в обществе и его социальных 
подсистемах на базе современной техники и 
технологий [6, с. 10]. 

Информационные технологии определяются 
как практическая часть научной области ин-
форматики, представляющую собой систему 
методов, производственных процессов и про-
граммно-технических средств, интегрирован-
ных с целью сбора, систематизации, хранения, 
распространения, отображения, продуцирова- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ния и предоставления информации, расши-
ряющую знания людей и развивающая их воз-
можности по управлению техническими и со-
циальными процессами для получения опреде-
лѐнных, заведомо ожидаемых, результатов [15]. 

К программно-аппаратным средствам и уст-
ройствам современных информационных тех-
нологий относятся:  

 ЭВМ, ПЭВМ;  
 комплекты терминального оборудования 

для ЭВМ всех классов, локальные вычисли-
тельные сети, устройства ввода-вывода инфор-
мации, средства ввода и манипулирования тек-
стовой и графической информацией, средства 
архивного хранения больших объемов инфор-
мации и другое периферийное оборудование 
современных ЭВМ;  

 устройства для преобразования данных из 
графической или звуковой форм представления 
в цифровую и обратно;  

 средства и устройства манипулирования 
аудио-визуальной информацией (на базе техно-

Компетенция Учитель и 
учитель II категории Учитель I категории Учитель 

высшей категории 

Социокуль-
турная  

компетенция 

Имеет достаточный уровень 
знаний о культуре родной 
страны и стран изучаемого 
языка, умеет рассказать о 
них / сравнить их на ино-
странном языке. 
Знает и соблюдает основные 
особенности формального и 
неформального общения в 
устной и письменной речи. 
Может допускать некоторые 
ошибки социолингвистиче-
ского характера (лексиче-
ские, грамматические и фо-
нетические) 

Хорошо знает не только куль-
туру родной страны и стран 
изучаемого языка, но  и обще-
европейскую и мировую куль-
туру. Легко находит общее и 
различное в исторически сло-
жившихся культурных моде-
лей развития. В устном и 
письменном общении знает и 
соблюдает нормы, принятые в 
различных сферах общения, с 
учѐтом различной степени 
формальности. Практически 
не допускает ошибок социо-
лингвистического характера.  

Прекрасно знает мировую 
культуру, умеет анализировать 
опыт культурного развития 
разных стран во взаимодейст-
вии различных культур, а так-
же проследить его отражение 
в языке той или иной страны. 
Не испытывает трудностей 
социолингвистического и со-
циокультурного характера 
практически в любой сфере 
общения, учитывает нормы 
формального и неформального 
общения в устной и письмен-
ной речи. 

Р 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
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логии мультимедиа и «Виртуальная реаль-
ность»);  

 современные средства связи;  
 системы искусственного интеллекта;  
 системы машинной графики, программные 

комплексы (языки программирования, трансля-
торы, компиляторы, операционные системы, 
пакеты прикладных программ и пр.) и др. [15]. 

Поскольку всякое взаимодействие одной 
системы с другой связано с передачей инфор-
мации, то информационные технологии прису-
щи всем видам человеческой деятельности, в 
том числе и педагогической. Эта деятельность 
по своей сути является информационным взаи-
модействием педагога и учащихся, в ходе кото-
рого информация превращается в персонифи-
цированные знания и опыт последних. Инфор-
мационные технологии обучения представляют 
собой, как и все остальные информационные 
технологии, совокупность средств и методов 
сбора, систематизации, хранения, распростра-
нения, отображения, продуцирования и предос-
тавления информации [17]. Наряду с этим они 
являются способами информационного взаимо-
действия субъектов образовательного процесса, 
что и превращает их в технологии обучения    
[1, 12].  

Создание и внедрение средств новых ин-
формационных технологий в образовательный 
процесс послужило мощным стимулом инфор-
матизации общего и профессионального обра-
зования, реорганизации процесса присвоения 
обучаемыми знаний средствами и методами 
обеспечения информационных процессов, раз-
работки и применения соответствующих мето-
дов и форм обучения [4, 9, 14].  

На стыке психологии, педагогики и инфор-
матики возникла новая отрасль педагогики - 
педагогическая информатика, разрабатываю-
щая теоретические и технологические основы 
совершенствования образовательного процесса 
посредством создания новых информационных 
технологий обучения [2, с. 16]. Психология 
включается в этот комплекс как система знаний 
о закономерностях умственного развития чело-
века, педагогика разрабатывает на их основе 
методы и принципы организации процесса обу-
чения, информатика на основе этих законов, 
методов и принципов создает компьютерные 
обучающие программы, которые реализуются с 
помощью конкретных технических средств.  

Новые информационные технологии обуче-
ния отличаются от ранее применяемых техно-
логий средой, в которой она реализуется, и 
компонентами, которые она содержит [4, 5, 13]. 

 техническая среда (вид используемой тех-
ники); 

 программная среда (набор программных 
средств); 

 предметная среда (содержание предметной 
области знания); 

 методическая среда. 
А.Д. Иванников рассматривает новые ин-

формационные технологии в образовательном 
процессе как технологии обучения, которые 
базируются на применении электронных 
средств обработки информации и специальном 
программном, информационном и методиче-
ском обеспечении [5].  

В.Я. Кикоть в качестве необходимых эле-
ментов новых информационных технологий 
обучения выделяет:  

1) содержание обучения в виде учебной ин-
формации, предъявляемой студентам, и ком-
плекса задач, заданий и упражнений, обеспечи-
вающих формирование профессиональных на-
выков и умений, приобретение первоначально-
го опыта профессиональной деятельности При 
этом аудио-, видео-, графическая, символьная, 
вербальная, текстовая и другая информация 
трансформируется в информационно-
педагогический продукт, превращающийся за-
тем в знания обучаемых; 

2) собственно технологию обучения в виде 
программного комплекса, обеспечивающего 
необходимое функционирование информаци-
онно-вычислительной техники (программы 
управления базами данных, обучающие про-
граммы, программы управления видеокомпью-
терными, экспертными системами, системами 
мультимедиа, «виртуальная реальность» и др.); 

3) технико-технологическую основу обуче-
ния – информационно-вычислительные сети 
(распределение базы данных, экспертные и 
другие интеллектуальные системы, автомати-
зированные рабочие места участников образо-
вательного процесса, объединенные телеком-
муникационными каналами в компьютеризиро-
ванный комплекс) [8]. 

Д.И. Матрос, Д.М.Полев, Н.Н.Мельникова 
[11, 58] к основным характеристикам новых 
информационных технологий обучения отно-
сят:  

• «типы компьютерных обучающих систем 
(обучающие машины, обучение и тренировка, 
программированное обучение, интеллектуаль-
ное репетиторство, руководства и пользовате-
ли); 

• используемые обучающие средства (ЛО-
ГО, обучение через открытия, микромиры, ги-
пертекст, мультимедиа); 

• инструментальные системы (программиро-
вание, текстовые процессоры, базы данных, 
авторские системы, инструменты группового 
обучения)». 

Таким образом, существенным (обязатель-
ным) элементом новой информационной тех-
нологии обучения выступает компьютер, опо-
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средующий информационное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. Чтобы 
компьютер мог выполнять свои дидактические 
функции, необходимо наличие учебной инфор-
мации (информационное обеспечение), про-
граммных средств, обеспечивающих преобра-
зование этой информации (программное обес-
печение), средств, методов и форм организации 
учебной деятельности по усвоению этой ин-
формации (методическое обеспечение). Совер-
шенствование информационных технологий 
обусловлено включением в их содержание та-
ких элементов как крупные банки данных, ло-
кальные сети, интеллектуальные компьютер-
ные обучающие и экспертные системы, систе-
мы искусственного интеллекта,  телекоммуни-
кации и мультимедиа. 

Выделяются три последовательных уровня 
развития информационных технологий обуче-
ния [7].  

В начале применение компьютеров ограни-
чивалось задачей превращения совокупности 
исходных данных в информацию, доступную 
для автоматизированного поиска, хранения и 
обработки и потенциально необходимую уча-
стникам образовательного процесса. Все со-
ставляющие системы накопления и использо-
вания информации реализуют информацион-
ную технологию первого уровня – ИТ сбере-
гающего характера.  

Создание крупных банков данных и локаль-
ных сетей, способных поддерживать и обога-
щать образовательный процесс ознаменовало 
формирование информационных технологий 
второго уровня – ИТ рационализирующего ха-
рактера. 

Использование телекоммуникаций и муль-
типликационного эффекта характеризует тре-
тий уровень информационных технологий – 
телекоммуникационных технологий интегра-
тивного характера. Неотъемлемой составной 
частью телекоммуникационных информацион-
ных технологий являются локальные и гло-
бальные сети, которые позволяют получать 
оперативную информацию. Эти сети в сочета-
нии с компьютерной технологией, обучающи-
ми программами и компакт-дисками, содержа-
щими объемные мультимедиа ресурсы, кото-
рые трудно пересылать по сети, создают прин-
ципиально новую научно-образовательную ин-
формационную среду, объединяющую непо-
средственный учебный процесс, работу в биб-
лиотеке, в архиве, кинолекторий, проведение 
телеконференций, различных игр и т.д. 

Базой телекоммуникационных технологий 
обучения  является Интернет, предоставляю-
щий обучаемым и преподавателям возможно-
сти использовать:  

 удаленный доступ к базам данных и зна-
ний для получения информации, необходимой 
для углубленного изучения учебных дисцип-
лин;  

 оперативный обмен научной и методиче-
ской информацией между субъектами образо-
вательного процесса (учебными заведениями, 
учебно-методическими центрами, отдельными 
преподавателями и обучаемыми);  

 телеконференции в учебно-методических 
целях с одновременным участием обучаемых и 
преподавателей из различных регионов. 

По мнению Г.К. Селевко новые информаци-
онные технологии обучения могут применяться 
в трех вариантах: 

1) как «проникающая» технология, исполь-
зующая компьютерное обучение по отдельным 
темам, разделам для решения отдельных дидак-
тических задач; 

2) как основная, определяющая, наиболее 
значимая из используемых в учебном процессе 
технологий; 

3) как монотехнология, когда обучение, 
управление учебным процессом, включая все 
виды диагностики, мониторинг, опираются на 
применение компьютера [16]. 

Второй и третий варианты предполагают 
использование электронных учебников и учеб-
ных пособий, обеспечивающих условия для 
управления самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью обучаемых. 

С учетом решаемых дидактических задач 
выделяются следующие методические модели 
использования новых информационных техно-
логий в учебном процессе: 

 «модель изучения», предназначенная для 
изучения компьютера, программных интерфей-
сов. В данном случае происходит освоение ин-
струмента, орудия труда. Эта модель имеет 
вспомогательное значение для реализации дру-
гих моделей; 

 «модель существования», ориентирован-
ная на использование программных сред, реа-
лизующих искусственные среды методом мо-
делирования или создания виртуальной реаль-
ности; 

 «модель управления собственной инфор-
мацией». Обучаемый накапливает некоторые 
материалы, требующие особого внимания в 
смысле организации хранения, обновления и 
т.п.; 

  «модель управления технологическим 
процессом», используемая при компьютеризи-
рованном управлении физическим или химиче-
ским процессом; 

 «модель творчества» применяемая при 
решении задач, требующих нетривиального 
решения (творческого подхода); 
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 «модель общения», применяемая при реа-
лизации проектов взаимодействия между уда-
ленными обучаемыми (или преподавателями); 

 «модель просмотра» и «модель добывания 
информации», связанные с самостоятельным 
поиском материалов с использованием средств 
Internet, электронных энциклопедий и т.п.; 

 «модель опосредованного взаимодейст-
вия», когда непосредственное общение с ком-
пьютером участников учебного процесса не 
требуется, хотя полученная информация и оп-
ределяет учебную деятельность. 

Применение информационных технологий в 
образовательном процессе вузов позволяет: со-
вершенствовать механизмы управления систе-
мой образования в целом, деятельностью пре-
подавателя и аудиторной и самостоятельной 
работой студентов; совершенствовать отбор 
содержания обучения, методику обучения по-
средством визуализации учебной информации 
и формализации знаний, контроля и оценки ка-
чества усвоения учебного материала, использо-
вания методов активного обучения и коллек-
тивных форм его организации; моделировать и 
изучать явления микро- и макромира, и ситуа-
ции профессиональной деятельности; прида-
вать процессу обучения творческий характер и 
способствовать тем самым развитию познава-
тельной активности [3, 7, 8, 13].  

Перспективными направлениями примене-
ния информационных технологий в системе 
высшего профессионального образования яв-
ляются [18]: 

1) разработка и применение интеллектуаль-
ных обучающих систем, что предполагает ис-
пользование баз данных, баз знаний, экспертно-
обучающих систем, систем искусственного ин-
теллекта; 

2) разработка и применение системы гипер-
медиа, электронных книг;  

3) совершенствование программных средств 
учебного назначения, автоматизированных 
обучающих систем; 

4) разработка и использование средств теле-
коммуникаций (компьютерные сети, телефон-
ная, телевизионная, спутниковая связь для об-
мена разнообразной информацией между поль-
зователем и центральным информационным 
банком данных или между пользователями 
компьютеров, подключенных к одной из пере-
численных выше линий связи). 

Таким образом, обзор литературных данных 
позволил нам выделить существенные призна-
ки новых информационных технологий, уровни 
их развития, варианты и модели их применения 
в образовательном процессе, педагогические 
эффекты их практической реализации и пер-
спективные направления их дальнейшего раз-
вития. 
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инамизм и глобальный характер пере-
мен, охвативший все сферы жизни на-
шего общества в начале третьего тыся-

челетия, вызвал значительные изменения в 
судьбах людей. Для того, чтобы внутренне со-
ответствовать современной действительности, 
человек должен не просто адаптироваться к 
новой ситуации, но и быть способным изме-
нить еѐ, изменяясь и развиваясь при этом сам. 
Активное деятельное начало, интегрирующее в 
себе и проявляющее собой потенциалы челове-
ка, вызывает пристальный интерес гуманитар-
ных научных дисциплин, в первую очередь, 
философии, психологии, педагогики. 

XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образо-
вания». Высокий интеллектуальный и культур-
ный уровень, профессиональная компетент-
ность, интеллигентность, креативность и толе-
рантность стали неотъемлемыми чертами лич-
ности, стремящейся реализовать свой потенци-
ал в глобальном мире. 

Развитие данных качеств наиболее плодо-
творно происходит в студенческие годы. Сту-
денческая среда представляет собой огромный 
потенциал творческой интеллектуальной энер-
гии, где наиболее четко просматриваются креа-
тивность, энергичность, социальная активность 
молодых людей. Студенчество – время лично-
стного и профессионального роста человека. 
Время, когда человек создает себя сам – сам 
принимает решения, учится быть свободным, 
находит пути достижения цели. Студент – че-
ловек, который набирается знаний, опыта, что-
бы затем вести достойную жизнь, реализовы-
вать себя ежедневно. Именно в студенческие 
годы формируется позиция человека: быть ве-
дущим и самостоятельно принимать решения 
возникающих трудных жизненных ситуаций 
или быть ведомым и разрешать другим руково-
дить собой. 

Е.О. Липатова утверждает, что молодой че-
ловек, участвующий в жизни своего учебного 
заведения, обладает социальной активностью 
[1]. Ставя цели и задачи в учебной деятельно-
сти, он учится ставить их в жизни. Такой чело-
век способен контролировать свои поступки и 
отвечать за них в любых ситуациях. Он пони-
мает, что быть честным и справедливым необ-
ходимо для того, чтобы его работа была каче-
ственной и продуктивной. Он толерантен и гу-
манен  по отношению к другим людям, так как 

 
 
 
 
 
 
 
 

понимает, что каждый имеет право на свою 
точку зрения, каждый индивидуален в своей 
деятельности. Он плодотворно сотрудничает с 
другими людьми, так как знает, что в коллекти-
ве идеи и мысли приобретают многогранность 
и вариативность. Он современен, всегда в курсе 
всех событий и новых веяний. Он оптимисти-
чен в своей деятельности, так как понимает, что 
лишь позитивный настрой поможет достичь 
любой цели. 

Ушедшие в прошлое старые формы органи-
зации досуга молодежи и изменившаяся соци-
ально-политическая, экономическая обстановка 
в стране потребовали новых подходов и мето-
дов активизации молодежи. Именно поэтому 
появление новых форм вовлечения молодых 
людей в социально-значимую деятельность 
призвано способствовать формированию и со-
вершенствованию активного, ответственного, 
инициативного человека. 

Как известно, наиболее успешно усваивают 
и активно воспроизводят общественный опыт, 
адаптируются и реализовывают себя в общест-
ве личности активные, динамичные, с хорошо 
развитыми коммуникативными навыками, от-
ветственно относящиеся к любой деятельности, 
своим эмоциям и поведению. Такие люди в 
большей степени ориентированы на приобре-
тение необходимых для жизни знаний, умений, 
навыков и привычек. По нашему мнению, во-
лонтерское движение – это одна из форм рабо-
ты, которая направлена на развитие именно та-
кой уникальной личности. 

Волонтерские организации в России в боль-
шинстве своем ориентированы на молодежь, не 
обремененную многочисленными семейными и 
трудовыми обязательствами, поэтому органи-
зации чаще всего организуются при вузах. Не-
редко их деятельность совпадает с основным 
вектором обучения студентов, и будущие педа-
гоги бескорыстно применяют полученные зна-
ния на практике. 

Волонтерство – это широкий круг деятель-
ности, включая традиционные формы взаимо-
помощи и самопомощи, официальное предос-
тавление услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется добровольно 
на благо широкой общественности, причем де-
нежное вознаграждение не является главным 
мотивом, а зачастую и вовсе отсутствует. Доб-
ровольческие инициативы распространяются 
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почти на любую сферу человеческой деятель-
ности.  

Сегодня волонтерство, как признанная в ми-
ре общественная ценность и, одновременно, 
уникальная система знаний и технологий в 
сфере развития человеческих ресурсов, высту-
пает важнейшим инструментом реализации 
общественной инициативы, социальной консо-
лидации общества с целью повышения эффек-
тивности социальной политики и достижения 
благополучия населения. Таким образом, во-
лонтеры имеют возможность самореализовы-
ваться, проявлять свою социальную актив-
ность, получая при этом признание своих спо-
собностей, чувство самоуважения и удовлетво-
рения достигнутым.  

Характеризуя современное волонтерство, 
можно отметить ряд его ярких признаков. Во-
первых, это движение молодых [3]. Более 2/3 
его сторонников – молодежь в возрасте от 14 до 
30 лет, при этом подавляющее большинство 
составляют старшеклассники и студенты как 
наиболее социально активные группы молоде-
жи. Столь высокий интерес к волонтерской 
деятельности ученые связывают с особенно-
стями возрастного развития. Для молодежи на 
первое место выходит решение социально-
психологических задач, связанных со станов-
лением самосознания личности, еѐ самоопреде-
ления в жизни (актуальной и на перспективу), 
самоутверждения в актуальных сферах жизне-
деятельности. Волонтерская деятельность соз-
дает необходимые условия и дает возможность 
реализации этих целей. 

Во-вторых, современную волонтерскую дея-
тельность можно рассматривать как простран-
ство социальных и профессиональных проб 
(Е.В. Богданова, В.Л. Симанович, О.В. Решет-
ников). В процессе волонтерской деятельности 
молодые люди осваивают способы социального 
и профессионального поведения, новые соци-
альные роли, а также социальные и профессио-
нальные виды деятельности. Складывающиеся 
ситуации заставляют человека проявлять опре-
деленные качества и способности, он имеет 
возможность проявить себя, а также оценить 
себя и результаты своей работы [2]. 

В-третьих, волонтерство рассматривают как 
возможность самопомощи (Е.В. Богданова, Е.С. 
Штромбергер). Помощь и решение проблем 
других людей позволяют волонтеру опосредо-
ванно решать собственные проблемы, т.е. во-
лонтерство значимо не только для людей, нуж-
дающихся в помощи, но и для самих волонте-
ров. Выполняя общественно значимую работу в 
свободное время, человек тем самым получает 
новые знания, расширяет свой опыт, развивает 
коммуникативную культуру, чувствует себя 
нужным. Полученный опыт служит потом по-

ложительным фактором для социальной карье-
ры и профессионального роста.    

Традиционно основными мотивами для уча-
стия в добровольческих движениях принято 
считать следующие:  

- желание помогать другим людям; 
- способ самореализации и возможность 

быть социально полезным обществу; 
- способ приобрести единомышленников и 

интересно провести досуг; 
- желание участвовать в деятельности, при-

носящей радость и удовлетворение – творче-
ская  самореализация; 

- развитие социальных навыков. 
Осознание данных мотивов является осно-

вополагающим фактором при планировании и 
реализации программ волонтѐрской деятельно-
сти. 

Хотя работа добровольца является безвоз-
мездной, она не менее ответственная и нужная, 
чем работа оплачиваемого специалиста. Поэто-
му хорошими волонтѐрами сразу могут быть 
далеко не все. И в этой сфере деятельности не-
обходимы определенные знания и умения - по-
могать нужно правильно.  

Работая над различными проектами, волон-
тѐры могут попробовать себя в новом деле, по-
чувствовать удовлетворение от интересной ра-
боты, получить признание других людей, но-
вый опыт и навыки, обрести чувство уверенно-
сти в себе, получить возможность найти рабо-
ту, продемонстрировать свою активную жиз-
ненную позицию. И, что не менее важно, по-
знакомиться с интересными людьми, едино-
мышленниками,  создавать и претворять в 
жизнь социально-значимые проекты, участво-
вать в различных тренингах и семинарах, пере-
нимать добровольческий опыт других подоб-
ных объединений. 

Однако в организации добровольческой дея-
тельности возникают определенные трудности. 
Студентам, в силу своих возрастных особенно-
стей, как правило, не хватает знаний и подго-
товки при оказании безвозмездной помощи, что 
на практике нередко приводит к проблемам 
различного характера. Волонтѐры попадают в 
ситуации, где необходимы не только сострада-
ние и милость, но и целенаправленная помощь 
по разрешению трудных жизненных ситуаций. 
Для этого необходимо владеть социальными, 
психологическими, юридическими знаниями. 

В связи с этим существует необходимость в 
создании и реализации специальной образова-
тельной программы для волонтѐров, целью ко-
торой может стать, с одной стороны, формиро-
вание нравственно-этических основ милосер-
дия у молодого поколения, а с другой – воору-
жение специфическими практическими зна-
ниями, умениями социальной работы, которые 
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позволят оказывать помощь нуждающимся бо-
лее эффективно и профессионально.  

К сожалению, имеющаяся сегодня система 
обучения волонтѐров страдает рядом недостат-
ков. Один из них – наукообразность, которая 
формирует довольно общие представления о 
социальной помощи и поддержке и не дает 
конкретных практических навыков по уходу, 
сопровождению, поддержке людей в различных 
жизненных ситуациях.  

По нашему мнению, специальная образова-
тельная программа для волонтѐров по своей 
сути должна быть практикоориентированной и 
включать различные формы, способы обучения. 
Это и работа мастер-классов, позволяющих пе-
ренимать опыт лучших, и тренинговые занятия, 
где волонтѐры обучатся социотерапевтическим, 
психологическим, педагогическим методам и  
способам разрешения  конкретных жизненных 
проблем человека, и дискуссии, позволяющие  
совместно осуществлять поиск ответов на те 
вопросы, которые встречаются в практике во-
лонтѐра, это и игровые формы, клубные встре-
чи и т.д.  

Реализаторами таких программ могут стать: 
- опытные практические социальные работ-

ники, которые непосредственно занимаются  
профессиональной социальной работой; 

- специалисты, которые исследуют как тео-
ретические, так и практические проблемы со-
циальной педагогики; 

- руководители, сотрудники общественных 
объединений; 

- студенты старших курсов вузов, где осу-
ществляется подготовка специалистов соци-
альной педагогики, социальной работы. 

Именно для создания и реализации специ-
альной образовательной программы для волон-
тѐров в сентябре 2009 года педагогическим ин-
ститутом Восточно-Сибирской государствен-
ной академии образования был организован 
Центр молодѐжных социальных инициатив 
«Добровольный выбор!», который представляет 
собой добровольное консолидированное объе-
динение учащейся молодежи института (сту-
дентов и магистрантов), включенной в соци-
ально-значимую деятельность.  

Деятельность Центра направлена на сотруд-
ничество с социальными центрами и службами 
по вопросам организации и проведения соци-
ально-значимых мероприятий, пропаганду во-
лонтѐрского движения института в студенче-
ской среде через средства массовой информа-
ции, консультирование инициативных студен-
тов в процессе подготовки и реализации их 
собственных проектов, взаимодействие с госу-
дарственными органами и общественными и 
коммерческими организациями, заинтересо-
ванными в осуществлении деятельности волон-

тѐрского движения, а основная задача заключа-
ется в формировании у будущих педагогов со-
циальной активности, развитии творческого 
мышления, становлении активной жизненной 
позиции.  

Центр призван обеспечить методической и 
организационной поддержкой студентов, стре-
мящихся реализовать свои социально-значимые 
идеи и проекты. Участие в работе Центра по-
может студентам: 

– более грамотно сформулировать и четко 
оформить свои проектные предложения; 

– подготовить к защите социально-значимые 
проекты; 

– знакомиться с другими студенческими 
проектами и принимать в них участие; 

– достойно представлять социально-
значимые проекты на городском и областном 
уровне; 

– устанавливать прямые контакты с автора-
ми интересных для них проектов. 

Цель деятельности Центра состоит в созда-
нии эффективной системы обучения и органи-
зации волонтѐрской деятельности учащейся 
молодежи. 

В рамках  деятельности Центра молодѐжных 
социальных инициатив «Добровольный вы-
бор!»: 

• проводятся тренинги для волонтѐров по 
вопросам конструктивного решения жизненных 
проблем, развития коммуникативных способ-
ностей, личностного роста, навыков умелой 
самопрезентации и эффективного группового 
взаимодействия; 

• реализуется диагностика, направленная на 
исследование поведенческих стратегий преодо-
ления жизненных проблем, защитных механиз-
мов личности, локус-контроля, а также изуче-
ние социальной активности будущих педаго-
гов; 

• разрабатываются и проводятся обучающие 
семинары и мастер-классы; 

• реализуются  социально-значимые добро-
вольческие проекты, направленные на различ-
ные целевые группы. 

На сегодняшний день Центр реализует 
следующие проекты: «Веселая переменка»,  
«Выходной для учителя». Наш Центр привет-
ствует любые инициативы и идеи, цели кото-
рых соответствуют его принципам.   

Волонтѐры Центра – это сплоченная коман-
да единомышленников, объединенная общими 
идеями, принципами и интересами доброволь-
чества. Руководствуясь ими, волонтѐры не 
только приносят пользу обществу, делают мир 
вокруг себя лучше, но и получают возможности 
для личностного роста, бесценный опыт, зна-
ния, связи, новые перспективы.  
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Приведем основные принципы, которыми 
руководствуются волонтѐры, объединенные 
Центром «Добровольный выбор!»: взаимопо-
нимание в коллективе, честность, порядоч-
ность, целеустремленность, ответственность, 
взаимовыручка, дружелюбие, благожелатель-
ное отношение к окружающим, единая система 
моральных ценностей, стремление к развитию 
и желание отдавать. 

Результатом внедрения образовательной 
программы для волонтѐров станет подготов-
ленность студентов к волонтѐрской работе по 
различным направлениям, сформированность 
нравственно-этических норм и ценностей, не-
обходимых для  добровольческой деятельно-
сти, а также закрепление теоретических знаний 
и получение практических навыков доброволь-
ческой деятельности в студенческие годы.  

Психологи и педагоги утверждают: у моло-
дежи много энергии, а куда ее направить – за-
частую самим молодым неведомо, и вот тут 
волонтѐрство – отличный выход. К тому же 
именно бескорыстная помощь другим людям, 
обществу показывает все лучшее в нас, форми-
рует характер. Для многих волонтѐров добро-
вольческое движение – это уникальный опыт, 
который стал основой их личностного, профес-
сионального и карьерного роста. Кроме того, 
это хорошая возможность расширить горизон-
ты своей деятельности, заниматься тем, что вы-
ходит за рамки прямых обязанностей. Волон-
тѐрство является важным видом формирования 
личности молодого человека, отличающегося 
готовностью принимать участие в социально 
ценных проектах. Участие в волонтѐрской дея-

тельности любого направления активизирует 
мотивацию гражданского сознания у молоде-
жи, способствует формированию навыков со-
циального сотрудничества, милосердия, твор-
ческого отношения к выполняемой работе. 
Создавая специальные условия для развития 
волонтѐрского движения на основе осознанной 
мотивации участия в нем, мы достигаем повы-
шения у студентов уровня социальной активно-
сти, расширения возможностей их успешной 
самореализации. 

Таким образом, волонтѐрское движение – 
это значимый педагогический инструмент, 
позволяющий развивать гуманистические 
ценности учащейся молодѐжи, формировать 
активную жизненную позицию будущих педа-
гогов, расширять имеющийся социальный 
опыт. 
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ажнейшая социальная функция семьи – 
воспитание и развитие детей, социали-
зация подрастающего поколения. Сфера 

духовно-практической деятельности родителей, 
воспитательный потенциал семьи формируют у 
детей определенные качества, дающие возмож-
ность понять все, что происходит вокруг ре-
бенка. Создание духовной, эмоциональной ос-
новы личности и есть цель, смысл семейного 
воспитания. 

В настоящее время стратегия поведения 
большинства российских семей – стремление к 
выживанию. Снижается воспитательный по-
тенциал семьи, ее роль в социализации детей. 
Неблагополучие, бедность, высокий уровень 
занятости родителей, неблагоприятная психо-
логическая атмосфера пагубно влияют на вос-
питание детей, их нравственное и физическое 
развитие. 

Проблема формирования эффективного 
взаимодействия родителей с детьми дошколь-
ного возраста, имеющими нарушения зрения, 
является одной из актуальных  при организации 
коррекционно-развивающей и лечебно-
восстановительной работы в компенсирующем 
детском саду [1]. 

У большинства детей с нарушениями зрения 
нарушены  структура чувственного познания, 
различные виды перцептивных действий, гно-
стические процессы. Восприятие окружающей 
действительности у них отличается замедлен-
ностью, сужением поля зрения, снижением на-
блюдательности.  Характерными особенностя-
ми  представлений являются фрагментарность, 
схематизм, низкий уровень обобщенности и  
вербализм. 

Современные родители детей, имеющих 
зрительную депривацию, часто обращаются за 
помощью к педагогам и психологам с различ-
ными жалобами на общие и специфические 
проблемы в воспитании. Жалобы взрослых в 
основе имеют одну общую причину: неблаго-
получие  в   детско-родительских   отношениях. 

 
 
 
 
 
 

Большинство родителей не всегда могут понять 
своего ребенка, а особенно причины его «пло-
хого» поведения. Многие испытывают трудно-
сти в общении, не видят необходимости орга-
низовывать совместный досуг, в семьях отсут-
ствует эмоциональный контакт. В поведении 
детей возникают враждебные, демонстратив-
ные тенденции, тревожность, капризы, упрям-
ство, отказ от требований взрослых, все это – 
последствия  травмы чувственной сферы. 

Предупреждая негативное поведение ребен-
ка, отрицательные черты его характера, роди-
тели должны понимать, что они являются след-
ствием  физического и психического здоровья. 
Причины возникновения поведенческих реак-
ций могут не осознаваться взрослыми, а жела-
ние исправить поведение малыша, не понимая 
его причин, приводит к раздражению, чувству 
беспомощности. Родители нуждаются в психо-
лого-педагогической помощи при разрешении 
имеющихся проблем, мешающих эффективно-
му взаимодействию с детьми и построению 
эмоционально-комфортных детско-
родительских отношений. А для этого необхо-
димо устанавливать взаимопонимание между 
ребенком и взрослым.  Родителям следует забо-
титься о формировании у ребенка позитивного 
образа своего «Я», основанного на адекватных 
представлениях о своих качествах и возможно-
стях. При этом взрослые должны помочь ре-
бенку увидеть свои достоинства, а также так-
тично указать на недостатки и помочь испра-
вить их [3]. 

Чем меньше ребенок, тем значимее для него 
непосредственное обнаружение родительской 
любви. На протяжении всего дошкольного дет-
ства ребенок не перестает нуждаться в посто-
янном подкреплении этой уверенности в любви 
со стороны родителей. К сожалению, родители 
не всегда понимают, насколько важно не про-
сто любить своих детей, но и уметь показать им 
свое отношение и чувства. Бывает так, что лю-
бят не ребенка, а свои чувства к нему. Это зна-
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чит, что любят самого себя, отраженного в ре-
бенке, свои замыслы, пристрастия, в которые 
включен ребенок. 

Тип отношений между родителями и ребен-
ком влияет на психологическое развитие ре-
бенка. Занимаемая родителями позиция, отно-
шение к ребенку в семье, во многом определя-
ют весь ход его психологического развития, 
формирующиеся у малыша способности и чер-
ты характера. Вследствие бесед, наблюдений за 
отношениями в семьях воспитанников мы вы-
явили некоторые причины возникновения 
трудностей  общения у детей с родителями и 
окружающими, а именно:  определенные усло-
вия раннего воспитания слабовидящего ребенка 
в семье; уровень готовности ребенка к участию 
в различных видах деятельности; замкнутость и 
однообразие круга общения в семье; отсутствие 
мотивов общения, как следствие депрессивного 
психического состояния; характер самой лич-
ности ребенка. 

Работу по оказанию практической помощи 
родителям мы начинали с индивидуальных бе-
сед, так как они способствуют возникновению 
доверительных отношений с педагогом. Во 
время бесед выясняли, как родители могут вы-
делить положительное в образе ребенка. Со-
средоточившись на негативных проявлениях, а 
также на своих переживаниях по поводу болез-
ни ребенка, родители часто упускают положи-
тельные черты его личности, не могут оценить 
возможности его развития, не получают радо-
сти от общения.  

Важен обмен ситуативной информацией, 
связанной с поведением и обучением ребенка в 
саду и дома («чем занимался», «как спал», «как 
кушал», «конфликты со сверстниками», «успе-
хи и проблемы», «какие проводятся занятия, 
лечебные процедуры»). Здесь же возможно 
обозначить перспективы развития и обучения 
детей. Степень заинтересованности семьи в 
развитии и воспитании ребенка выясняется че-
рез организационную информацию («подгото-
вить выставку», «принести что-то из дома», 
«оказать необходимую помощь группе»).  

Практика показывает, что всем родителям 
детей дошкольного возраста с нарушением зре-
ния нужна помощь специалистов, направленная 
на повышение их педагогической культуры. 
Под педагогической культурой понимается та-
кой уровень педагогической подготовленности 
родителей, который позволяет им сделать се-
мейное воспитание процессом целенаправлен-
ным, полноценно решающим задачи развития и 
воспитания ребенка в единстве с детским уч-
реждением. Педагогическая культура предпо-
лагает наличие у родителей определенных пе-
дагогических умений для осуществления пра-
вильного воспитания, положительное, инициа-

тивное отношение к развитию, обучению ре-
бенка, охране и коррекции зрения. 

На наш взгляд, эффективное взаимодействие 
с родителями по этому направлению необхо-
димо организовывать в практической деятель-
ности на семинарах-практикумах, при выпуске 
газет, самодельных книг, в процессе участия в 
смотрах-конкурсах, выставках, культурно-
развлекательных мероприятиях, организации 
индивидуальных проектов. Эффективно ис-
пользование методов проблемных вопросов, 
педагогических ситуаций, активизирующих 
мышление и практическую деятельность роди-
телей, заставляющих их анализировать как по-
ступки ребенка, так и свои воспитательные и 
коррекционно-развивающие воздействия. Ис-
пользование семинаров-практикумов «Азбука 
общения» способствует развитию у родителей 
рефлексии собственных воспитательных прие-
мов. Обсуждение разных точек зрения по во-
просу: «Как показать свою любовь к ребенку?», 
настраивает родителей на размышления о типе 
родительской любви. Решение проблемных за-
дач семейного воспитания побуждает к поиску 
наиболее подходящей формы поведения, уп-
ражняет в логичности и доказательности рас-
суждений, развивает чувство педагогического 
такта. Обращение к опыту родителей активизи-
рует их потребность анализировать собствен-
ные удачи и просчеты, соотносить их с прие-
мами и способами воспитания, используемыми 
в аналогичных ситуациях другими родителями.  

Изучение семейных традиций, укрепляющих 
семейные отношения, создающих положитель-
ный микроклимат и эмоциональное благополу-
чие, организуется через совместные проекты. В 
проекте «Книга о моей семье» изготавливается 
книга с рассказами детей о своей семье (запи-
санных родителями) и рисунки членов семьи. 
Такое творчество активизирует и обогащает 
воспитательные умения родителей, их опыт 
взаимоотношений с ребенком, поддерживает 
уверенность в собственных педагогических 
возможностях. 

Проект «Семейный альбом» способствует 
формированию понятия о системе родства, о 
связях поколений, семейственности, значимо-
сти ребенка. В семейном альбоме помещаются 
фотографии детей от рождения до настоящего 
времени, родителей, бабушек, дедушек с не-
большими аннотациями к снимкам. В центре 
альбома – генеалогическое древо, составленное 
родителями и детьми. Дети приносят свои аль-
бомы в детский сад, рассматривают, рассказы-
вают о своих родственниках, делятся друг с 
другом воспоминаниями.  

Вместе с родителями рассматриваются раз-
личные семейные традиции, приводятся при-
меры, такие, как семейные концерты. Дети по-
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казывают для родителей представления, кото-
рые могут использоваться для домашних инс-
ценировок. 

Знакомство с образовательной  программой 
детского сада и коррекционно-развивающим 
процессом проходит в течение всего учебного 
года. Родители становятся непосредственными 
участниками жизнедеятельности в детском са-
ду. Полученные знания, умения и навыки роди-
тели используют при организации домашних 
игр рекомендованных педагогами. Игры и за-
дания подбираются для всех детей индивиду-
ально, в зависимости от зрительного диагноза и 
психофизических особенностей ребенка [2]. 

Взаимодействие ребенка с членами семьи 
отражается при выпуске совместных газет с 
фотографиями: «Вот как я умею» (оформляется 
родителями и детьми), «Как мы в садике жи-
вем» (оформляется педагогами и детьми). Ро-
дители привлекаются к деятельности в группе: 
помогают в организации и проведении экскур-
сий (в библиотеку, по городу, в школу), празд-
ников («Новый год», «Выпускной» и т.д.), по-
могают украшать и обустраивать групповое 
помещение, участок для прогулок на улице, 
изготавливают пособия к занятиям, создают 
вместе с детьми коллекции значков, камней. 

В группе организуется стендовая информа-
ция о мероприятиях детского сада, режиме дня, 
расписании занятий, графике лечения, особен-
ностях воспитания и обучения детей с наруше-
нием зрения. Выпускаются краткие красочные 
памятки, которые родители могут взять с собой 
«Как заучивать наизусть стихотворения с деть-
ми?», «Дети и телевизор», «Ребенок с наруше-
нием зрения. Как ему помочь?» 

Для самостоятельного изучения проблем, 
поиска выхода из трудных педагогических си-
туаций в группе создается библиотека интерес-
ных книг, статей, которыми родители пользу-
ются. Это обмен двусторонний – они, в свою 
очередь, предлагают и приносят свои книги, 
интересующие педагогов и детей. При подборе 
книг используются рекомендации учителя-

дефектолога, педагога-психолога, врача-
офтальмолога. Поощряется приход родителей в 
группу и игры с детьми, где проявляется твор-
чество взрослых, это повышает значимость и 
авторитет родителей у ребенка. 

Нестандартные формы взаимодействия дет-
ского сада и семьи, такие, как семейные проек-
ты, выпуски газет, презентации семейного опы-
та способствуют положительному подкрепле-
нию сильных сторон взрослых, одобрению и 
признанию того, что они хорошо делают свое 
дело, так как даже опытные родители нужда-
ются в подтверждении их уникального вклада в 
развитие ребенка. 

Позиция родителей в воспитании и развитии 
ребенка с нарушением зрения становится более 
гибкой, они начинают ценить значимость об-
щения и проведения совместного культурно-
развлекательного и познавательного досуга. 
Улучшаются детско-родительские отношения, 
создается общность интересов, обеспечивается 
положительное эмоциональное самочувствие 
ребенка в семье. 

Психолого-педагогическая поддержка се-
мей, воспитывающих детей с нарушением зре-
ния, осуществляется с учетом современных 
тенденций развития общества, изменения 
взгляда родителей на воспитание детей, необ-
ходимости педагогического просвещения 
взрослых.  
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исследователей К.Д. Ушинского, Л.С. Выгот-
ского, А.С. Макаренко, Н.Н. Поддьякова, 
Д.Б. Эльконина и др., достижение этой цели 
невозможно, если воспитатель в полной мере 

В 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА 

 
С.Б. Калинковская   



Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  
 

 

171 

 

не может раскрыть внутренний потенциал ре-
бенка, предоставляя ему условия для самостоя-
тельной созидательной деятельности, а также 
свободного, осознанного выбора. 

Занятия, которые проводятся в дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ), при ори-
ентированности на личность ребенка сохраня-
ют, тем не менее, свою регламентированность и 
обязательность, что приводит к подавлению 
внутренней свободы и самостоятельности вос-
питанников. Формой работы, в которой можно 
успешно создавать условия для воспитания са-
мостоятельности детей, является кружок, так 
как в нем дошкольнику предоставляется свобо-
да выбора как деятельности, так и педагога. 
Атмосфера кружка отличается от обучающих 
занятий неформальностью, раскрепощенностью 
и направленностью на склонности и индивиду-
альные потребности маленького человека. 

Кружок определяется как объединение 
группы лиц с общими интересами для постоян-
ных совместных занятий, решения предметно-
практических задач, направленных на форми-
рование знаний, умений и навыков по конкрет-
ному профилю деятельности [3, с. 80]. Главная 
задача кружка – это выбор ребенком занятия по 
душе, а также создание условий для разумного 
досуга, и, самое главное, для развития личности 
дошкольника [3, с. 9].  

Кружковое объединение, наряду с образова-
тельной выполняет и культурно-досуговую 
функцию. В ее основе лежит постулат о том, 
что в свободном общении людей образователь-
ное значение имеет не то общение, которое 
происходит на почве общего отдыха и развле-
чений, а то, которое имеет место на почве об-
щего дела [3]. 

Кружок – наиболее традиционная форма 
детского объединения в учреждении дополни-
тельного образования. Этот вид образования 
исторически сложился как специфическая часть 
системы непрерывного образования, обеспечи-
вающая развитие ребенка в его свободное вре-
мя. На современном этапе дополнительное об-
разование успешно реализуется не только в уч-
реждении дополнительного образования, но и в 
детском саду, школе, профессиональном учи-
лище [3, с. 14]. По отношению к общей системе 
образования дополнительное образование явля-
ется подсистемой, так как его содержание ин-
тегрировано в рамках единых образовательных 
программ [2].  

Дополнительное образование в детском саду 
реализуется через его учебно-воспитательную 
функцию [3, с. 18]. Обучение традиционно 
предполагает формирование у детей знаний, 
умений и навыков, новых понятий и способов 
действия, системы научных и специальных 
знаний. Особенностью дополнительной образо-

вательной программы является то, что она не 
может повторять основную программу обуче-
ния и воспитания, реализуемую в ДОУ. Обу-
чающее предназначение дополнительной обра-
зовательной программы состоит в том, чтобы 
дополнять, углублять представления, которые 
дети получают в дошкольном учреждении, а 
также давать новые знания. Кроме общеобразо-
вательных знаний фактов и законов, в дошко-
льном образовании важны прикладные знания, 
творческие умения, мастерство, культура, тех-
ника исполнения изделия и т.д [3, с. 18].  

Основные цели программы кружковой рабо-
ты могут быть определены следующим обра-
зом: 

– удовлетворение постоянно изменяющихся 
потребностей и запросов детей; 

– создание возможностей для творческого 
развития детей; 

– приобщение детей к культурным ценно-
стям [1, с. 117]. 

Конкретизация цели в тексте программы 
проходит через определение задач кружковой 
работы – путей достижения цели. 

Основные задачи кружковой работы могут 
быть представлены так: 

– познавательная задача (развитие познава-
тельного интереса, включенность в познава-
тельную деятельность); 

– развивающая задача (развитие личностно-
го самообразования: активности, самостоятель-
ности, общения); 

– мотивационная задача (создание комфорт-
ной обстановки, атмосферы доброжелательно-
сти, сотрудничества, включения в активную 
деятельность, ситуацию успеха); 

– социально-педагогическая задача (форми-
рование общественной активности, реализация 
в социуме и др.); 

– обучающая задача (формирование специ-
альных знаний, умений, удовлетворение обра-
зовательных потребностей); 

– эстетическая задача (формирование акку-
ратности, опрятности, культуры поведения, 
умения ценить красоту и др.); 

– оздоровительная задача (формирование 
здорового образа жизни) [3, с. 117]. 

Количество задач, соответствующих содер-
жанию и методам предлагаемой деятельности 
кружка, диктуется необходимостью для осуще-
ствления задуманного [3, с. 118]. 

Содержание деятельности кружка определя-
ется педагогом с учѐтом примерных учебных 
планов и программ, рекомендованных государ-
ственными органами управления образования 
[4]. Педагогические работники могут разраба-
тывать авторские программы, утверждаемые 
педагогическим (методическим) советом учре-
ждения. Занятия в кружке могут проводиться 
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по программам одной тематической направ-
ленности или комплексным интегрированным 
программам [4]. 

Численный состав кружкового объединения, 
продолжительность занятий в нем определяют-
ся уставом учреждения и требованиями сани-
тарно-гигиенических норм. Занятия проводятся 
по группам, индивидуально или всем составом 
кружка. Каждый ребенок имеет право зани-
маться в нескольких кружковых объединениях, 
менять их. 

Расписание занятий составляется для созда-
ния наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха детей администрацией учреждения по 
представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий родителей, возрастных осо-
бенностей детей дошкольного возраста и уста-
новленных санитарно-гигиенических норм [4]. 
В работе кружка вместе с детьми могут прини-
мать участие родители, при наличии условий и 
согласия руководителя ДОУ. 

Занятия по дополнительному образованию 
(студии, кружки, секции и т.п.) для детей до-
школьного возраста недопустимо проводить за 
счет времени, отведенного на прогулку и днев-
ной сон.  

Их проводят: 
– для детей четвертого года жизни – не чаще 

одного раза в неделю продолжительностью не 
более 15 минут; 

– для детей пятого и шестого года жизни – 
не чаще двух раз в неделю продолжительно-
стью не более 25 минут; 

– для детей седьмого года жизни – не чаще 
трех раз в неделю продолжительностью не бо-
лее 30 минут. 

По своей специфике образовательный про-
цесс в кружковом объединении имеет разви-
вающий характер, направлен на раскрытие 
природных задатков детей, реализацию их ин-
тересов и способностей [1, с. 119]. Отсюда вы-
текают отличительные особенности кружковой 
деятельности от типичных занятий в общеобра-
зовательных учреждениях [3, с. 15]: 

1. Необходимым условием организации 
кружка является свобода выбора ребенком вида 
деятельности, педагога, обучающей програм-
мы, наличие возможности менять их (т.е. пол-
ная добровольность посещения того или иного 
кружкового объединения). Отсутствие заорга-
низованности, жесткой регламентации детской 
деятельности. Ребенок выбирает занятие по ин-
тересу, занятие, в котором он способен достичь 
успеха и которое, возможно, повлияет на его 
дальнейший жизненный выбор. В общеобразо-
вательных учреждениях (ДОУ, школы и т.п.) 
посещение занятий строго обязательное, дет-
ская деятельность организована и регламенти-
рована. 

2. Главным организующим началом в 
кружке является не занятие или урок, а творче-
ство в различных его проявлениях. Здесь наря-
ду с теоретическими занятиями большое место 
занимают коллективная или индивидуальная 
творческая деятельность, самостоятельная ра-
бота, экскурсии, экспедиции, выставки и пр. 
Результатом деятельности ребенка не могут 
быть только знания, умения и навыки, но чаще 
всего воплощение этих знаний в реальный про-
дукт детской деятельности – игрушку, техниче-
скую модель, сыгранную роль и т.п. Все это 
позволяет рано выявить творческую одарен-
ность ребенка, обеспечивает углубленное изу-
чение одного или нескольких предметов, высо-
кое качество творческой продуктивной дея-
тельности детей. 

3. Кружковая работа больше, чем учебное 
занятие, реализует личностно-
ориентированный подход. В основе построения 
образовательного процесса лежит уровень раз-
вития ребенка, его личные интересы и дости-
жения; расписание занятий составляется с уче-
том интересов и возможностей детей; продол-
жительность занятий устанавливается исходя 
из образовательных задач, психофизической 
целесообразности, санитарно-гигиенических 
норм. Кроме того, есть возможность индивиду-
альной работы с детьми. Стиль взаимоотноше-
ний между педагогом и детьми в кружковом 
объединении более свободен, демократичен и 
доброжелателен по сравнению с организован-
ным занятием [3, с. 17]. Обстановка в кружке 
раскрепощенная, располагающая к свободному 
общению между детьми и педагогом. 

Приступая к работе над программой кружка, 
необходимо придерживаться следующего алго-
ритма: 

– определить вид проектируемой программы 
(образовательная область, предмет); 

– установить цели, ради которых вводится 
новая программа кружка;  

– выявить задачи, позволяющие реализовать 
установленную цель; 

– определить элементы содержания, необхо-
димые для новой программы;  

– определить знания, умения и навыки, ко-
торыми должны овладеть дети в ходе деятель-
ности кружка;  

– определить средства, методы и формы 
обучения, которые будут использоваться при 
обучении детей;  

– составить список необходимой литературы 
[1, с. 121]. 

Итак, кружок является одной из форм дет-
ского объединения в учреждениях дополни-
тельного образования, основные принципы ор-
ганизации которого переносятся в деятельность 
дошкольных образовательных учреждений. 
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Главная задача кружковой работы – образова-
тельная, направленная на развитие личности 
ребенка и, особенно, на развитие его способно-
стей. Обучающее значение деятельности круж-
ка состоит в дополнении, углублении знаний и 
умений детей по какому-либо основному учеб-
ному предмету. Работа кружка должна подчи-
няться выполнению определенной программы с 
определенными целями, задачами и содержа-
нием, направленными на определенный резуль-
тат (то есть свой качественный стандарт усвое-
ния материала). Вся деятельность кружка, в 
свою очередь, регламентирована нормативно-
правовой базой образовательного учреждения. 

Кружковая работа имеет ряд отличий от 
учебных занятий в детском саду: ребенку пред-
лагается свобода выбора деятельности, воспи-
тателя или педагога дополнительного образо-
вания, обучающей программы; отсутствует за-
организованность, строгая регламентация 
учебно-воспитательного процесса; для кружка 
характерна неформальная обстановка, более 
раскрепощенная и свободная, чем на занятиях, 
способствующая установлению более довери-

тельных взаимоотношений между педагогом, 
детьми и родителями, а также осуществлению 
личностно-ориентированного подхода при вос-
питании и обучении детей дошкольного воз-
раста. 
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«…собственное детское творчество, пусть  
самое простое, собственные детские находки, 

пусть самые скромные, собственная детская мысль, 
пусть самая наивная, – вот что создает атмосферу 

 радости, формирует личность, воспитывает 
человечность, стимулирует развитие  

созидательных способностей» 
(К. Орф, немецкий педагог и композитор). 

 
Существенные перемены в социальной, эко-

номической и социокультурной сфере вызыва-
ют значительные изменения в жизнедеятельно-
сти всего общества в целом, и в дошкольном 
образовании, в частности. Учитывая тенденцию 
модернизации дошкольного образования в рам-
ках национального проекта «Наша новая шко-
ла» и запрос родителей, главных заказчиков 
образования, одним из приоритетных направ-
лений в деятельности ДОУ является поддержка 
и сопровождение одарѐнных и способных  де-
тей.  

Исходя из актуальности приоритетного на-
правления деятельности детского сада, сохра-
нение творческого потенциала одаренных детей 
представляется очень важной и актуальной за-
дачей.  Стремясь создать условия для интеллек- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

туально-творческой одарѐнности детей, иссле-
довательской активности ребѐнка, мы подошли 
к разработке и созданию Программы, целью 
которой является создание комплексной систе-
мы, направленной на развитие интеллектуаль-
но-творческой личности ребѐнка. 

Для реализации поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

 развивать интеллектуальные и познава-
тельные способности детей, их творческую ак-
тивность через исследовательскую и театрали-
зованную деятельность, музыкальное и  народ-
но-прикладное искусство  на занятиях и в по-
вседневной жизни; 

 повысить профессиональную компетент-
ность воспитателей  в вопросах создания усло-
вий для организации работы с одарѐнными 
детьми;               

 создать методическую систему работы по 
развитию творческих способностей детей; 

 повысить уровень взаимодействия детско-
го сада и семьи в вопросах поддержки и сопро-
вождения способных и  одарѐнных детей. 

На протяжении многих лет к проблеме ода-
ренности обращаются в своих трудах ученые, 
среди них Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, 
Ю.З. Гильбух, Н.С. Лейтес, А.А. Мелик-
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Пашаев, А.В. Петровский, А.И. Савенков, Б.М. 
Теплов, К.В. Тарасова и многие другие. Разные 
аспекты развития, обучения и изучения осо-
бенностей таких детей рассматриваются в их 
работах. Согласно теории Дж. Рензулли, ода-
рѐнность есть сочетание трѐх характеристик: 
интеллектуальных способностей, креативности 
и настойчивости.  

Путей развития творческой одарѐнности де-
тей дошкольного возраста существует много, 
но собственно исследовательская деятельность 
один из самых эффективных во всех образова-
тельных областях развития дошкольников. 
Умения и навыки исследователя, полученные в 
детских играх и на специальных занятиях, лег-
ко прививаются и переносятся в дальнейшем во 
все виды деятельности. Важно помнить то, что 
самые ценные и прочные знания – не те, что 
усвоены путѐм выучивания, а те, что добыты 
самостоятельно в ходе собственных творческих 
открытий. 

Нововведения в воспитательно-образова-
тельной работе с детьми заключаются: 

- в преобразовании предметно-развивающей 
среды, создающей ребѐнку свободу выбора и 
обеспечивающей успех в развитии интеллекту-
ально-творческих способностей; 

- в использовании игрового исследования на 
занятиях и вне занятий; 

- в организации индивидуальной работы, со-
вместной проектной деятельности с детьми и  
кружковой работы. 

Усовершенствование методической работы 
заключается: 

- в наработке конспектов, позволяющих 
осуществлять деятельностный подход к разви-
тию детской одарѐнности; 

-  в подборе диагностических методик для 
определения эффективности работы по разви-
тию творческих способностей детей; 

- в подборке оптимальных условий для рас-
крытия творческого потенциала педагогов 
(гибкость режима в воспитательно-
образовательном процессе, постепенный пере-
ход к модели личностно-ориентированного 
взаимодействия с детьми, мягкость контроля со 
стороны администрации, использование инте-
рактивных и нетрадиционных форм работы, 
пропаганда и поощрение участия педагогов в 
методической работе ДОУ). 

Неотъемлемой частью работы с одарѐнными 
детьми является тесное сотрудничество с роди-
телями  воспитанников.   

Использование педагогами проектной дея-
тельности с детьми и их родителями является 
инновационным направлением в осуществле-
нии образовательного процесса, способствует 
формированию у детей навыков исследователь-
ской деятельности, творчества и воображения, 

логического и музыкального мышления, про-
гнозирования, рассчитано на зону ближайшего 
развития детей, соответствует требованиям 
развивающего обучения. 

Формирование интереса у детей к исследо-
вательской деятельности во всех образователь-
ных областях начинается с создания предмет-
но-развивающей среды. Для этого в группах 
создаются художественно оформленные иссле-
довательские уголки, оснащѐнные дидактиче-
скими играми, пособиями, творческие арт-
студии, музыкальные кладовые и театральные 
мастерские и др.  

В работе с детьми  актуальна  и очень эф-
фективна проектная деятельность. Она даѐт 
возможность ребѐнку экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет ему успешно адаптиро-
ваться к изменившейся ситуации.  Результаты 
совместных с родителями  исследовательско-
творческих проектов оформляются в виде кол-
лажей, газет, стендов, детского дизайна и др. 

Развитие у детей умения видеть, способно-
сти к наблюдению, к   внимательному проник-
новению в суть окружающих их предметов 
очень важно. Дети должны понять, почему че-
ловек становится художником, скульптором, 
музыкантом, поэтом, экологом. Чем отличают-
ся эти люди? Их отличает особое умение ви-
деть, слышать то, чего не увидели, не услыша-
ли другие. Постепенно дети начинают «просы-
паться» к восприятию прекрасного, тоньше 
чувствовать. Этому способствуют игровые за-
нятия в школах детского творчества («Школа 
радужных открытий», «Школа музыкального 
мастерства», театральная мастерская «Малень-
кий актѐр»). 

Главная идея организации научных мини-
конференций, творческих конкурсов и выста-
вок – поддержка детских увлечений, интересов, 
развитие творческого потенциала, креативно-
сти, аналитического мышления,  расширение 
кругозора детей, формирование навыков по об-
мену опытом на основе полученных знаний. 

Хорошим стимулом  для педагогов ДОУ 
служит включение их в творческую группу для 
разработки и апробации перспективных и 
учебных планов, конспектов познавательных 
занятий, методических рекомендаций, совмест-
ных мероприятий с родителями.  

Для достижения необходимого уровня взаи-
модействия детского сада и семьи родителям 
предлагаются  примерные планы их совместной 
деятельности с детьми дома, которые связаны с 
материалом, изучаемым в детском саду. Для 
разъяснения актуальности предлагаемой темы 
составлены консультации с родителями. На ро-
дительских собраниях обсуждаются возникаю-
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щие трудности, происходит обмен накоплен-
ным опытом. Родители принимают активное 
участие в обогащении развивающей предмет-
ной среды, вовлекаются в выполнение творче-
ских домашних заданий, привлекаются к уча-
стию в совместной проектной деятельности с 

детьми, совместных праздниках, конкурсах и 
развлечениях, мастер-классах. 

Использование современных диагностиче-
ских технологий позволяет реально оценивать  
эффективность реализуемой программы.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Этапы Задачи Ожидаемый результат и  
ресурсное обеспечение 

I 
Создание творческих  групп по реализации Программы 
Создание и проведение мониторинга 
Изучение затруднений воспитателей  в вопросах под-
держки и сопровождения способных и одарѐнных детей 
Обогащение  предметно – развивающей среды, измене-
ние  еѐ содержания  для исследовательской деятельно-
сти детей и развития их творческого потенциала. 
Создание условий для профессионального роста и твор-
ческой активности педагогов. 

Разработаны перспективные планы,  конспекты 
занятий, совместные мероприятия с родителя-
ми. 
Разработан единый диагностический комплекс 
Изучены затруднения воспитателей. 
Наличие музыкальных кладовых, театральных 
мастерских, уголков экспериментирования в 
группах, арт-студий. 
Рост профессиональной компетентности педа-
гогов в вопросах поддержки и сопровождения 
одарѐнных детей 

II 
Освоение  и внедрение  инновационных   программ и 
технологий. Накопление  методических материалов. 
Внедрение  мониторинга с целью определения качества 
образования. 
Привлечение  родителей как единомышленников к со-
вместной деятельности. Организация и проведение со-
вместных научных и творческих мероприятий с родите-
лями 

Внедрены инновационные образовательные 
технологии 
Действующая система мониторинга. 
Наличие устойчивой системы взаимодействия  
родителей и педагогов. 
Организованы и проведены совместные меро-
приятия. 

III 
Проведение проблемного анализа деятельности, обоб-
щение результатов работы 
Определение  эффективности реализации программы, 
выявление динамики. 

Наличие документации, выводов по направле-
ниям деятельности. 
 
Результаты анализа реализации программы 

Критерии Показатели Методы исследования 

Уровень физическо-
го развития детей. 
 
 
Уровень интеллек-
туального развития 
и навыков исследо-
вательской деятель-
ности дошкольни-
ков 
 
 
 
 
Уровень развития 
творческих способ-
ностей 

 Снижение заболеваемости, эмоциональное физическое и психи-
ческое благополучие детей. 
 
 
Большинство детей:  
проявляет активный познавательный интерес  к поисково-
исследовательской деятельности самостоятельно видит пробле-
му; 
выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения; 
планирует предстоящую деятельность; 
делает выводы, устанавливает разнообразные временные, после-
довательные, причинные связи, формулирует их в речи; объяс-
няет, доказывает и защищает свои идеи. 
 
У детей проявляется  творческая активность и  самостоятель-
ность, инициатива, фантазия, уверенность в практической и иг-
ровой деятельности,  формируется гибкость мышления, способ-
ность продуцировать разнообразные идеи в нестандартных си-
туациях. 

Диагностика уровня 
развития физических и 
психических качеств. 
 
Диагностика уровня 
интеллектуального раз-
вития. Наблюдения, 
беседы, опрос. 
 
 
 
 
 
 
Диагностика уровня 
развития творческих 
способностей. 
Наблюдение. 

Этапы реализации Программы 

Критерии оценки результатов развития детей 
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Таким образом, одновременно с реализацией 
стандарта общего образования выстраивается 
разветвлѐнная система поиска талантливых де-
тей, поддержки и сохранения их интеллекту-
ально-творческого потенциала, сопровождения 
в течение всего дошкольного периода. А освое-
ние опыта исследовательской деятельности, 
составной части образовательной практики, 
позволяет по-новому взглянуть на вопросы раз-
вития детской одарѐнности и выстраивать ин-
дивидуальный оптимальный образовательный 
маршрут воспитанников от признаков одарѐн-
ности к творческой самостоятельности. 
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зменение образовательной среды в на-
шей стране в последние десять-
двадцать лет было связано с интенси-

фикацией обучения детей, что порождалось 
социальным запросом с одной стороны и воз-
никшей специализацией образовательных уч-
реждений с другой. Это привело к тому, что 
постепенно начала нивелироваться специфика 
учреждений для дошкольников, предполагаю-
щая особые подходы и методы учебно-
воспитательной работы с данным возрастным 
контингентом. Основной формой обучения стал 
аналог школьного урока с фронтальными мето-
дами работы, а приоритетным содержанием – 
интеллектуальная подготовка к школе, прини-
мающая иногда гипердеформацию в виде ис-
пользования программных материалов началь-
ной школы. Если рассуждать о последствиях 
такой тенденции, то, опуская очевидное воз-
действие на  психосоматическое здоровье, сле-
дует, прежде всего, обратить внимание на то, 
что это приводит к игнорированию достаточно 
важных возрастных аспектов и задач развития, 
которые отступают из внимания педагога на 
второй план, если не упускаются им вообще. 
Всем известно принцип поступательности он-
тогенетического развития, содержащий поло-
жение о том, что «перескок» с одного этапа на 
другой, минуя определенную стадию развития, 
невозможен. Часто можно наблюдать, что на 
ведущий вид деятельности дошкольного воз-
раста – игровой    деятельности   у   ребенка   в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

режиме его пребывания в ДОУ не остается 
времени, а участие взрослого в игре, как воз-
можном инициаторе расширения зоны бли-
жайшего развития ребенка, пропало вообще. 
Забыт важный, если не главный аспект подго-
товки к школе – мотивационная готовность. 
Интенсивное обучение в дошкольном учрежде-
нии и постоянная оценка личности ребенка по 
критериям интеллектуального развития и 
сформированности навыков учебной деятель-
ности приводит к тому, что у него вообще ис-
чезает мотив к обучению в школе. Это и многое 
другое заставляет задуматься о том, на что 
должна быть направлена работа дошкольного 
педагога и какими средствами должны решать-
ся задачи его развития. 

Попытка найти выход из создавшейся про-
блемы привела нас к особой отрасли знаний – 
этнопедагогике – материалам о педагогической 
теории и практике, традиционных методах вос-
питания детей и обрядов детского жизненного 
цикла. Народом накоплен огромный опыт вос-
питания детей, содержащийся в фольклоре, 
обычаях, обрядах, детских народных играх и 
игрушках. Целостная система народной педаго-
гики была направлена на формирование совер-
шенной, по представлению членов традицион-
ного общества, личности. Важным аспектом 
воздействия данной системы была включен-
ность ребенка в социально-хозяйственную 
жизнь родового сообщества, что делало его 
полноправным участником всех процессов, 

И 

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ  
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
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приобщало к жизни взрослых людей, создавало 
возможности для естественного «врастания» в 
накопленную культурно-историческую тради-
цию. Тенденция современности совершенно 
противоположная – мы наблюдаем отчуждение 
ребенка от мира взрослых и разобщения раз-
личных возрастов детства друг от друга, кото-
рая затрудняет передачу опыта от одного поко-
ления к другому даже в форме детской суб-
культуры. Воспитание и обучение превращает-
ся в искусственный процесс с выхолощенными 
практическими значениями. Материалы лите-
ратурного фольклора, в котором сконцентриро-
ваны «методические приемы» народной педа-
гогики, не могут конкурировать с масс-
медийным продуктом, который не прошел еще 
проверку временем, но имеет непосредственное 
влияние на развитие ребенка. Исследователями 
отмечается тенденция личностной идентифика-
ции не по планам реальной жизни, а по фанта-
стическим планам, предлагаемым средствами 
массовой коммуникации. Трудно сейчас давать 
прогностическую оценку такой переориента-
ции. В конечном итоге этнографический эпос 
также «предлагает» к восприятию не реальные, 
а сказочные планы. Думается, что время все 
расставит по своим местам. 

Осмысление приемов народной педагогики 
и этнографических материалов, освещающих 
данный вопрос, осуществлялся в основном му-
зейными педагогами, которые имеют непосред-
ственное отношение к этим разделам работы. 
Их опыт позволил создать специальные про-
граммы работы с детьми разных возрастов, раз-
работать принципы и методы этой работы, на-
правленные не только на формирование «этно-
графической компетентности» ребенка, но и на 
развитие его личности. Таким образом, сфор-
мировалась особая научная дисциплина – му-
зейная педагогика. Предметом изучения данной 
научной дисциплины является разработка раз-
личных форм музейной коммуникации и изу-
чение воздействия их на различные группы ау-
дитории. Следуя традициям, в подобной ком-
муникации используется особый диалогиче-
ский метод общения педагога с аудиторией в 
форме приобщения к истории. Это очень важно 
именно для детей дошкольного возраста, по-
скольку работа музейного педагога предпола-
гает не информирование воспитанников, а ин-
терактивное общение с задействованием, в пер-
вую очередь, эмоционально-чувственной сферы 
ребенка. Первичное накопление знаний дошко-
льниками предполагает использование опти-
мальных технологий передачи информации. 
Данные же технологии музейной педагогики 
целостно воздействуют на ребенка и ориенти-
рованы на все сферы его развития. Достигается 
это организацией соответствующих комплекс-

ных форм работы, позволяющих интегрировать 
различные учебно-воспитательные направления 
педагогической работы.  

Вообще весь процесс деятельности музейно-
го педагога личностно ориентирован, при нем 
происходит отказ от просветительства в пользу 
развивающего эффекта на материалах музейной 
экспозиции, он направлен на изменения внут-
реннего мира воспринимающего субъекта в 
ходе музейной коммуникации. Проживание и 
переживание деятельностного события, осно-
ванного на взаимодействии с вещью или опре-
деленной информацией, становится отдельной 
задачей работы с детьми. Приобщение, таким 
образом, предполагает переход внешнего во 
внутреннее в процессе активной деятельности, 
имеющей  черты событийности, личной значи-
мости и сопровождающейся яркими пережива-
ниями. Данный подход к решению педагогиче-
ских задач кажется нам достаточно прогрес-
сивным, с достаточными основаниями к при-
менению в работе ДОУ. 

Вторым аспектом является особое музейное 
пространство, обладающее самостоятельной 
ценностью и возможностями средового влия-
ния. Создание музейного пространства совер-
шенно необходимо для того, чтобы была воз-
можность погружения в иную событийность. 
Кроме того, «вещь» есть материализация не 
только культурно-исторического значения, но и  
мировоззренческой идеи, и поэтому обладает 
определенной силой воздействия на восприни-
мающего. Историческая вещь должна присут-
ствовать как объект, на который направлено 
смысловое взаимодействие. Музейный же экс-
понат вызывает еще и определенное отноше-
ние, суть  которого в его «значимости» и «при-
тягательности». То есть предмет в музее – это   
не наглядность, а сама по себе воплощенная 
событийность, именно им и порождается про-
цесс приобщения, сопровождаемый соответст-
вующими эмоционально-чувственными пере-
живаниями. Понимание необходимости всегда 
выливается в поиск возможностей реализации 
идеи и нахождения таковых. Поэтому, на наш 
взгляд, в ДОУ всегда найдется место для сре-
довой организации музея или музейного угол-
ка, которое должно стать не просто хранили-
щем вещей, но «местом посещения». Как из-
вестно назначение места определяет отношение 
к нему и способы поведения в средовом про-
странстве, что связано с установками, опытом, 
впечатлениями и культурными нормами. Соз-
дание музея в дошкольном учреждении позво-
лит быстро и органично создавать контекст 
деятельности педагога, придаст особую окраску 
ее содержательной части. 

Хотелось бы поделиться опытом в организа-
ции около музейного пространства, которое по 
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назначению используется в нашей работе как 
музей под открытым небом, составной части и 
продолжении музея русского народного быта 
«Горница». Сама жизнь наших предков делала 
их неотделимыми от природы. Обычаи и тра-
диция передавали устойчивые нормы и уста-
новки, которые ежедневно подкреплялись об-
щим укладом жизни. Дошкольный возраст бли-
зок к амималистическому мировосприятию и в 
этом плане обладает определенным эко-
сознанием, проявляющемся в готовности вос-
принимать природный мир и понимать значи-
мости человеческой жизни с ним. Эко-сознание 
собственно и являлось составной частью исто-
рического бытия. Музей под открытым небом 
включает в себя общую модель архаичного 
жизненного пространства: жилище и приле-
гающую к жилищу средовую территорию. Если 
пространство музея в помещении позволяет 
воссоздать внутренний вид традиционного жи-
лища, то расположение музея в открытом  
ландшафтном пространстве позволит с одной 
стороны понять, как это жилье выглядело сна-
ружи, но самое главное – включить жилье в 
природную преобразованную среду и показать 
связи с ней. Элементы музея под открытым не-
бом имеют следующие элементы: сруб, тради-
ционные ограждения, огород с исторически 
традиционными и малоизвестными в современ-
ности насаждениями, поле со злаковыми, луг, 
зона собирательства с природно-
произрастающими растениями, используемыми 
человеком. Эта часть музея позволяет  просле-
дить аграрно-сезонные календарные циклы и 
связанные с ними виды трудовой деятельности 
предков. Таким образом, при воссоздании об-
раза жизни наших предков задействуется и ок-
ружающая ДОУ природная среда, что дает воз-
можность не абстрагировано, а наглядно понять 
о системе жизнедеятельности в прошлые вре-
мена и отношений человека и природы. На наш 
взгляд, это является достаточно интересным – 
включение в музейную педагогику аспектов 
экологического воспитания.    

Выбирая то или иное содержание работы с 
задействованием музейного пространства и на-
копленных материалов, педагог всегда основы-
вается на каких-то принципах. Прежде всего, 
хотелось бы отметить, что руководствоваться 
при этом перечнем «возможных» мероприятий 
или «удобных» или «интересно-нетрадицион-
ных» форм работы не является, на наш взгляд 
логичным. Более приемлемой будет попытка 
при планировании содержания воссоздать об-
щую картину исторического календарного го-
дового цикла, которую затем можно повторять 
в каждом возрасте, насыщая и постепенно ус-
ложняя материалом. Другой подход может ос-
новываться на охвате различных сторон разви-

тия ребенка (физического, интеллектуального, 
социального, художественно-эстетического, 
эмоционально-чувственного) и учете механиз-
мов, влияющих тем или иным образом на это 
развитие. Другими словами, в едином процессе 
требуется интегрировать все стороны развития, 
использовать при этом эффективные механиз-
мы, а содержание наполнить исторической ин-
формации, который требуется связать с реаль-
ным временем настоящего. Общая же цель ра-
боты остается в рамках работы по музейной 
педагогике – приобщение ребенка к истокам 
народной культуры.  

Безусловно, первичное знание должно под-
крепляться опытом действия. Если музейная 
среда не предполагает активности самого ре-
бенка, она отчуждается в его сознании. Поэто-
му музейная работа при целостном подходе 
должна «выходить» за рамки музейного про-
странства в около музейную деятельность ре-
бенка. Активный компонент деятельностного 
подхода очень хорошо реализуется при воздей-
ствии на психо-моторную сферу средствами 
народной подвижной игры и при работе в ху-
дожественно-продуктивной деятельности. 
Кроме того, пространство самого музея позво-
ляет использовать его для активного слушания 
фольклорного литературного материала. А про-
странство музея под открытым небом позволя-
ет включать трудовую деятельность детей в 
содержательный процесс. Следует еще раз от-
метить, что организованная деятельность соз-
дается не для реализации задач определенного 
вида деятельности детей, а для процессуально-
деятельностного погружения в музейную сре-
ду, которое позволит ребенку идентифициро-
ваться с культурно-историческим содержанием, 
а также понять и принять его. Эмоционально-
чувственный компонент, как внутренний от-
клик ребенка на происходящее, служит крите-
рием правильности построенной работы и 
обеспечивает устойчивый интерес к данной об-
ласти. 

Можно сказать, что здесь имеется некото-
рый отход от традиционной триады музейно-
педагогического процесса: музейная среда (му-
зей, экспозиция, экспонат, около музейное про-
странство), музейный педагог, зритель. По-
скольку ребенку дошкольного возраста недос-
таточно выступать в качестве пассивного эле-
мента организованного процесса, он должен 
быть центром активности и полноправным уча-
стником процесса. Но такая небольшая пере-
ориентация позволяет следовать принципам 
музейной педагогики – партнерству, интерак-
тивности, комплексности, свободного выбора 
форм освоения и приобщения. 

Возвращаясь к выбору содержания работы, 
особое внимание следует уделить организации 
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праздников. Прежде всего, если выше мы упо-
минали об опоре на сезонную цикличность 
жизнедеятельности предков при организации 
процесса музейной работы, то необходим учет 
и еще одного типа чередований уклада жизни – 
труд и праздник. Праздник был особым време-
нем ухода от профанного бытия в сферу экзи-
стенциального, сакрального, необычного суще-
ствования. Ритмическое чередование праздни-
ков и труда придавало осмысленность нелегкой 
жизни и было ее важной составляющей. Сейчас 
мы имеем достаточное количество светских 
праздников, несущих в себе определенные зна-
чения. Но в рамках же музейной работы ис-
пользуются праздники аграрно-календарного 
цикла, связанных с четырьмя годовыми сезо-
нами, иллюстрирующие изменение уклада 
жизни в зависимости от времени года. Народ-
ный праздник, в отличие от светского, позволя-
ет насытить его качественно иным содержани-
ем. Замечательно и то, что по аналогии с арха-
ичным укладом, в котором праздник завершал 
трудовой цикл, в рамках музейной рабо-
ты,организованной в ДОУ, праздник позволяет 
в одном мероприятии собрать итог всех форм 
музейной работы, включающих и знания, и де-
коративно-прикладное творчество, и народную 

игру, и устный, песенный, танцевальный 
фольклор, и труд. Тематическое планирование 
музейной работы идет по четырем разделам в 
направлении праздника, где аккумулируется 
трехмесячная работа. Немаловажно для педаго-
гов и для детей, что форма праздника предпо-
лагает активное участие семьи, как первого и 
важного звена передачи традиций.  
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 работаю в логопедической группе. Де-
ти с нарушениями речи требуют к себе 
особого внимания. Сложность речевых 

нарушений заключается в том, что они ведут за 
собой и другие нарушения, в частности, нару-
шения эмоционально-волевой, коммуникатив-
ной сфер. Ребѐнок может быть повышенно аг-
рессивным или, наоборот, замкнутым и подав-
ленным. В общении со сверстниками такие де-
ти могут бояться быть несостоятельными: они 
либо вообще стараются избегать общения, либо 
вступают в конфликты. Кроме нарушения эмо-
ционально-волевой сферы у многих детей с на-
рушениями развития речи появляются ещѐ и 
следующие симптомы: нарушение координа-
ции движений, недостаточное развитие мелкой 
моторики рук, снижена познавательная актив-
ность. В работе с такими детьми мне помогают 
занятия опытно-экспериментальной деятельно-
стью. 

Экспериментирование – метод сбора фактов 
в    специальных   условиях,   обеспечивающих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активное проявление изучаемых явлений, но-
вые данные о причинно-следственных отноше-
ниях. Для экспериментирования характерно: 

 Активная включѐнность в процесс самого 
исследователя (столько раз, сколько нужно для 
изучения явления) 

 Создание заранее продуманной ситуации 
(искусственной, в которой изучаемое явление 
легче оценивать) 

Все исследователи, изучающие метод экспе-
риментирования, в той или иной форме выде-
ляют основную особенность этой познаватель-
ной деятельности: ребѐнок познаѐт объект в 
ходе практической деятельности с ним. Осуще-
ствляемые ребѐнком практические действия 
создают условия, в которых раскрывается со-
держание данного объекта, и выполняют по-
знавательную, ориентировочно-
исследовательскую функцию.  

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и 
я забуду, покажи – и я запомню, дай попробо-
вать – и я пойму» Усваивается всѐ прочно и 

Я 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 
С.В. Пименова 
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надолго, когда ребѐнок слышит, видит и делает 
сам. 

Дети очень любят экспериментировать. Это 
объясняется тем, что им присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, и 
экспериментирование, как никакой другой ме-
тод, соответствует этим возрастным особенно-
стям. В дошкольном возрасте он является ве-
дущим, а в первые три года – практически 
единственным способом познания мира. 

Условия организации экспериментирования 
1. Положительное, ответственное отноше-

ние со стороны взрослых и детей, например: 
наличие заинтересованности, соблюдение пра-
вил техники безопасности. 

2. Равенство условий для всех участников 
экспериментирования (достаточная оснащѐн-
ность необходимым оборудованием). 

3. Чѐткие инструкции перед опытом, понят-
ные всем и каждому. 

4. Стимулирование детских высказываний, 
суждений, выводов, первичных обобщений по 
результатам экспериментирования. 

5. Строгий учѐт субъективных факторов, на-
пример переутомление детей, их эмоциональ-
ное состояние. 

6. Достаточное количество проб к изучению 
явления. 

Варианты фиксации результатов детского 
экспериментирования: 

1. Схемы. 
2. Дневник наблюдений. 
3. Фотоматериалы. 
4. Фиксация наблюдения в виде зарисовок. 
5. Моделирование. 
6. Составление рассказов и сказок. 
Особенности детского экспериментирова-

ния: 
Детское экспериментирование имеет свои 

особенности, отличающие его от эксперимен-
тирования школьников и, тем более, от научно-
исследовательской работы взрослых. 

1.  Детское экспериментирование свободно 
от обязательности. 

Я не могу обязать ребѐнка ставить опыты. Я 
могу только заинтересовать его чем-то новым и 
необычным. 

2. Как и при игре, не следует жѐстко регла-
ментировать продолжительность опыта. Если 
ребѐнок работает с увлечением, я не прерываю 
его занятия только потому, что истекло время, 
отведѐнное на эксперимент по плану. В то же 
время, если интерес к эксперименту не возник 
или быстро пропал, я прекращаю его ранее за-
планированного срока. Исключение составляют 
те опыты, в которых прекращение работы на-
носит вред животным и растениям. 

3. В процессе детского экспериментирова-
ния не следует жѐстко придерживаться заранее 

намеченного плана. В процессе эксперимента 
мои дети часто меняют условия. Кто-нибудь 
предлагает: «А давайте сделаем вот так…» Я 
разрешаю детям менять условия опыта по сво-
ему усмотрению, если это не уводит слишком 
далеко от цели и не наносит вреда живых орга-
низмам 

4. Дети не могут работать, не разговаривая. 
При организации экспериментов в детском 

саду я специально создаю условия, способст-
вующие общению детей друг с другом, их рас-
крепощению. Однако при этом следует чутко 
улавливать грань между творческим общением 
и нарушением дисциплины. Из-за неустойчиво-
сти внимания дети легко отвлекаются и упус-
кают основную цель экспериментирования. 

5. При проведении природоведческих экспе-
риментов нужно учитывать индивидуальные 
различия, имеющиеся между детьми. Детям, 
которые не хотят в данный момент экспери-
ментировать, я предлагаю порисовать, собрать 
пазл или рассмотреть картинки в книге.  

Детям, обладающих «исследовательской 
жилкой», я предлагаю экспериментировать ча-
ще. 

6. Не следует чрезмерно увлекаться фикси-
рованием результатов экспериментов. Необхо-
димость регистрировать увиденное является 
дополнительной нагрузкой для ребѐнка. У де-
тей моей группы плохо развита моторика рук, и 
графические навыки развиты слабо. Я предла-
гаю им готовые карточки-символы, дети вы-
кладывают карточки на ковролине. Такое фик-
сирование результатов не утомляет детей и 
воспринимается ими как игра. 

7. Следующий важный момент, который не-
обходимо учитывать, – это право ребѐнка на 
ошибку. Невозможно требовать, чтобы ребѐнок 
всегда совершал только правильные действия и 
всегда имел только правильную точку зрения. 
Я стараюсь помочь детям самостоятельно на 
прктике убедиться в неверности своих предпо-
ложений. 

8. Очень важно уметь применить адекватные 
способы вовлечения детей в работу. Приведу 
некоторые и них:  

 Работа руками детей; 
 Дробление одной процедуры на несколько 

мелких действий, поручаемых разным ребятам; 
 Совместная работа с детьми; 
 Помощь детям; 
 Как сознательно используемый приѐм я 

иногда допускаю неточности в работе, давая 
тем самым детям возможность внести исправ-
ления. Этим приѐмом следует пользоваться ос-
торожно, чтобы, с одной стороны, не вызвать у 
ребѐнка чувства обиды: с другой – чтобы не 
зафиксировать в детской памяти ошибочные 
действия. 
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9. Предметом особого внимания является 
соблюдение правил безопасности. Дошкольни-
ки в силу возрастных особенностей ещѐ не мо-
гут систематически следить за своими дейст-
виями и предвидеть результаты своих поступ-
ков. Увлекаясь работой, они забывают об этом, 
поэтому обязанность следить за соблюдением 
правил безопасности целиком лежит на педаго-
ге. 

Совместно с детьми я разрабатываю услов-
ные обозначения, разрешающие и запрещаю-
щие знаки, на видном месте вывешиваю прави-
ла работы с материалом. 

10. Следующей отличительной особенно-
стью детского экспериментирования является 
способ введения ребѐнка в целостный педаго-
гический процесс. Дети дошкольного возраста 
вследствие специфических физиологических и 
психологических особенностей с большим тру-
дом воспринимают знания, преподносимые в 
чистом, рафинированном виде. В детском саду 
эксперименты незаметно вплетаются во все ви-
ды деятельности и составляют с ними единое 
целое. Например, гудя на участке, замечаем, 
что на дорожках травы нет. Почему? Пробуем 
копнуть палочкой и убеждаемся, что на дорож-
ках земля твѐрдая, а рядом – на обочине – рых-
лая. Пришли к выводу: раз такую почву не мо-
жет раскопать сильный человек, значит, и сла-
бым растениям трудно через неѐ пробиться. 
Продолжаем прогулку. Эксперимент прошѐл 
незаметно для детей. 

11. Анализ результатов и формулирование 
выводов. Дети в непринуждѐнной форме делят-
ся со мной радостью открытия или решили ка-
кую-то экспериментальную задачу, требующую 
анализа всего изученного материала. Я посто-
янно оказываю помощь детям в подборе слов и 
построении предложений, т.к. детям с речевы-
ми нарушениями самостоятельно сделать это 
очень трудно.  

12. Нельзя подменять анализ результатов 
экспериментов анализом поведения детей и их 
отношения к работе. Нежелание детей экспе-
риментировать обусловлено разными причина-
ми – плохим настроением, ухудшением само-
чувствия, неумением выполнить работу, неспо-
собностью к сосредоточению, отсутствием ин-
тереса к данному объекту, отсутствием в харак-
тере склонности к экспериментированию, не-
зрелостью мыслительных процессов и многими 
другими факторами. Можно сказать: «Коля 
всегда поливал растения, они росли хорошо. 
Толик почти не поливал, вот они и высохли», 
но нельзя сказать «Коля поливал растения – он 
хороший. Толя не поливал – он плохой» 

Свою работу я начала с создания предметно-
развивающей среды в группе, способствующей 
развитию детской опытно-экспериментальной 

деятельности. Предметно-развивающая среда 
должна соответствовать возрастным особенно-
стям детей, требованиям программы, принци-
пам построения развивающей среды и прави-
лам техники безопасности.  

При проведении познавательно-
исследовательской деятельности детей я ис-
пользую разнообразные и интересные формы 
работы. 

В группе есть «мини-музей природы», экс-
понаты которого постоянно пополняются. Сре-
ди них гербарии, коллекция плодов и семян, 
коллекция минералов и многие другие природ-
ные объекты. Создана экспериментальная ла-
боратория, которая оснащена оборудованием 
для проведения опытно-экспериментальной 
деятельности (микроскоп, лупы, магниты, пе-
сочные часы, вертушки, свистульки, различные 
природные материалы и прочее). Собрана ви-
деотека мультипликационных и видеофильмов 
о природе («Живая природа», «Дикая планета», 
«Ёжик в тумане», «Умка» и другие) и аудио-
коллекция «Звуки природы» («Голоса птиц», 
«Шум воды», «Ветер» и другие). Подготовлены 
презентации по лексическим темам, связанным 
с живой природой («Домашние и дикие живот-
ные», «Насекомые», «Подводный мир» и др.). 

В своей работе я использую разнообразные 
игры:  

«Поймай невидимку» (изучение свойств 
воздуха); 

«Тонет – не тонет» (зависимость плавучести 
предметов от материала из которого он сделан); 

«Вода в решете» (изучение агрегатных со-
стояний воды, свойства различных материалов 
пропускать воду); 

«Помоги умыть Хрюшу» (вода и еѐ взаимо-
действие с другими материалами и вещества-
ми); 

«Сделаем из мухи слона» (изучение свойств 
увеличительного стекла); 

«Что спряталось в песке?» (изучение 
свойств песка); 

«Угадай-ка» (установить зависимость пред-
мета от материала и предмета); 

«У кого какие детки?» (разнообразие семян 
растений, общее в строении семян); 

«Подарок ослику Иа» (исследование свойств 
воздуха, резины)№ 

«Согреем Заюшкину избушку» (свойство 
снега удерживать тепло). 

Также я включаю в работу с детьми игры, 
направленные на развитие тактильной чувстви-
тельности и мелкой моторики рук. Тактильные 
ощущения мы получаем через кожу (горячее - 
холодное, сухое – мокрое, твѐрдое – мягкое, 
гладкое – шершавое). 

Включение элементов игры в процесс фор-
мирования у детей представлений о природе 
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создаѐт эмоциональный фон, который может 
обеспечить более эффективный результат ус-
воения знаний. 

Усвоение знаний о природе при помощи иг-
ры, вызывающей переживание ребят, не может 
не оказать влияния на формирование у них бе-
режного и внимательного отношения к объек-
там растительного и животного мира. 

Для накопления определѐнных знаний и 
применения их в определѐнной деятельности, я 
использую наблюдения в природе. Наблюдение 
является непременной частью любого экспери-
мента, так с его помощью осуществляется вос-
приятие хода работы и еѐ результатов. Но само 
наблюдение может происходить и без экспери-
мента. Например, наблюдение за весенним 
пробуждением природы не связано с экспери-
ментом, поскольку процесс развивается без 
участия человека. При наблюдениях я опира-
юсь на любознательность детей. Наблюдения 
бывают краткосрочные и длительные. Резуль-
таты наблюдений мы фиксируем в дневниках 
наблюдений. Например: «Цикл наблюдений за 
берѐзой», «Дневник расцвечивания листьев на 
деревьях», «Дневник наблюдений за листвен-
ницей». Также мы проводим наблюдения за 
ростом и развитием растений. Опытным путѐм 
устанавливаем взаимосвязь жизни растений от 
условий среды. 

Свою работу с детьми я веду по трѐм взаи-
мосвязанным направлениям, каждое из которых 
представлено несколькими темами: 

1. Живая природа. 
Включает эксперименты, связанные с расте-

ниями и животными. Помогает понять много-
образие живых организмов, установить их 
связь с окружающѐй средой. «Что вырастет из 
зѐрнышка?», «Где прячутся детки?», «Что лю-
бят растения?», «Зачем зайчику другая шуб-
ка?», «С водой и без воды» и т.д. 

2. Неживая природа. 
Включает в себя темы «Поймаем невидим-

ку» (воздух), «Подарки капельки» цикл опытов 
с водой, льдом, снегом, паром оканчивается 
составлением макета. «Ходят капельки по кру-
гу», «маленький геолог» + (свойства и значение 
почвы, песка, глины, минералов). 

3. Человек и рукотворный мир. 
Опыты, объясняющие функционирование 

организма человека, материалы и их свойства, 
преобразование предметов («Наши помощни-
ки», «Умный нос», «Пробуем на вкус», «Фар-
тук для Почемучки», «Приключения Бурати-
но», «Помощница-бумага»). 

Все игры, опыты и эксперименты имеют ог-
ромное значение для развития и расширения 
представлений ребѐнка об окружающем его 
мире живой или неживой природе, о рукотвор-
ном мире человека, стабилизируют эмоцио-

нальное состояние, учат детей самостоятельно 
действовать, достигать цели. Через экспери-
ментальную деятельность развивается мысли-
тельная активность, сообразительность, умение 
сравнивать, выдвигать гипотезы и делать выво-
ды. 

Взаимодействие и манипуляции с песком, 
водой, глиной, почвой наряду с развитием так-
тильной чувствительности и мелкой моторики, 
учат детей прислушиваться к себе, проговари-
вать свои ощущения. А это в свою очередь спо-
собствует развитию психических функций ре-
бѐнка, что очень важно при работе с детьми, 
имеющими речевые нарушения. 

Работа по экологическому воспитанию тре-
бует активной включѐнности родителей, так 
как многие проекты получают своѐ продолже-
ние дома в совместной деятельности родителей 
с детьми.  

Мне бы хотелось, чтобы родители следовали 
мудрому совету В.А. Сухомлинского: «Умейте 
открыть перед ребѐнком в окружающем мире 
что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек 
жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказан-
ное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ раз возвра-
титься к тому, что он узнал». 

Я провожу индивидуальные и групповые 
консультации, беседы. Родители знакомятся с 
информационными материалами по проблеме 
«экологического воспитания». Эксперименти-
рование в домашних условиях совместно с ре-
бѐнком стало увлекательным занятием для всей 
семьи. Наблюдениями и успехами они с удо-
вольствием делятся, приносят фотографии, ри-
сунки, схемы проведѐнных опытов. 

Если мальчик или девочка огораживают му-
равейник, выращивают саженцы, они как бы 
участвуют в работе самой природы. Им не надо 
объяснять первоосновы бытия. Таким образом, 
воспитывается не просто милосердие, а форми-
руется особое нравственно-экологическое вос-
приятие природы. Я стремлюсь сделать так, 
чтобы окружающий их мир не стал привычным 
и обыденным, чтобы дети не потеряли способ-
ность удивляться этой красоте. 

Я с экологией шагать стараюсь в ногу, 
И с прозой жизни я не соглашусь, 
Ведь не простую выбрала дорогу, 
Природу, душу детскую я сохранить стрем-

люсь! 
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 настоящее время кохлеарная имплан-
тация является наиболее перспектив-
ным направлением реабилитации глу-

хих детей. Она позволяет им жить и развивать-
ся в обществе наравне с полноценными      
людьми. 

Использование кохлеарной имплантации ос-
новано на том, что при сенсоневральной туго-
ухости наиболее часто поражены рецепторы 
улитки, в то время как волокна слухового нерва 
остаются сохранными. Кохлеарная импланта-
ция дает возможность воспринимать высоко-
частотные звуки, которые люди с большой по-
терей слуха не слышат даже с помощью мощ-
ных слуховых аппаратов. При кохлеарной им-
плантации производится хирургическая опера-
ция, в процессе которой во внутреннее ухо па-
циента вводят электроды, обеспечивающие 
восприятие звуков благодаря электрической 
стимуляции слухового нерва. 

С каждым годом детей с кохлерным им-
плантом (КИ) становится  все больше. Одной 
из основных проблем таких малышей является 
их реабилитация в послеоперационный период. 
Длительность и содержание реабилитации за-
висит от возраста потери слуха и возраста, в 
котором была проведена операция, а также от 
индивидуальных особенностей ребѐнка, его 
неврологического статуса. Малыш, получив-
ший имплант, способен воспринимать практи-
чески полный спектр звуков, однако слышать 
звуки и пользоваться новыми возможностями 
спонтанно он не может – необходим длитель-
ный период по формированию слуховосприя-
тия, речи, мышления, личности на основе вновь 
появившихся возможностей. Учителю-логопе-
ду приходится, не зависимо от возраста ребѐнка 
с кохлеарным имплантом, начинать работу с 
«нуля», так как развитие речи всегда идѐт  ес-
тественным путѐм: от гуления – лепета – зву-
коподражаний – упрощѐнных слов – к словам и 
лишь потом к фразовой речи. Детям с             
КИ свойственно грубое нарушение всех сторон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

речевого развития. Мы, как  логопеды, можем  
поставить диагноз – тяжѐлое нарушение речи: 
общее недоразвитие речи – 1 уровня. Но и до 
этого уровня (если сравнивать их с детьми, 
имеющих сохранный слух), малышей с КИ ещѐ 
надо довести! 

До сих пор идѐт спор о выборе типа дошко-
льного учреждения для детей с КИ. Мы счита-
ем, что оптимальная речевая среда для этих ма-
лышей –  не специализированный детский сад 
для детей с нарушением слуха, не массовый 
детский сад, а именно логопедический. Это 
подтверждается и данными городской научно-
практической конференции «Технологии инк-
люзивного образования детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха: опыт Санкт-
Петербурга» проходившей 20 декабря 2010 го-
да в РГПУ им. А.И. Герцена. 

Ещѐ 2-3 года назад имплантация проводи-
лась детям не ранее 3-4-летнего возраста. В 
связи с этим малыши с кохлеарным имплантом, 
приходя в детский сад, попадали в младшую 
или среднюю возрастную группу, несмотря на 
то, что их речевой уровень лишь приближался 
к ясельному возрасту (минимальный пассивный 
словарь; в активном словаре звуковые ком-
плексы, несколько звукоподражаний). 

Но наука не стоит на месте. Теперь в СПб 
НИИ уха, горла, носа и речи дети всѐ чаще опе-
рируются в возрасте до года. Так как в логопе-
дический детский сад эти малыши попадают 
только с трѐх лет, то нет возможности своевре-
менно оказать им квалифицированную логопе-
дическую помощь. В результате дети с КИ вы-
нуждены сначала посещать массовый детский 
сад, где им не может быть оказана профессио-
нальная помощь. Мы же специалисты по речи 
считаем, что детям раннего возраста с кохлеар-
ным имплантом необходима ясельная группа, в 
которой бы работал  логопед. 

В условиях нашего дошкольного образова-
тельного учреждения для детей с нарушениями 
речи № 196 Кировского района г. Санкт-

В 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЁНКА  
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ В УСЛОВИЯХ  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

 
Ю.В. Познякова, О.А. Новиковская  
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Петербурга уже третий год ведѐтся целена-
правленная систематическая работа по реаби-
литации детей после кохлеарной имплантации. 
В каждой возрастной группе есть дети с КИ. 
Работая с ними, мы опираемся, как на общеоб-
разовательные, так и на специальные програм-
мы: 
- «Программа воспитания и обучения в детском 
саду» под редакцией М.А. Васильевой, Изда-
тельский дом Воспитание дошкольника, Моск-
ва, 2004 г. 
- Н.В. Нищева «Система коррекционной рабо-
ты в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи», С-Пб «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2003 г. 
- А также на учебное пособие И.В. Королевой 
«Развитие слуха и речи у глухих детей раннего 
и дошкольного возраста после кохлеарной им-
плантации», СПб: Санкт-Петербургский НИИ 
уха, горла, носа и речи, 2008 г. 

Непросто было начинать работать с такими 
детьми. Весь педагогический коллектив нашего 
дошкольного учреждения столкнулся с рядом 
трудностей. Очень сложно было нам, логопе-
дам, без помощи сурдопедагога приступить к 
работе, учитывая особенности данной катего-
рии детей. Большую помощь нам оказали кур-
сы повышения квалификации (СПб АППО 
«Слухоречевая реабилитация детей раннего и 
дошкольного возраста после КИ»). 

Наибольшие трудности логопедической ра-
боты заключались в следующем: 
 - Для детей с КИ свойственны многочисленные 
не характерные замены звуков. Причѐм замены 
эти непостоянны. Один и тот же звук в разных 
словах может заменяться по-разному. При по-
становки звуков приходится использовать не 
только традиционные логопедические приѐмы, 
но и специальные сурдологические,  ведь у на-
ших малышей нарушены даже звуки раннего 
онтогенеза (те, которые у детей с сохранным 
слухом появляются спонтанно). Прежде всего, 
это опора на тактильные ощущения и зритель-
ное восприятие ребѐнка.  
- Трудности возникают и при проведении арти-
куляционной гимнастики. Резко ограничено 
понимание обращенной речи ребенком с КИ, 
что не позволяет достаточно точно объяснить 
ему, как выполнять то или иное упражнение. В 
таких случаях артикуляторное упражнение сле-
дует демонстрировать на примере других де-
тей. Часто у малышей с кохлеарным имплантом 
выявляются сопутствующие речевые расстрой-
ства – дизартрия, артикуляторная диспраксия, 
эхолалия. 
- На начальном этапе работы с детьми после 
кохлеарной имплантации мы развиваем у них 
слуховосприятие и накапливаем пассивный 
словарь. Лишь затем переходим к работе над 

активным словарем. Этот процесс может зани-
мать от нескольких месяцев до полутора лет. В 
этом и заключается трудность работы с малы-
шами: логопед привык работать с нормально 
слышащими детьми, для которых накопление 
пассивного словаря происходит спонтанно и 
занимает меньше времени. Логопеду и родите-
лям важно набраться терпения и знать, что ре-
зультаты обязательно будут. 
- Для детей с кохлеарным имплантом характер-
но монауральное восприятие звука, так как 
операция проведена только на одно ухо. По 
этой причине ребѐнок воспринимает окружаю-
щие звуки лишь со стороны имплантированно-
го уха. Ему трудно понимать речь окружающих 
в условиях бытового шума, нужно время, что-
бы «научиться» понимать речь  незнакомого  
человека. Логопед в работе должен все это учи-
тывать – особенно при постановке звуков  и  
знакомстве малыша с новыми словами. 

Очень важно сотрудничество логопеда с 
сурдопедагогом не только в виде консультаций, 
но и практических занятий с конкретным ре-
бѐнком. Наша совместная работа идет парал-
лельно с опорой на один и тот же речевой ма-
териал. Однако есть и отличия: 
 Сурдопедагог – основное внимание уделяет 

развитию слухового и слухоречевого воспри-
ятия, слухо-артикуляторных координаций, по-
нимания речи; 
 Логопед – основное внимание уделяет разви-

тию произносительной стороны устной речи: 
голосового контроля, подвижности артикуля-
торного аппарата, организации серии артикуля-
торных движений и т.д. 

Нашему дошкольному учреждению  удалось 
организовать тесную взаимосвязь обоих спе-
циалистов по речи. И это намного облегчило 
работу логопедам, еще  только приобретающим 
опыт работы с детьми после кохлеарной им-
плантации.  Но и остальные педагоги  детского 
сада, и в первую очередь воспитатели, также 
оказались в непростой ситуации. Очень полез-
ными стали для них практические курсы по 
реабилитации  детей с КИ. 

 Именно с воспитателями проводят боль-
шую часть времени малыши с КИ. Одним из 
главных направлений в работе воспитателя яв-
ляется формирование у таких детей опыта со-
циальных отношений. Акцент в работе делается 
на развитие личности. Ребенок с КИ должен 
научиться принимать активное участие во всех 
видах деятельности, не бояться проявлять себя, 
выражать своѐ мнение, найти себе друзей. 
Важно не закрепить у малыша ощущение, что 
он особенный, чем-то отличается от остальных. 
Ко всем воспитанникам группы должны предъ-
являться одинаковые требования. Индивиду-
альную помощь ребенку с кохлеарным имплан-
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том необходимо оказывать деликатно и наравне 
с другими детьми, испытывающими какие-либо 
затруднения в процессе учебной деятельности 
или игры. Нужно воспитывать толерантное от-
ношение детей группы к  ребѐнку с КИ. 

Ни сурдопедагог, ни логопед, ни воспита-
тель не заменят ребѐнку с кохлеарным имплан-
том его родителей. Именно они являются его 
самыми первыми и главными учителями род-
ного языка. Поэтому задача специалистов – 
научить родителей общаться со своим ребен-
ком и во время целенаправленных занятий, и 
при выполнении обычных дел. Надо показы-
вать  родителям примеры того, как использо-
вать любую бытовую ситуацию  для активиза-
ции у малыша  речи. Таким образом, обеспечи-
вается тесная взаимосвязь родителей и педаго-
гов. 

В нашем учреждении раз в квартал прово-
дятся медико-педагогические совещания, на 
которых присутствуют все специалисты, рабо-
тающие с детьми. На этих совещаниях совме-
стно определяются ближайшие цели и задачи, 
обсуждаются  особенности и возможности ка-
ждого ребѐнка, в том числе и воспитанников с 
КИ, отслеживается динамика в их развитии. 
Совместная деятельность специалистов позво-
ляет своевременно корректировать маршрут 
развития и строить педагогический процесс 
более эффективно. Кроме того, в каждой воз-
растной группе ведутся тетради взаимосвязи и 
оформляются стенды, которые позволяют  пла-
нировать работу на каждую неделю.         

Родители могут в любое время записаться на 
консультацию к каждому из специалистов дет-
ского сада. На этих консультациях они  узнают 
о трудностях и достижениях своего ребѐнка, 
делятся насущными проблемами и с помощью 
опытных педагогов ищут способы их решения.  

Работая в течение трех лет с имплантиро-
ванными детьми, мы видим, что скоординиро-
ванные действия всех специалистов ГДОУ и 
родителей приносят свои  положительные ре-
зультаты. Схема «родитель + сурдопедагог + 
логопед + воспитатель» в обучении и воспита-
нии детей с КИ - оптимальна. Своим коллегам, 
впервые столкнувшимся на практике с  детьми 
после кохлеарной имплантации мы, логопеды, 
можем посоветовать набраться терпения и 
знать, что их труд  обязательно даст свои пло-
ды. 
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тличительной чертой жизни современ-
ного общества становится все возрас-
тающая изменчивость окружающего 

мира, резкое увеличение объема информации, 
ее форм, видов и  источников,  стремительное 
распространение и совершенствование  инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
компьютерной техники. Человек сегодня не-
мыслим без постоянного взаимодействия с ги-
гантским потоком информации.  

Современная жизнедеятельность ребенка-
дошкольника протекает в среде, наполненной 
информационными средствами и носителями. 
Ему необходим элементарный опыт работы с 
информацией    (поиск,   обработка,    хранение, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

применение и т.д.), умение рассуждать, фанта-
зировать, делать самостоятельные выводы, 
строить замыслы рисунков, конструкций, же-
лание включаться в процесс познания. Все эти 
качества будут актуальными и в период обуче-
ния в школе. Поэтому современная дошкольная 
педагогика и практика должны сегодня решать 
очень важную задачу: готовить к жизни в усло-
виях информационной цивилизации и форми-
ровать  у подрастающего поколения информа-
ционную культуру.  

В настоящее время существует множество 
определений информационной культуры, в на-
учной литературе представлены различные 
подходы к пониманию сущности данного тер-

О 
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мина: социотехнический, информационный, 
культурологический и др. Так же неоднозначен 
взгляд исследователей на структуру информа-
ционной культуры. Учитывая вышесказанное, 
трудно определить, какие составляющие этого 
многоаспектного понятия являются приоритет-
ными для ребенка дошкольного возраста. Оче-
видно, что в старшем дошкольном возрасте 
можно говорить лишь о предпосылках форми-
рования информационной культуры.   

Что же такое информационная культура  
старшего дошкольника? Это в первую очередь 
составная часть общей культуры, которая по-
зволяет ребенку присваивать выработанные 
человечеством и зафиксированные в культуре 
средства и способы познания окружающего 
мира, а так же преобразовывать его  в специфи-
ческих для данного возраста способах познава-
тельной деятельности: игре, экспериментиро-
вании, моделировании, схематизации, кодиров-
ке, алгоритмизации.  

Игра, являясь ведущим видом деятельности 
на протяжении всего периода дошкольного 
детства,  позволяет естественным путем при-
общать ребенка к тому или иному виду дея-
тельности, к получению той или иной инфор-
мации об окружающем мире. В процессе экс-
периментирования, где  ребенок выступает в 
качестве исследователя, происходит перенос  и 
включение уже знакомой дошкольнику инфор-
мации в контекст новых ситуаций. Такие опе-
рации с информацией способствуют воспита-
нию информационной культуры и развитию 
креативных способностей.  

Моделирование рассматривается такими  
исследователями как Л.А. Венгер, 
О.М. Дьяченко, Р.И. Говоровой как специфиче-
ский способ деятельности, позволяющий ус-
ваивать информацию о некоторых связях и за-
кономерностях в явлениях окружающей дейст-
вительности. Кодирование в монографиях 
Г.А. Глотовой, Н.Г. Салминой рассматривается 
как способ деятельности со знаково-
символическими средствами по принятию и 
передаче информации. Ребенку старшего до-
школьного возраста доступны некоторые виды 
кодов: алфавит, дорожные знаки, пиктограммы, 
знаки состояния погоды и др. 

Действия с алгоритмами у старших дошко-
льников открывают оптимальные возможности 
для раннего обучения ребенка основам инфор-
матики, что способствует повышению разви-
вающего эффекта обучения. 

Используя данные виды познавательной 
деятельности,  ребенок приобретает необходи-
мую информацию об окружающем мире, учит-
ся ориентироваться в источниках информации, 
делать выводы, а так же понимать необходи-

мость той или иной информации для своей дея-
тельности. 

В любой дошкольной программе основу об-
разовательного процесса составляют разные 
виды деятельности, в наибольшей мере способ-
ствующие решению развивающих задач на 
данном возрастном этапе. К таким развиваю-
щим дошкольника видам деятельности, кроме 
перечисленных, относят также продуктивную 
деятельность и двигательную активность, кото-
рая является необходимым условием их физи-
ческого развития. 

Рассматривая структуру информационной  
культуры дошкольников, можно выделить сле-
дующие компоненты: когнитивный, действен-
но-практический и ценностно-мотивационный. 

Когнитивный компонент включает в себя 
совокупность знаний и представлений о новой 
информационной картине мира, которые по-
зволяют ребенку свободно ориентироваться в 
информационном пространстве, и включаться в 
информационное взаимодействие. Это так же 
знания о возможных источниках информации, 
представления  о способах и средствах хране-
ния, обработки и передачи информации как 
обычными, так и техническими, электронными 
средствами. 

Действенно-практический компонент пред-
полагает формирование у ребенка познаватель-
ных умений и навыков получения, хранения, 
передачи и обработки информации. Это умение 
получать нужную информацию, находить оп-
тимальные пути поиска источников информа-
ции; умение рационально использовать полу-
ченную информацию, формулировать свои ин-
формационные потребности и адекватно опре-
делять информационные возможности, умения 
знаково-символической и алгоритмической 
деятельности. 

Ценностно-мотивационный компонент про-
является в ценностно-смысловом  отношении 
ребенка к информации и информационной дея-
тельности, открытости к информации, ее по-
знанию, и представляет собой совокупность, 
систему личностно-значимых стремлений, мо-
тивов, потребностей в области информацион-
ных процессов и отношений к ним  самой ин-
формации. Ценностные аспекты информацион-
ной компетентности личности ребенка характе-
ризуются отношением к различным средствам  
информации, в том числе и электронным, 
сформированной потребностью в них; мотива-
ми, организующими и направляющими позна-
вательную и практическую деятельность ре-
бенка, определяющими его интерес; побужде-
ниями к овладению информацией и поисковы-
ми умениями; стремлением самого ребенка ис-
пользовать различные информационные сред-
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ства в самостоятельных видах деятельности, в 
том числе, игровых. 

Перечисленные компоненты взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Каждый из них несет в 
себе определенные функции. Исключение хотя 
бы одного из них ведет к нарушению целостно-
сти структуры информационной культуры. 

Формирование информационной культуры 
происходит в соответствующим образом 
оформленной предметной  среде. 

Для развития дошкольника в равной мере 
необходимы культурные образцы разных видов 
деятельности (которые он получает в партнер-
стве, сотрудничестве со взрослыми) и предмет-
ная среда, позволяющая осваивать эти образцы. 

Предметная среда должна включать мате-
риалы, обеспечивать каждый из этих видов 
деятельности. Так же материалы должны под-
бираться с учетом возрастных закономерностей 
изменения этих видов деятельности, т.е. мате-
риалы должны продвигать ребенка вперед. 

Правильная организация развивающей 
предметной среды – одно из важнейших усло-
вий воспитательно-образовательной работы в 
дошкольном учреждении. Развивающая среда – 
это естественная комфортабельная уютная об-
становка, рационально организованная, насы-
щенная разнообразными сенсорными раздра-
жителями и игровыми материалами. В такой 
среде возможно одновременное включение в 
активную познавательно-творческую деятель-
ность всех детей группы.  

Образовательные программы, появившиеся 
в последнее время, дают конкретные рекомен-
дации относительно предметного оснащения 
развивающей среды детского сада и протекаю-
щего в ней образовательного процесса.  

Однако эти рекомендации впрямую связаны 
с содержанием занятий, включенных в про-
грамму, не уделяя особого внимания предмет-
ному оснащению свободной самостоятельной 
деятельности детей, и оставляют открытым во-
прос – как эта часть жизни детей должна обес-
печиваться предметным материалом. Чрезмер-
ная конкретизация рекомендуемых материалов 
и оборудования «под программу» уменьшает 
свободу маневра для воспитателей. 

Реклама и практическая доступность любого 
материала (в том числе и педагогически цен-
ных) может приводить к перенасыщению, ка-
лейдоскопичности среды, что так же вредно 
для развития ребенка, как и скудность среды. 
Во-первых, само по себе обилие развивающего 
материала не дает гарантий успеха в развитии 
(так же, как и «вбивание» в голову ребенка 
чрезмерного количества конкретной информа-
ции). Во-вторых, пространство детского сада 
имеет пределы и не может вместить все «по-
лезное», что предлагают, с одной стороны, раз-

ные образовательные программы, а с другой 
стороны, рынок игрушек и полиграфической 
продукции.  

В этом плане педагогу нужны известные са-
моограничения: стремление к разумному опти-
муму в насыщенности среды материалами. От-
сутствие ясных ориентиров приводит к тому, 
что зачастую в групповых помещениях детско-
го сада много избыточного материала, в то же 
время многого недостает. В отдельных случаях 
это бывает связано с человеческими свойства-
ми воспитателя. Привыкая к «своему» группо-
вому помещению, воспитатель не находит в 
себе сил, расстаться с «накопленным» материа-
лом, когда он получает другую возрастную 
группу.  

Еще одно психологическое свойство воспи-
тателя, которое может приводить к искажению 
среды – чрезмерное увлечение материалами 
нового поколения по принципу «новое – зна-
чит, хорошее», хотя во многих случаях это со-
вершенно не соответствует действительности. 
Большинство современных игр не несут в себе 
никакой развивающей ценности.  

Если учесть и то, что основная масса воспи-
тателей в детском саду женщины, то становит-
ся очевиден дисбаланс предметной среды в 
сторону преобладания «девчоночьих» материа-
лов и пособий (они и ближе женщине-
воспитателю, к тому же создают ощущение 
безопасности, в отличие от игрушек, которые 
предпочли бы мальчики.  

В связи с вышесказанным, можно выделить 
основные требования к организации образова-
тельной среды детского сада: 
- материалы и оборудование должны создавать 
оптимально насыщенную (без чрезмерного 
обилия и без недостатка) целостную, много-
функциональную, трансформирующуюся сре-
ду; 
- традиционные материалы и материалы нового 
поколения должны подбираться сбалансирова-
но, сообразно педагогической ценности(среда 
не должна быть архаичной, она должна быть 
созвучна  времени, но и традиционные мате-
риалы, показавшие свою развивающую цен-
ность не должны вытесняться в угоду «новому» 
как ценному самому по себе. 
- начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать по-
лоролевую специфику и обеспечить среду как 
общим, так и специфичным материалом для 
мальчиков и девочек. 

Характеристиками развивающей среды 
должны быть: комфортность и безопасность; 
обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 
самостоятельной индивидуальной деятельно-
сти; возможностями для исследования и экспе-
риментирования. Все компоненты развиваю-
щей предметной среды должны сочетаться ме-
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жду собой по содержанию, масштабу, художе-
ственному решению. Среда должна быть ва-
риативной, а исходное к ней требование – раз-
вивающий характер. Ее содержание и свойства 
должны создавать условия для творческой дея-
тельности каждого ребенка, служить целям ак-
туального физического и психического разви-
тия и совершенствования, обеспечивать зону 
ближайшего развития.  

Среда должна быть информативно богатой, 
что обеспечивается разнообразием тематики, 
обогащением функциональных свойств ее эле-
ментов, комплексностью  и многообразием ма-
териалов. 

Оснащенная таким образом предметная  
среда не только представляет собой объект и 
средство деятельности ребенка, но и выступает 
носителем культуры педагогического процесса. 
Высокий развивающий потенциал среды спо-
собствует формированию целостного понима-
ния мира, а также формированию у подрас-

тающего поколения информационной культу-
ры. 
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овременные условия модернизации 
профессионального образования, вклю-
чающие в себя удовлетворение требова-

ниям Болонского и Копенгагенского процессов, 
переход к новым стандартам образования 
(ФГОС) определяют следующие тенденции: 

- содействие лидерам образования на госу-
дарственном уровне путем выделения грантов и 
поддержки образовательных инициатив; 

- интеграционные процессы в образовании, 
обеспечивающие «формирование единого обра-
зовательного пространства профессиональной 
школы в союзе с производством и наукой» [1]; 

- интеграция учреждений по уровням про-
фессионального образования с образованием 
отраслевых образовательных кластеров; 

- разработка новых интегрированных курсов 
и технологий обучения. 

Отрыв системы профессионального образо-
вания от требований работодателей, отсутствие 
необходимого числа специалистов с начальным 
и средним профессиональным образованием, 
рыночные экономические тенденции обуслав-
ливают необходимость коренных изменений в 
системе управления.  

Осуществлять поиск путей оптимального 
управления образовательной деятельностью 
необходимо на основе методологического под-
хода, обеспечивающего основу управления и 
служащего отправной точкой. В структуре ме-
тодологического знания выделяются четыре 
уровня: философский, общенаучный, конкрет-
но-научный и технологический. В аспекте на-
стоящего исследования технологический уро-
вень, обеспечивающий практическую реализа-
цию компонент управления, представляет наи-
большую значимость. 

Реализация принципов педагогического 
управления  образовательной деятельностью 
(научности, системности, гуманизации, демо-
кратизации, эффективности,   прогностичности, 

 
 
 
 
 
 

непрерывности, обратной связи и др.), предпо-
лагает: 

1. Ориентацию на развитие внешней и внут-
ренней среды образовательной системы; 

2. Мониторинг, основанный на постоянном 
изучении состояния образовательных процес-
сов, анализе факторов и условий, влияющих на 
качество образования; 

3. Наличие и обновление информации о ре-
зультативности текущей образовательной дея-
тельности; 

4. Выявление способов достижения частных 
задач образовательной деятельности; 

5. Необходимость всеобъемлющего управле-
ния субъектами образовательной деятельности. 

Применяемые подходы к управлению обра-
зовательной деятельностью определяются це-
левой ориентацией – оптимизацией и совер-
шенствованием образовательной деятельности 
и процессов в современных экономических ус-
ловиях. Выбор подхода к управлению образо-
вательной деятельностью включает в себя опи-
сание типовых компонент образовательной 
деятельности и их свойства, функциональное 
взаимодействие, технологию получения ре-
зультата и обусловлен приоритетом критериев 
эффективности управления. 

В аспекте приводимого исследования крите-
рием эффективности образовательной деятель-
ности выступает достижимость заранее задан-
ного качества, обеспечивающего востребован-
ность и конкуретноспособность образователь-
ных услуг учреждения профессионального об-
разования. 

Современные проблемы модернизации про-
фессионального образования требуют внедре-
ния в образовательный процесс инновационных 
технологий, методов и форм функционирова-
ния, что предполагает не просто планирование 
будущей деятельности, а моделирование буду-
щих изменений, выявление влияния параметров 

С 
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процесса на конечную цель функционирования 
образовательного учреждения – подготовки 
конкурентоспособного востребованного спе-
циалиста.  

Выбор нами процессного подхода, опреде-
ляемого в стандарте ISO 9000:2000 как «ком-
плекс деятельности, в которой используются 
ресурсы для преобразования входов в выходы» 
[2], к организации управленческой образова-
тельной деятельности обусловлен исходным 
качественным критерием, позволяющим полу-
чить заранее запланированный уровень образо-
вания и достичь необходимого уровня компе-
тентности обучаемых. Таким образом, про-
цессный подход в контексте образовательной 
деятельности рассматривает управление как 
процесс, ориентирующий его исполнителей 
(кадровые и технологические структуры обра-
зовательного учреждения) на создание удовле-
творяющего обучаемого и работодателя обра-
зовательной услуги, формирующей необходи-
мый уровень обучения и достижение результа-
тивности всей системы в целом. Эти критерии 
соответствуют и концепции Всеобщего управ-
ления качеством (TQM), на основе которой ор-
ганизуется система управления качеством уч-
реждений профессионального образования.  

Согласно определениям, приведенным в 
стандарте ISO 9000:2000, выделим следующие 
термины процессов образовательной деятель-
ности:  

- «Владелец процесса» – структура управле-
ния образовательной деятельности на уровне 
образовательного учреждения, ответственная за 
ход и результаты каждого из процессов; 

- «Ресурсы процесса» – совокупность педа-
гогических кадров, научной и материальной 
базы, педагогических условий, методов техно-
логий, форм обучения; 

- «Поставщик процесса» – субъект образова-
тельной деятельности, предоставляющий ре-
сурсы процесса; 

- «Клиент процесса» – потребитель резуль-
татов процесса, степень удовлетворенности ко-
торого является оценкой эффективности про-
цесса, применительно к образовательной дея-
тельности клиентом процесса является как сам 
обучаемый, так и его будущий работодатель; 

- «Входы процесса» – входные объекты 
(обучаемые, информация или клиенты), кото-
рые преобразуются в выходы процесса, в ходе 
его выполнения; 

 - «Выходы процесса» – обучаемый, обла-
дающий необходимым достигнутым уровнем 
компетенции, а также знаниями и умениями в 
определенном направлении подготовки; 

 - «Сеть процессов образовательной дея-
тельности» – интеграция взаимосвязанных и 
взаимосогласованных процессов в единую сис-

тему для формирования современного специа-
листа, востребованного на рынке труда. 

Приведенная схема образовательной дея-
тельности (рис.1), описанная в соответствии с 
процессным подходом построена на докумен-
тации системы менеджмента качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Компоненты процесса  
образовательной деятельности 

 
Использование процессного подхода к 

управлению образовательной деятельностью 
предполагает создание эффективных управлен-
ческих моделей с наборами соответствующих 
критериев, рассматривая все виды деятельности 
учебного заведения, как совокупность иерархи-
ческих процессов ориентированных на реали-
зацию поставленных стратегических целей – 
подготовки востребованного специалиста-
выпускника.  

Используя в качестве основы направлен-
ность на конечный результат, процессный под-
ход обеспечивает: 

- осуществлять управление по результатам, 
основываясь на постоянном мониторинге про-
цесса; 

- оптимально организовать все затраты на 
осуществление процесса; 

- определить направление деятельности пе-
дагогических кадров, направив их на конечный 
результат деятельности. 

Управление образовательной деятельностью 
должно обеспечить ее комплексность, надеж-
ность функционирования, высокое качество. 
Это достигается обоснованным использовани-
ем определенного подхода к проектированию 
технологии управления профессиональным об-
разованием. 

Таким образом, за счет описания процессов 
образовательной деятельности, определения и 
выделения показателей эффективности и ре-
зультативности его процессов, владельцы про-
цессов и структуры управления образованием 
получают единую технологию выполнения ра-
бот через описание и стандартизацию процесс-
ных технологий, доступ к информационным 
ресурсам, обеспечивающим прозрачность субъ-
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ектов, параметры для оценки образовательной  
деятельности, механизм для принятия управ-
ленческих решений, основанных на достовер-
ной информации и фактах.  
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ребования к руководителю общеобразо-
вательной школы рассматривались в   
педагогической науке неоднократно, 

проблеме посвящен ряд специальных исследо-
ваний, которые велись отдельными учеными и 
научными коллективами.   

Требования к директору школы, его замес-
тителям как главным воспитателям возрастают 
в условиях перестройки стиля и методов управ-
ления, реформы общеобразовательной и про-
фессиональной школы, призванной кардиналь-
но улучшить качество обучения и воспитания 
учащихся, подготовки их к жизни, труду. 

По-моему, личный пример руководителя – 
важное условие сознательной дисциплины, ко-
торая не может сводиться к соблюдению эле-
ментарных правил трудового распорядка, а 
включает инициативу, творческое отношение к 
делу. 

В своей управленческой деятельности я  ис-
хожу, прежде всего, из общественных и госу-
дарственных интересов, потребностей школь-
ного коллектива. Каждодневная опора на кол-
лектив, учет общественного мнения,  гласность 
принимаемых  решений – непременные условия  
для успешного управления школой. 

Повышая роль общественных начал в 
управлении школой, я должен уметь одновре-
менно обеспечивать строгую координацию 
действий всех его участников. От меня зависит 
в каждом конкретном случае мера сочетания 
коллегиальности  и единоначалия. 

По-моему, деятельность руководителя шко-
лы гуманна по своей сути и посвящена совер-
шенствованию, всестороннему развитию лич-
ности. Внимание, уважение, бережное отноше-
ние к человеку, соединенные с высокой требо-
вательностью к себе и к людям, – такие качест-
ва у директора обычно высоко ценимы учите-
лями, учащимися и родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я думаю, что наш педагогический коллектив  

требует от меня наличия разнообразных  ду-
ховных интересов, способностей к творчеству. 
По-моему, богатство духовного мира руково-
дителя является важным условием создания и 
развития традиций школьного коллектива. 
Умение найти индивидуальный подход к каж-
дому учителю является показателем управлен-
ческого мастерства руководителя. Я обычно 
стараюсь вести работу с каждым учителем не 
только с учетом специфики преподаваемого им 
предмета, но и подготовки профессионального 
и жизненного опыта, особенностей его возрас-
та, семейно-бытовых условий, взаимоотноше-
ний с коллегами, учащимися, родителями.   

Я как директор школы, постоянно совер-
шенствуя педагогическое мастерство, стараюсь 
учить учителей, прежде всего на своем при-
мере. Для этого я должен анализировать, оце-
нивать, прогнозировать развитие учительского 
и ученического коллективов; целенаправленно 
строить свои отношения с учащимися различ-
ного возраста, выборным активом, лидерами 
неформальных групп, с трудными учениками; 
выбирать из всех возможных вариантов управ-
ленческих решений наиболее эффективные; 
целесообразно и рационально распределять ма-
териальные, трудовые, финансовые ресурсы 
школы, а также свои силы и личное время; гар-
монически сочетать общественные интересы с 
интересами личными, потребностями  ученика  
и учителя. 

Я должен понимать психическое состояние 
учителя, ученика, коллектива, корректировать 
свои решения и действия с учетом этого со-
стояния, проявлять педагогический такт. По-
моему, умение с пользой для дела выходить из 
конфликтных ситуаций – одно из ценных ка-
честв руководителя.        

Т 

ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Р.А. Портнов 
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Постоянно совершенствуя способности к  
самокритике, принципиальной оценке своей 
деятельности, я стараюсь видеть собственные 
ошибки, недостатки, находить пути их преодо-
ления. 

Соответствие деятельности школы совре-
менным требованиям общества – основной 
критерий оценки моей работы. Результаты ана-
лизируются и оцениваются не только в свете их 
соответствия общим целям и принципам, но и в 
сопоставлении с теми конкретными задачами, 
сроками их решения, которые   были  заплани-
рованы  мною, коллективом. 

Результат моей деятельности может быть 
объективно оценен лишь в связи со всей рабо-
той школы. Оценивая качество работы школы, 
я обычно ориентируюсь как на количествен-
ные, так и на качественные показатели, кото-
рые являются основными. Приходится прово-
дить глубокий анализ фактического уровня 
знаний и воспитанности учеников, выявление  
причинно-следственных зависимостей. 

Я думаю, что моя оценка учебно-
воспитательной работы школы станет более 
объективной, если она будет построена не 
только на результатах текущего учета знаний  
учащихся, контрольных работ, проведенных в 
течение учебного года, но и на основе анализа 
итогов за ряд лет, данных о продолжении обра-
зования выпускниками школы в техникумах, 
профессиональных училищах, высших учебных 
заведениях, их трудовой деятельности. 

Работа школы оценивается мною с учетом 
реальных условий, которые могут быть разны-
ми, а это, безусловно, требует от меня больше-
го или меньшего напряжения сил, затрат вре-
мени, настойчивости. Не могут не учитываться 
и существенные различия в подготовленности 
учителей, в возможностях организации вне-
классной и внешкольной работы, производи-
тельности  труда. 

Итоги работы школы – это итоги коллектив-
ной деятельности учителей, учащихся, их роди-
телей, общественности, администрации. Оцен-
ка личного вклада директора школы будет тем 
более объективной, чем четче разграничена от-
ветственность его и заместителей за опреде-
ленные участки работы, чем рациональнее рас-
пределены их обязанности.   

За годы своей работы я узнал, что труд ру-
ководителя  школы по своей природе является  
творческим, в нем неразрывно переплетаются 
элементы науки и искусства. Это требует осо-
бого  подхода и организации всей деятельности  
руководителя, решительной борьбы с любыми  
проявлениями формализма. 

Я понял что, если я не буду управлять своим 
временем, буду всецело поглощен хозяйствен-
ными заботами, то исчезает педагогическая 

сущность моего труда, я буду терять самое 
важное качество руководителя – видение  пер-
спективы, умение отличать главное от второ-
степенного. 

Чтобы правильно организовать свой труд 
как руководителя школы, кроме глубоких и 
разносторонних знаний, я думаю, нужны и  
разнообразные организационные умения. 
Можно назвать некоторые из них. Это умение 
отличать главное от второстепенного; четко 
распределять обязанности; решать все вопросы 
на основе сочетания коллегиальности и едино-
началия; видеть не только ближайшие, но и от-
даленные цели и перспективы развития школь-
ного коллектива; быть «главным педагогом 
школы», а уже затем администратором, хозяй-
ственником; рационально организовывать свое 
рабочее время; владеть техникой личной рабо-
ты и т.д. 

Планирование личной работы – область на-
учной организации труда. За годы своей работы 
я понял, что для меня как директора школы  
самым сложным явилось приобретение умений 
правильно распределять свое рабочее время, 
работать без существенных перегрузок. На 
практике я понял, что я  затрачиваю дополни-
тельно 2-3 часа в день на директорские обязан-
ности. 

Я пытался понять, в чем же причина такой 
перегрузки? Анализируя, все объективные  и 
субъективные  причины я понял, что на первом 
месте – плохая организация труда в школе:  все 
эти годы работы  школьные проблемы и вопро-
сы «замыкал» на себе, неверно распределял 
обязанности между заместителями и учителя-
ми. Иногда на работе сказывались частые вызо-
вы на различного рода заседания и совещания, 
внеплановые проверки, требования о представ-
лении официально не установленной информа-
ции и т.д.   

Мои анализы позволили утвердиться в том, 
что именно в четкой организации рабочего 
времени таится важный резерв повышения 
производительности моего труда. 

Организацию рабочего времени я начал с 
его учета, т.е. выяснял, на что оно тратится. 

Бюджет моего времени включает рабочее и 
внерабочее время. Рабочее время – это время, 
которое затрачивается на выполнение должно-
стных обязанностей как в школе, так вне ее, а 
также подготовку к урокам, собраниям, высту-
плениям и т.д. Внерабочее время  включает в 
себя свободное и занятое. 

Методы учета времени зависят от целей. 
При этом я начал с укрупненного учета, а когда 
выработался необходимый навык, перешел  к 
более детальному. Практика показала, что наи-
лучшая форма учета рабочего времени – само-
фотография рабочего дня в виде дневника. 
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Учет начал вести в течение двухнедельного пе-
риода 2-3 раза в год. 

Дневник начал заполнять в течение дня или 
после окончания работы. В конце недели под-
водится  итог, т.е. определяется, на какие виды 
деятельности, сколько было затрачено времени.   

Затраты времени на тот или иной вид труда 
выражаются в процентах к общей продолжи-
тельности рабочего времени в течение недели. 
Из различных источников можно узнать, что в 
деятельности директора школы можно выде-
лить три крупных «блока» – организационно-
педагогический, административно-хозяйствен-
ный и общественный. 

Ведущей для себя я выбрал организационно-
педагогическую деятельность. Для более де-
тального учета затрат рабочего времени в ней  
выделил следующие направления: проведение 
своих уроков; посещение и анализ уроков, вне-
урочных и внешкольных мероприятий; беседы 
с учителями, учащимися, их родителями; рабо-
та с органами ученического самоуправления; 
участие в работе методобъединений; руко-
водство педсоветом, совещанием при директо-
ре; работа с общественными организациями 
учителей, родителями и общественностью. Со-
ответственно на ряд направлений подразделя-
ется также административная и хозяйственная 
деятельность, общественная работа директора  
школы. 

Данные анализа остро ставят вопрос о моей 
разгрузке от многих хозяйственных дел, указы-
вают на необходимость четкой организации 
труда, прежде всего в масштабах района. В то 
же время я понял, что значительные резервы 
экономии времени можно найти и  внутри шко-
лы, совершенствуя планирование, выделив по-
вторяющиеся виды деятельности за учебный 
год, четверть, месяц, неделю и каждый день. 

Выделение таких повторяющихся видов 
деятельности мне позволило четко распреде-
лить обязанности между мною и заместителя-
ми, тщательно спланировать свой личный труд 
и работу педагогического коллектива, общест-
венных организаций учителей и учащихся. 

На основе анализа самофотографий рабочей 
недели, перечня постоянных дел я и заместите-
ли начали составлять недельный план-график 
личного труда. Я думаю, что такой план-график 
позволяет равномерно распределить нагрузку 
на все дни недели, установить очередность и 
сменяемость различных видов деятельности, 
дает возможность более четко организовать и 
свой труд, и труд подчиненных, которые будут 
знать, чем занят в течение дня их руководитель, 
и смогут более правильно распределить свое 
время.     

Постоянный недельный график не освобож-
дает меня от планирования текущих дел, кото-

рые я в произвольном порядке фиксирую в 
блокноте или тетради. Там же я записываю, на 
какие конкретно уроки я пойду, по каким во-
просам проведу беседу, кому и по каким вопро-
сам необходимо позвонить, что проконтроли-
ровать и т.д. 

Для того чтобы упорядочить планирование 
работы на месяц, составляю постоянный пере-
чень дел на год с разбивкой по месяцам. Я по-
нял, что такой перечень сокращает время на 
планирование и позволяет не упустить наибо-
лее важные дела.   

Значительную часть рабочего времени за-
нимают у меня беседы с учителями, учащими-
ся, их родителями. Они помогают мне создать 
нормальный психологический климат в коллек-
тиве. Данные, полученные во время беседы,  
являются важным источником информации об 
эффективности учебно-воспитательного про-
цесса.   

Успех беседы во многом зависит от того, как 
умеет руководитель слушать говорящего. 
Практика показывает, что это дело не простое:  
слушая, человек устает больше, чем когда го-
ворит сам. Неумение слушать – недостаток 
воспитания, общей культуры. 

Обычно поздравив учителя с началом рабо-
ты, знакомим его со школой, ее традициями, 
характеризуем учительский и ученический 
коллективы, рассказываем о трудностях, с ко-
торыми ему придется столкнуться. В ходе та-
кой беседы мы хотим ближе познакомиться с 
учителем, выяснить его бытовые и семейные 
условия, склонности, интересы, отношение к 
педагогической деятельности, причины пере-
мены места работы и т.д.   

Сложными являются беседы с учителями 
при распределении нагрузки, а также беседы с 
тем, кто решил уйти из школы или допустил 
нарушения трудовой дисциплины. В этом слу-
чае я, как правило, веду разговор в присутствии 
представителей профсоюзной организации 
школы. 

Следующим важным элементом труда  явля-
ется организация совещаний, педсоветов, об-
щешкольных собраний и т. д. 

Совещание – это своего рода многосторон-
няя беседа. Оно является необходимой формой 
работы – с его помощью ускоряется доведение 
заданий до исполнителей, обеспечивается ак-
тивное участие педагогического коллектива в 
обсуждении и решении поставленных задач.  
Правила организации собрания во многом сов-
падают с правилами проведения бесед: чет-
кость повестки дня, круга решаемых задач;  
определение времени и места, продолжитель-
ности собрания;  предоставление его участни-
кам возможности заранее ознакомиться с доку-
ментами, которые будут обсуждаться; создание 
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на собрании обстановки взаимного доверия, 
благожелательности, конструктивной критики 
и самокритики; конкретность, продуманность 
принимаемых решений; определение системы 
мер по их реализации.  

Особенно интересная картина обнаружилась 
при сравнении данных за четыре года работы.  
В первые годы я попробовал себя как руково-
дитель авторитарного склада, злоупотребляю-
щий методами администрирования, а в послед-
ние годы возглавлял школу как директор с де-
мократическим стилем руководства. 

Наибольшие различия оказались в удовле-
творенности настроением в коллективе, совме-
стным отдыхом, отношением учащихся к уче-
нию, теплотой взаимоотношений в коллективе,   
расходом времени на собрания и совещания, а  
также педагогической профессией. Самое глав-
ное – различие между этими годами по удовле-
творенности взаимоотношениями с дирекцией 
оказалось заметно меньше. Это позволяет сде-
лать предположение, что руководитель школы 
влияет на настроение и сплоченность коллек-
тива не столько в процессе личных контактов  с 
учителями, сколько косвенно – путем регули-
рования взаимоотношений в коллективе, его 
психологического микроклимата в целом.  

Могу отметить, большие различия между 
этими годами обнаружились и в удовлетворен-
ности педагогов отношением учащихся к уче-
нию. Возникает вопрос: неужели стиль дея-
тельности директора школы сказывается даже 
на отношение школьников к учению? Результа-
ты последних лет позволяют утверждать: ска-
зывается, причем, весьма существенно. Стиль 
отношений в учительском коллективе незри-
мыми нитями связан с взаимоотношениями пе-
дагогов со своими питомцами. Разумеется,  ре-
шающее влияние на эти отношения оказывает 
личность самого учителя. Но в коллективе лич-
ность не остается неизменной, а воспитывается 
под влиянием всей его нравственно-
психологической атмосферы.   

При выборе демократического стиля руко-
водства больше начала проявляться теплота во 
взаимоотношениях с товарищами по работе. 
Людей здесь начала объединять настоящая 
дружба, в то время как в первые годы  нередко 
отношения между учителями имели «нейтраль-
ную» тональность; педагоги не ссорились, но и 
не дружили  по-настоящему. Но, как известно 
мне сейчас, дружеские пары и микрогруппы со 
временем образуются во всех коллективах, да-
же в малосплоченных, при любом стиле руко-
водства. 

Интересно и то, что учителя в последнее 
время чаще начали отмечать недостаточно доб-
росовестное отношение некоторых коллег к 
работе. Когда была велика распорядительная   

активность со стороны администрации, у учи-
телей не было достаточно выраженной критич-
ности  в отношении к коллегам. Значит, руко-
водитель влияет на сплоченность учителей не 
только путем регулирования взаимоотношений   
в коллективе, но и через другие каналы.           

Таким образом, можно сделать вывод, что 
руководитель школы существенно влияет на 
все стороны психологического климата коллек-
тива. То обстоятельство, что от директора  за-
висит удовлетворенность учителей почти всеми 
факторами жизнедеятельности в школе, в том 
числе отношением учащихся к учебе, их пове-
дением, организацией и оценкой труда и даже 
профессией, позволяет заключить: директор во 
многом определяет не только психологическое 
состояние коллектива, но и объективные усло-
вия деятельности, климат коллектива в самом 
широком смысле этого слова, особенно твор-
ческий микроклимат. 

Таким образом, руководителя буквально на 
каждом шагу подстерегают психологические 
опасности, и, чтобы их избежать, я стараюсь 
придерживаться следующих общих принципов 
взаимоотношений с подчиненными: 

• Создавать атмосферу доверия, показывать 
подчиненным, что я верю в их способности и 
возможности. 

• Не забывать о приемах оптимизации ком-
муникативного общения, работая с подчинен-
ными. 

• Быть терпимым к инакомыслию и индиви-
дуальным особенностям подчиненных. 

•Мотивирование подчиненных, то есть соз-
дание заинтересованности в результатах и ка-
честве груда, в данном случае педагогического. 

При любом стиле руководства я использовал 
контроль как средство управления. Но пробле-
мы с осуществлением этой функции  порожде-
ны простым противоречием: всем ясно, что 
бесконтрольность вредна, но мало кто любит, 
чтобы его контролировали. В связи с этим кон-
троль я использую: постоянный, объективный, 
открытый, оперативный. Контроль для меня – 
не карательная акция, а проявление внимания к 
работнику. 

Итак, я думаю, стиль руководства – характе-
ристика строго индивидуальная. Я вырабаты-
вал свой стиль руководства по большей части 
интуитивно, методом проб и ошибок, хоть и 
знал мнение официальных источников: «За 
много лет исследований стилей руководства 
однозначной связи между эффективностью ра-
боты группы и тем или иным стилем руково-
дства не выявлено: и демократический, и авто-
ритарный стили дают примерно равные показа-
тели эффективности». 

В итоге хочется сказать – оптимальным яв-
ляется ситуационный подход: нет управленче-
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ских решений, годных на все случаи жизни; все 
зависит от конкретной ситуации, определяе-
мой, в свою очередь, множеством разнообраз-
ных факторов. 
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