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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 378.147 

Глузман А.В., Комарова А.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

У МАГИСТРАНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Постановка проблемы. Особую актуальность в настоящее время приобретает пробле-

ма магистерской подготовки будущих преподавателей высших учебных заведений – специа-

листов интегративного профиля, обладающих универсально-функциональной деятельностью 

и универсально-синтетическими знаниями. Подготовка преподавателей вузов социально зна-

чима и является системообразующим фактором для всей системы отечественного образова-

ния в целом и высшего образования в частности. 

Анализ литературы. В диссертациях, посвящённых подготовке магистров различных 

специальностей и профилей, исследуются различные аспекты: педагогические условия фор-

мирования качеств, способностей, умений и способов деятельности, а также внедрение эф-

фективных технологий с целью формирования готовности к будущей профессиональной де-

ятельности. В научных трудах определились различные подходы к совершенствованию про-

фессиональной подготовки преподавателей высших учебных заведений в условиях маги-

стратуры. Принципиальное значение для решения проблемы имеют исследования педагогов 

и психологов по следующим направлениям: 

- концептуальные основы профессионально-педагогической подготовки преподавателей, в 

том числе и в условиях классических университетов (В.П. Андрущенко, Е.П. Белозерцев, 

А.В. Глузман, В.В. Краевский, В.Г. Кремень, В.И. Луговой, В.А. Сластенин); 

- деятельность и личность преподавателя высшей школы, формирование его компетент-

ности, профессионально-педагогической культуры, творчества, мастерства и автори-

тета (Е.С. Барбина, В.И. Загвязинский, И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, А.Я. Савченко); 

- технологии обучения студентов и магистров в профессиональной высшей школе как об-

ласть практической деятельности (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, Р.А. Гейзерская, 

Н.М. Духанина, Н.Е. Мелюхина, А.И. Мищенко, Е.Н. Пехота, И.П. Подласый, Г.К. Селев-

ко). 

В теории и практике высшего образования имеют место многочисленные разработки, 

касающиеся формированию профессионально-педагогической направленности педагогиче-

ских кадров (Л.М. Ахметзянова, Г.К. Борозенец, М.В. Викторова, В.В. Володина, Э.Ф. Зеер, 

А.И. Кочетов). Вместе с тем, среди большого количества трудов, рассматривающих данную 

проблему, отсутствуют диссертации, посвящённые подготовке магистров – будущих препо-

давателей вузов. Для современной педагогической практики характерно то, что процесс обу-

чения магистра в полной мере не способствует формированию у него профессионально-

педагогической направленности. Научное осмысление накопленного теоретического и фак-

тического материала, необходимость исследования и решения обозначенной проблемы, её 

актуальность обусловлена существующими противоречиями между: 

- наличием государственного заказа на подготовку магистров – преподавателей вузов и от-

сутствием современной концепции профессионально-педагогической подготовки специа-

листов для системы высшего профессионального образования; 

- социальной потребностью в эффективной системе подготовки магистров к преподаванию 

в вузе и недостаточной методологической, теоретической и практической обоснованно-

стью концепции формирования их профессионально-педагогической компетентности; 

- субъективным представлением магистров об особенностях преподавания в вузе и объек-

тивной педагогической реальностью, недостаточно обоснованным и осмысленным выбо-
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ром профессии, низким уровнем сформированности личностно-ориентированного отно-

шения к профессии как к социальной ценности, отсутствием полноценного интереса к пе-

дагогической работе; 

- современными требованиями к учебно-методическому обеспечению педагогического 

процесса в вузе и не соответствующим уровнем готовности магистра к реализации инно-

вационных технологий и методик преподавания студентам после завершения обучения в 

вузе. 

Цель статьи заключается в научном обосновании нового подхода к пониманию про-

фессионально-педагогической направленности магистров – будущих преподавателей вузов, 

включающей в себя профессиональные цели, мотивы, интересы и потребности, систему спе-

циальных и педагогических знаний, профессионально-педагогических ценностей, личност-

ных и профессионально значимых качеств, которые основываются на формировании спосо-

бов профессиональной деятельности, усвоении опыта творческой педагогической деятельно-

сти. 

Изложение основного материала. Анализ отечественной и зарубежной теории и прак-

тики высшей школы позволил дать определение «профессионально-педагогическая направ-

ленность», выделить его сущность, структуру и функции, которые в различные периоды раз-

вития педагогической науки трансформировались и приобретали различные характеристики. 

Профессионально-педагогическая направленность – профессионально-значимое качество, 

которое занимает центральное место в структуре личности педагога и обусловливает его ин-

дивидуальное и типическое своеобразие. В плане интегральной характеристики педагогиче-

ского труда профессиональная направленность рассматривается как система эмоционально-

ценностных отношений, задающая иерархическую структуру доминирующих целей, моти-

вов, интересов и потребностей педагога, побуждающих его к собственному утверждению в 

научно-педагогической деятельности и профессиональном общении. Профессионально-

педагогическая направленность педагога в обобщенном плане включает: направленность на 

субъекты педагогической деятельности; направленность на себя, связанную с потребностью 

в самосовершенствовании и самореализации в сфере педагогического труда; направленность 

на предметную сторону профессии педагога (содержание педагогического образования, тех-

нологии обучения, развития, социализации субъектов педагогической деятельности). 

Результаты теоретического анализа позволили определить методологическую природу 

исследуемого феномена и его специфику по отношению к подготовке магистров. Професси-

онально-педагогическая направленность будущих преподавателей вуза отражает сущность, 

характер и ценностно-функциональный аспект профессионально-педагогической подготовки 

выпускников университета, деятельность которых характеризуется универсальной образо-

ванностью, фундаментальностью, научно-исследовательской и гуманитарной направленно-

стью. Формирование профессионально-педагогической направленности магистров – буду-

щих преподавателей вуза – это процесс и результат развития их личностно-

профессиональных целей, мотивов, интересов, потребностей в области педагогики, психоло-

гии высшей школы и методики преподавания, которые влияют на формирование высокого 

уровня компетентности и готовности к научно-педагогической деятельности. 

Системной характеристикой исследуемого феномена является определение особенно-

стей процесса формирования профессионально-педагогической направленности будущего 

педагога. Психологической основой формирования профессионально-педагогической направ-

ленности личности выступает ведущая деятельность, а также осознание педагогом ведущего 

мотива собственного поведения, деятельности, общения и необходимости его изменения 

(Э.Ф. Зеер) [1]. Направленность на профессиональную деятельность особенно интенсивно 

формируется на определённом этапе развития личности в студенческом возрасте. Она стано-

вится в этот период жизни центральным личностным новообразованием, которое, с одной 

стороны, формируется в результате многомерного социально-нравственного, профессио-

нального, личностного самоопределения и в процессе осуществления учебной профессио-

нальной деятельности, а с другой стороны, самообусловливает самоопределение личности и 
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характер деятельности. Ведущей линией формирования профессионально-педагогической 

направленности становится изменение личности студента в целом, превращение его из объ-

екта воспитания в активный субъект, лично заинтересованный в овладении профессиональ-

ными качествами (Г.П. Колев) [2]. 

На основе системного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов, 

выделенных принципов (личностно-профессиональной ориентированности; развивающего 

сопровождения; интегративности; рефлексивности, поликультурности) спроектирована мо-

дель формирования профессионально-педагогической направленности будущих преподава-

телей вуза (см. рисунок 1). Она состоит из взаимосвязанных блоков: целевого, организацион-

но-содержательного и оценочно-рефлексивного, которые позволяют представить сущность 

формирования профессионально-педагогической направленности магистров, определить со-

ответствие поставленной цели с конечным результатом экспериментальной работы. При 

этом спецификой организационно-содержательного блока модели является обеспечение про-

цесса интеграции инвариантных и вариативных составляющих учебно-воспитательной дея-

тельности в классическом университете, его содержания, форм, методов; интеграции целей, 

задач каждого структурного компонента профессионально-педагогической направленности; 

связей между блоками системы с учётом поэтапного перехода на более высокий уровень. 

Целевой блок включает в себя определение цели и задач деятельности магистрантов по 

формированию их профессионально-педагогической направленности в соответствии с соци-

альным заказом, требованиями Государственного образовательного стандарта и особенно-

стями личности. В качестве цели мы рассматриваем формирование профессионально-

педагогической направленности будущих преподавателей вуза, а задачей является формиро-

вание когнитивного, мотивационно-целевого и рефлексивно-деятельностного компонентов 

профессионально-педагогической направленности у студентов. 

Спецификой организационно-содержательного блока модели является обеспечение 

процесса интеграции инвариантных и вариативных составляющих учебно-воспитательной 

деятельности в вузе, его содержания, форм, методов; интеграцию целей, задач и функции 

каждого структурного компонента профессионально-педагогической направленности  

студентов; связей между всеми блоками системы с учётом поэтапного перехода исследуемо-

го процесса на более высокий уровень. 

Подсистема самоуправления учебно-воспитательной деятельности магистра соответ-

ствует цели современной системы воспитания, которой является подготовка профессиональ-

ной и культурно-ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностью к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владе-

ющей умениями выполнения профессиональных обязанностей. 

Оценочно-рефлексивный блок включает в себя диагностические методики, компоненты 

профессионально-педагогической направленности: когнитивный (представления личности о 

процессе саморазвития и самопознания в профессии и педагогической деятельности); моти-

вационно-целевой (система профессиональных ценностей); рефлексивно-деятельностный 

(знание об особенностях деятельности педагога вуза, саморегуляция поведения), а также 

уровни сформированности профессионально-педагогической направленности студентов (ре-

продуктивный, творчески-репродуктивный, творческий). 

Таким образом, разработанная модель формирования профессионально-педагогической 

направленности будущих преподавателей, явившаяся основой учебного процесса в маги-

стратуре, открыла широкие горизонты для магистрантов и преподавателей, связанных мето-

дологией и методикой подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих высо-

ким уровнем профессионально-педагогической компетентности. Обоснованная теоретиче-

ская модель формирования профессионально-педагогической направленности будущих пре-

подавателей в условиях магистерской подготовки явилась основой разработки основных по-

ложений экспериментальной методики, которая апробирована в естественных условиях пе-

дагогического процесса на базе Крымского гуманитарного университета (г. Ялта) в 2010–

2014 годах. 
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Рисунок 1. Модель формирования профессионально-педагогической направленности будущих преподавателей вуза. 
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профессионально-педагогической направленностью магистерской подготовки 
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знание об особенностях деятельности преподавателя иностранных языков, саморе-

гуляция поведения, построение концепции будущей карьеры 

 

Репродуктивно-творческий Творческий 
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На формирующем этапе исследования (2012–2013 гг.) проводился педагогический экс-

перимент, который включал реализацию научно-обоснованной модели формирования про-

фессионально-педагогической направленности магистрантов, апробацию методики обучения 

на основе педагогических условий и учебно-методического сопровождения. В ходе педаго-

гического эксперимента условно выделялись три логических этапа формирования профес-

сионально-педагогической направленности будущих преподавателей вуза. Эти этапы соот-

ветствовали целям, задачам, содержанию, структуре и функциям будущей деятельности пе-

дагога. 

Первый этап (IX семестр) предполагал формирование основ профессиональной 

направленности личности специалиста, которое связано с систематическим освоением но-

вой информации психолого-педагогического характера, овладением исходным объёмом тео-

ретических понятий, принципов, вводящих будущего педагога в теорию гуманистической 

педагогики. 

Программа опытно-экспериментальной работы с магистрантами на первом этапе вклю-

чала: 

- составление психолого-педагогических самохарактеристик, отражающих исходный уро-

вень их профессиональной направленности: мотивов, целей, интересов, потребностей в 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»; 

- освоение спецкурса «Методология психолого-педагогического исследования»; определе-

ние с магистрами перспектив научной деятельности. 

В ходе первого этапа эксперимента были реализованы следующие педагогические 

условия: определение магистрами комплекса личностных и профессиональных мотивов, 

стимулирующих изучение цикла специализированных предметов педагогического и методи-

ческого содержания как основы профессиональных компетенций, необходимых будущему 

преподавателю высшего учебного заведения.  

Показателями завершённости первого этапа экспериментальной работы явилось по-

вышение уровня сформированности мотивов, интересов и потребностей в педагогической 

деятельности у магистрантов, как результат профессионального самоопределения, а также 

признание ими ценности научно-педагогического знания и овладение исходным кругом тео-

ретических понятий. 

Второй этап (X семестр) был связан с формированием основ профессионального 

мышления и педагогической культуры будущего преподавателя вуза. Этот этап был связан с 

развитием способности воспринимать, перерабатывать и использовать научно-

педагогическую информацию для решения проблемных педагогических задач на основе 

трансформирования магистрантами приемов учебной работы.  

Программа опытно-экспериментальной работы на втором этапе включала: 

- продолжение изучения курса «Педагогика и психология высшей школы» и спецкурса 

«Методология психолого-педагогического исследования»; 

- освоение магистрантами спецкурса «Теория решений педагогических задач в вузе», осно-

ванного на принципах контекстного обучения; 

- разработку модели будущего целостного педагогического процесса и его отдельных зве-

ньев и прохождение магистерской педагогической практики; 

- освоение методики составления и анализа педагогических задач, поиска оптимального ва-

рианта их решения; 

- научно-педагогическую работу, сбор материала для магистерской работы по актуальным 

проблемам педагогики и психологии высшей школы. 

С целью реализации принципов контекстного обучения реализовалось следующее пе-

дагогическое условие: наполнение учебных дисциплин специального и психолого-

педагогического циклов практическими, научно-педагогическими, методическими, культу-

рологическими аспектами, направленными на формирование профессиональных мотивов, 

интересов, потребностей и целей. Данное педагогическое условие было связано с определе-
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нием логики изучения специальных дисциплин и предметов психолого-педагогического 

цикла, последовательности усвоения разделов и модулей. 

Итогом второго этапа личностно-профессионального становления явился достаточно 

высокий уровень сформированности у магистрантов системного представления педагогиче-

ского процесса, результатов образования магистрантов на основе научного обоснования 

принципов, форм, методов и средств их достижения. Магистранты на теоретических заняти-

ях и в ходе педагогической практики справлялись с задачами целостного содержательно-

процессуального анализа педагогических ситуаций. 

Третий этап (XI–XII семестры) был связан с формированием основ педагогического 

мастерства и профессионального самоопределения, оформлением концептуальных замыс-

лов, ориентированных на педагогическую сферу, развитие культуры творчества будущих пе-

дагогов. На данном этапе осуществлялась реализация педагогических условий, направлен-

ных на совершенствование профессионально-педагогической готовности будущих препода-

вателей вуза. К таким педагогическим условиям относились: организация обратной связи, 

включающая соотнесение результатов усвоения учебного материала по специальным курсам 

с формированием личностных и профессиональных целей, мотивов, интересов, потребно-

стей, развитием способностей и возможностей, качеств личности будущего преподавателя 

высшего учебного заведения. 

Программа опытно-экспериментальной работы на третьем этапе включала: 

- реализацию спецкурса «Формирование профессионально-педагогической направленности 

будущего преподавателя вуза», связанного с освоением магистрантами основ педагогиче-

ского мышления, культуры и мастерства; 

- организацию спецпрактикума личностного и профессионального роста магистрантов; 

прохождение педагогической практики по месту своей будущей работы, составление про-

граммы будущей профессионально-педагогической деятельности. 

На данном этапе экспериментальной работы значимыми педагогическими условиями 

были: создание реальных профессиональных ситуаций для совершенствования психолого-

педагогической и методической компетенций в рамках магистерской педагогической прак-

тики. Результатом третьего этапа педагогического эксперимента явилось достижение 

определённого уровня профессионального мастерства при условии постоянного стремления 

к самоконтролю, самоанализу и самооценке, которые позволяли магистрантам справляться с 

встречающимися трудностями. Результатом научно-исследовательской деятельности маги-

странтов стало издание сборника научных статей, в которых излагались основные идеи и пу-

ти решения актуальных педагогических вопросов в области педагогики и психологии высше-

го образования. 

Результаты опытно-экспериментального исследования позволили говорить об эффек-

тивности разработанной методики подготовки преподавателей вуза, целесообразности при-

менения технологий, методов и форм организации учебно-воспитательной работы с маги-

странтами.  

Выводы. Рассмотрение проблемы на методологическом, теоретическом и практиче-

ском уровнях подтвердило предположение о том, что совершенствование подготовки препо-

давателей вузов является результативным при условии системного изучения опыта отече-

ственных и зарубежных университетов, при наличии научно обоснованной организационно-

методической системы подготовки магистров к профессионально-педагогической деятельно-

сти, а также разработанной и апробированной методики формирования профессионально-

педагогической направленности выпускников классических университетов. 
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УДК 371 

Алимова Л.У., Аметова Э.Р. 

НЕКОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Постановка проблемы. Проблема компетентности педагога вообще и преподавателя 

высшего учебного заведения, в частности, является одной из актуальных на современном 

этапе развития высшего образования. Не менее злободневен вопрос о составляющих профес-

сиональной компетентности, среди которых значимое место занимают гуманистические 

приоритеты образования. Профессия учителя, педагога, так же как и профессия врача, явля-

ется одной из древнейших. 

Анализ литературы. П.Ф. Каптерев в числе основных свойств учителя определяет: 

«научную подготовку учителя» и  «личный учительский талант» [1, с. 93]. Первое свойство – 

это знание преподаваемого предмета и научная подготовка по специальности, разносторон-

нее образование, знакомство с методологией читаемой дисциплины и т.д. Второе свойство 

раскрывает педагогический такт, педагогическую самостоятельность и педагогическое ма-

стерство. 

На современном этапе в исследованиях Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Кан-

Калика и др. представлена общая структура субъективных свойств педагога. В структуру 

субъективных свойств Н.В. Кузьмина относит тип направленности, уровень способностей, 

компетентность, в которую входят социально-педагогическая, методологическая, социально-

психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихологическая компетентность 

(уровень профессионального самосознания, самопознания и саморазвития) [1, с. 94]. 

А.К. Маркова в структуре субъективных свойств выделяет следующие блоки характе-

ристик: объективные характеристики (профессиональные, психологические, педагогические 

знания, профессиональные умения) и субъективные характеристики (профессиональные, 

психологические позиции, установки и личностные особенности). Все характеристики про-

фессиональной компетентности А.К. Маркова соотносит с тремя сторонами труда педагога: 

его технологией собственно-педагогической деятельности, педагогическим общением и лич-

ностью педагога [1, с. 94]. 

Главной фигурой учебно-воспитательного процесса в вузе является личность препода-

вателя. Личность преподавателя – это сочетание универсальных и необыкновенных свойств, 

которые формирует его индивидуальность и создают авторитет среди студентов и коллег. 

Гуманистические приоритеты образования являются серьезными составляющими, ос-

новой, базой профессиональной компетентности преподавателя высшего учебного заведе-

ния. Компетентность – интегральное проявление профессионализма, в котором объединены 

элементы профессиональной и общей культуры, педагогического творчества, опыта, стаж 

педагогической деятельности [2, с. 51]. Формирование профессиональной компетентности во 

многом зависит от гуманистических приоритетов образования. 

Цель статьи – показать гуманистические приоритеты образования как составляющих 

основ формирования профессиональной компетентности современного преподавателя инже-

нерно-педагогического вуза. 

Изложение основного материала. Одним из основных противоречий современной пе-

дагогической деятельности является противоречие между декларируемой гуманистической 

педагогической идеологией и авторитарным, жестко операционально-техническим характе-

ром массовой практики образования. 

Обнаружение источников названного парадокса значимо для выявления путей его 

устранения. Стереотипные, клишированные способы действия в традиционно воспроизво-

димых педагогических ситуациях, порождаются своего рода ментальной инерцией учителей, 

многие из которых «родом» из официальной педагогики советского периода. 

Другой причиной можно считать возникшую в 70-е годы тенденцию «превращения пе-

дагогики в точную науку», заставившую многих исследователей отвлечься от специфики 
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предмета гуманитарной науки, в стремлении технологизировать педагогический процесс и 

способствующий тому, что системный, кибернетический, информационный и другие подхо-

ды часто стали рассматриваться как универсальная «методология практики». Принимая во 

внимание методику этих подходов, принципиально связывающую с упрощением, схематиза-

цией, формализацией, легко объяснить ригидность многих схем педагогических технологий, 

рожденных на основе этих подходов, с одной стороны, и их привлекательность для массово-

го учительства из-за ясности, легкости освоения и реализации, с другой [3]. 

Гуманизация образования предполагает реально функционирующую систему, обеспе-

чивающую единство непрерывного общекультурного, социально-нравственного и професси-

онального развития личности с учетом общечеловеческих и национальных духовных ценно-

стей. 

Среди гуманистических ценностей функционирования и развития системы образования 

в этой связи необходимо выделить главную – ориентацию на развитие личности. При этом 

чем гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и профессиональное раз-

витие личности, тем более свободным и творческим человек становится в реализации куль-

турно-гуманистических ценностей. Данная закономерность, в свою очередь, позволяет 

сформировать ведущие в системе гуманистических принципов образования – принцип не-

прерывного общего и профессионального развития личности. Именно в этом смысле гумани-

зация и рассматривается как фактор гармоничного развития личности. Развитие личности в 

гармонии с общечеловеческими и национальными духовными ценностями зависят от уровня 

освоения базовой гуманитарной культуры [4, с. 230–231]. 

Гуманизация образования как основная цель образования положительно воспринимает-

ся большинством педагогов. Однако в системе координат гуманистической парадигмы педа-

гогики многие остаются в «точке отсчета», обнаруживая лишь внешние признаки этого явле-

ния: «утепление» атмосферы в школе, в вузе, сглаживание конфликтов и т.п. – как некая 

«карнегизация» всего образования; увеличение числа гуманитарных предметов в учебном 

плане, то есть фактическая подмена понятия «гуманизация» понятием «гуманитаризация». 

При определенных условиях сохранению вышеуказанного противоречия могут способ-

ствовать процессы, задающие новые регулятивы педагогической деятельности: стандартиза-

ция образования и аттестация педагогических кадров. Их общий момент – необходимость в 

определенное время продемонстрировать достижение обучаемыми четко фиксированного 

результата – при совпадении со стереотипными ценностями педагога. Это может стать при-

чиной углубления разрыва между гуманистическими лозунгами и практикой образования. 

Еще одной и, очевидно, не последней причиной этого разрыва является и психологиче-

ская инерция. Психологический компонент традиционного представления о профессиональ-

ной компетентности педагога включает в себя в качестве личностных предпосылок или 

«приобретений» педагогической деятельности и такие характеристики, как убежденность (в 

пределе – интеллектуальная самоуверенность), целостность (в пределе – закрытость, моноло-

гизм, самодостаточность), непримиримость к проявлениям чуждой морали (в пределе – «пе-

дагогическая выпуклость», оценивающее ролевое общение) и т.д. Не доводить эти качества 

до предела, гармонизировать их как профессионально-значимые психологические характе-

ристики педагога-гуманиста.  

Даже беглый анализ причин существующего несоответствия между гуманистической 

терминологией педагогической риторики и авторитарным характером массовой образова-

тельной практики позволяет делать выводы о слишком медленном протекании интериориза-

ции гуманистических ценностей, педагогической культуры у значительной части учитель-

ства [3, с. 243]. 

Рождение новых аксиологических приоритетов педагогической деятельности – процесс 

длительный и трудный, связанный с глубинным переосмыслением педагогом своей профес-

сиональной траектории, ее «идеологии», обнаружением возможности новых точек зрения на 

традиционные ситуации, столкновением с собственной несостоятельностью и многими дру-

гими. И самое главное – это процесс интимный. Поэтому, желая помочь учителю в профес-
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сиональном смыслотворчестве, образование, система повышения квалификации призваны 

отказаться от прямолинейной стратегии «догоняющего образования», простого «довооруже-

ния» педагога гуманистическими, личностно ориентированными, развивающими, мыследея-

тельностными и другими технологиями. Простое просветительство в области гуманизма се-

годня уже не решает проблемы, его результатом стало бодрое приветствие «ультрагумани-

стических» лозунгов на фоне традиционной авторитарной практики. Конечно, массовое вла-

дение актуальной лексикой – это уже немало, но еще далеко недостаточно. 

Содержание образования, система повышения квалификации (в самом широком смыс-

ле) должны ориентироваться не только на совершенствование подготовки специалиста, но и 

на создание условий для формирования профессионала, расширяющего и преодолевающего 

пределы нормативной деятельности, автора собственной личностной и профессиональной 

стратегии. 

Наиболее перспективный, на наш взгляд, путь – создание образовательного простран-

ства, в котором у его субъектов в результате рефлексии опыта (своего и чужого), творческо-

го осмысления и интерпретации теоретических положений гуманистической парадигмы пе-

дагогики будут выкристаллизовываться соответствующие ориентиры, ценности, смыслы, в 

свою очередь, превращающиеся в личностные регулятивы педагогической деятельности, ис-

точники самосовершенствования. 

Создание такого пространства требует определенных условий. Основное – обновление 

содержания образования вообще и в вузе, в системе повышения квалификации в частности. 

И не столько в смысле включения тех или иных проблем в соответствии с требованиями 

времени, сколько в преобразовании структуры и логики этого содержания. 

Система учебно-воспитательной работы в вузе  предполагает, прежде всего, неразрыв-

ную связь с решением основной задачи – вооружение студентов глубокими и прочными зна-

ниями. Повышение уровня образованности приобретает особое значение в настоящее время. 

Опыт подтверждает, что качество знаний выше в тех группах, где студенты осознают соци-

альную значимость образования. Атмосфера непринужденности и доверия на занятиях  име-

ет немаловажное значение  для эффективной учебной работы,  способствует качественному 

усвоению знаний. 

Содержание образования в вузе, курсовой подготовки в системе повышения квалифи-

кации должно быть не дополнено, а «насыщено», «пропитано» философскими, культуровед-

ческими, социологическими знаниями. Оно должно быть диалогичным, должно будить со-

мнение, стимулировать к поиску ответа, к самоопределению в пространстве полифонии по-

зиции. При этом важно давать не ответ на вопрос, а инструмент его поиска. Любая информа-

ция о подходах, теориях, технологиях должна быть «контекстной», т.е. раскрываться в кон-

тексте времени, цивилизации, научно-педагогической парадигмы. 

Важным компонентом содержания вузовской подготовки, курсовой подготовки в си-

стеме повышения квалификации должен стать субъективный опыт педагогов, переживания, 

смыслотворчество. Принципиальным моментом является следующее: помочь актуализиро-

вать и генерировать проблемы. Сформулировать их на стратегическом уровне призвана об-

новленная методика взаимодействия преподавателей и обучающихся. Помимо этого методи-

ка обучения должна обеспечивать условия, в которых педагог попадает в необходимость 

критически осмыслить свой опыт, «дискредитировать» собственную деятельность, чтобы за-

тем «собирая» свое педагогическое кредо, приобрести и опыт самостоятельного конструиро-

вания педагогических ситуаций и технологий на новых ценностных гуманистических осно-

ваниях. 

Наиболее эффективными организационными формами в этих условиях являются сти-

мулирование творчества, игра, личностное общение и многое другое, что реально спаяно в 

едином событии, главным результатом которого является, прежде всего, массовая талантли-

вость, а также обнаружение глубинных, сущностных параметров гуманистической педагоги-

ки; вера в реальность гуманистической практики как важного составляющего звена профес-

сиональной компетентности преподавателя. 
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Таким образом, среди составляющих профессиональной компетентности современно-

го преподавателя высшего учебного заведения особое место занимают гуманистические при-

оритеты, которые способствуют также и повышению качества образования. 
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УДК 376.7:316.74:378 

Асанова З.Р. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Постановка проблемы. У современного выпускника педагогического вуза согласно 

ФГОС ВО должен быть сформирован ряд компетенций (общекультурных, профессиональ-

ных и т.п.), среди которых можно выделить и такую, как способность понимать значение 

культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельно-

сти современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества [1]. Формирова-

нию обозначенной компетенции будет способствовать и изучение педагогических дисци-

плин. 

Анализ литературы. В последние десятилетия наблюдается всплеск научных публи-

каций по проблеме межэтнической коммуникации. Проблему рассматривают философы и 

социологи (В.А. Авксентьев, Т.Ю. Бурмистрова, С.Ю. Иванова), филологи (О.А. Леонтович), 

психологи (В.Г. Крысько, Т.Г. Стефаненко, В.Н. Галяпина). В педагогической науке из по-

следних исследований (конца ХХ – начала XXI вв.) можно выделить З.Т. Гасанова, который 

раскрывает вопросы методологии, теории и практики воспитания культуры межнациональ-

ного общения [2], Л.Н. Седову, Н.П. Толстолуцких, выделяющих необходимость обращения 

к проблеме межэтнической коммуникации в образовательных учреждениях как особенность 

современного воспитания [3], М.Б. Насырову, анализирующую этнопедагогический подход в 

воспитании культуры межнационального общения студента [4], Ш.М. Арсалиева, предлага-

ющего использовать произведения национальной культуры в подготовке учителей началь-

ных классов [5], И.В. Мусханову, рассматривающую этнопедагогизацию целостного учебно-

воспитательного процесса в условиях гуманистического воспитания будущих учителей [6], 

Н.Н. Назаренко, акцентирующую внимание на особенностях формирования культуры меж-

национального общения у будущих учителей в полиэтнической образовательной среде [7]. 

Цель статьи – раскрыть особенности воспитания культуры межэтнического общения у 

студентов в процессе изучения педагогических дисциплин. 

Изложение основного материала. Особенности межэтнического общения рассматри-

ваются этнопсихологами в рамках изучения межэтнических отношений. Взаимодействие эт-

нических групп весьма разнообразно. К основным межэтническим процессам относят сопер-

ничество и борьбу, конфликты, сотрудничество и т.д. [8]. Этнические взаимоотношения 

сложны. В связи с этим в образовательных учреждениях необходимо детерминировать вос-

питательную работу в коллективе (особенно, в многонациональном), стремиться повышать 

культуру межэтнического общения. 

http://teacode.com/online/udc/37/376.7.html
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Культура межэтнического общения представляет собой совокупность специальных 

знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в межлич-

ностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей и 

позволяющих быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих инте-

ресах [9]. Необходимость воспитания культуры межэтнического общения у будущих учите-

лей очевидна. Лишь педагог, проявляющий доброжелательность в общении по отношению 

ко всем учащимся независимо от национальности, уважение к национальному достоянию 

(культуре, языку, традициям, обычаям) каждого народа, сумеет организовывать собственную 

педагогическую деятельность без национальных стереотипов и предрассудков, приводящих 

к конфликтным ситуациям. 

В высших учебных заведениях при подготовке будущих учителей преподается ряд пе-

дагогических дисциплин (педагогика, история педагогики, этнопедагогика и др.). Анализ 

учебно-методических комплексов, основного содержания лекций и практических занятий 

позволяет утверждать, что изучение каждой учебной дисциплины педагогического цикла 

может способствовать воспитанию и развитию высокого уровня культуры межэтнического 

общения, так как педагогический цикл учебных дисциплин ориентирован на гуманистиче-

ские и культурологические ценности и тенденции. 

В то же время существует необходимость обозначения логически связанного комплекса 

изучаемых тем, который способствовал бы актуализации и систематизации знаний, умений и 

навыков студентов по культуре межэтнического общения. Так, например, студенты, получая 

сведения об общих основах педагогики, изучают тему «Профессиональное становление пе-

дагога». Именно с нее можно начинать формировать у будущих педагогов умение учитывать 

различные контексты (культурные и национальные), в которых протекают процессы обуче-

ния, воспитания и социализации и навыки по овладению различными средствами коммуни-

кации в профессиональной педагогической деятельности. 

Данная работа продолжается и при изучении последующих тем. Студенты, обогащаясь 

знаниями в области педагогики, учатся не только создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду, но и учитывать в педагогическом взаи-

модействии различные характерные черты учащихся (в том числе и национально-

психологические особенности), владеть способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной обра-

зовательной среды. 

Изучение «Истории педагогики» позволяет на основе анализа историко-педагогическо-

го процесса в его единстве и разнообразии, особенностей образования и педагогических тео-

рий в отечественной и зарубежной педагогике подводить будущих педагогов к мысли, что 

образование рассматривается как социокультурное явление, знакомить студентов с цитатами 

великих педагогов-классиков (Я. Коменского, К. Ушинского и др.) о своеобразии и уникаль-

ности национальных систем воспитания. 

Особое место среди педагогических дисциплин в решении задач воспитания культуры 

межэтнического общения у студентов занимает «Этнопедагогика». При изучении данной 

дисциплины каждая тема («Этнокультурная основа этнопедагогики», «Воспитательные и об-

разовательные функции народной традиции в различных культурах», «Педагогическая куль-

тура и духовный прогресс народа», «Семейное воспитание – основа этнопедагогики», 

«Народная педагогика и национальная школа», «Идеал человека в народной педагогике», 

«Традиции народной педагогики в различных культурах», «Современное функционирование 

народной педагогики» и др.) связана с вопросами формирования у будущих выпускников пе-

дагогического вуза народно-педагогического мышления и компетентности на базе синтези-

рованных имеющихся и приобретаемых педагогических знаний, умений и навыков для орга-

низации качественного обучения учащихся. Формируемая на занятиях по этнопедагогике эт-

нокультурная компетентность способствует развитию у студентов таких качеств, как эмпа-

тия, принятие, конгруэнтность, креативность и др. Данные качества необходимы студенту не 

только в профессиональной деятельности, но и в повседневном общении со сверстниками, 
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друзьями, коллегами и другими членами общества. Получая знания о педагогической куль-

туре народов (взглядах народов на воспитание подрастающих поколений, воспитательных 

традициях и принципах народной педагогики, специфике национального воспитания), сту-

денты учатся: 

- соблюдать такт в общении с представителем другой национальности: не позволяют себе и 

другим оскорбление или унижение, осмеивание традиций, обычаев его народа, колких за-

мечаний в его адрес, 

- признавать своеобразность представителя другой национальности: признание проявляется 

в уважительном отношении к народным традициям, обычаям, обрядам, даже, несмотря на 

то, что некоторые традиции кажутся непонятными или абсурдными, 

- избегать отрицательных оценок при обсуждении установок, правил и норм народного эти-

кета этнического коллектива, 

- осваивать минимальные требования этикета народов, проживающих в регионе, 

- осваивать часто употребляемые речевые обороты: в первую очередь, это так называемые 

«вежливые слова»: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и т.п. 

Необходимо помнить, что работа по воспитанию культуры межэтнического общения у 

студентов также зависит и от профессионально-педагогической подготовки преподавателя, 

читающего курс педагогических дисциплин, его личностно-индивидуальных качеств и куль-

туры общения. Преподаватель, воспитывая культуру межэтнического общения у студентов, 

должен, в первую очередь, сам принимать обучающихся в твердой уверенности в том, что 

любой человек, независимо от расы, национальности, привычек, поведения, имеет право на 

собственную точку зрения, высказывание своих мыслей и умозаключений. К тому же препо-

даватель должен стремиться к конгруэнтости – полному соответствию самому себе, к гармо-

нии в самопроявлении, в том числе и профессиональном: т.е. мысли должны совпадать с 

действиями и наоборот. Открытость преподавателя будет способствовать построению взаи-

моотношений его со студентами на основе субъект-субъектных. 

Выводы. Решение проблемы воспитания межэтнического общения у студентов может 

быть эффективным благодаря специально подобранному комплексу тем, изучаемых в курсе 

педагогических дисциплин. Тематика лекционных и семинарских занятий должна затраги-

вать вопросы культуры разных народов, в частности, педагогической. Существует необхо-

димость в методическом обеспечении аудиторных занятий, которые организовываются на 

основе целостной взаимосвязи всех структурных компонентов процесса обучения (цели, со-

держания, методов, форм и средств обучения и воспитания) и должны быть направлены на 

продолжение процесса социализации личности студента, предполагающего усвоение культу-

ры и социального опыта, в том числе и опыта межэтнического общения. 
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УДК 378 

Асанова З.Р., Асманов А.Р. 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО РЕГИОНА 

НА БАЗЕ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Постановка проблемы. Одним из этапов формирования личности будущих педагогов 

является летняя педагогическая практика, которая способствует формированию у студента 

на основе имеющихся у него базовых психолого-педагогических знаний и сформированных 

умений готовности к творческой организации воспитательного процесса с детьми в условиях 

детского оздоровительного учреждения. Учитывая поликультурность крымского региона, в 

период прохождения студентами ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический уни-

верситет» летней педагогической практики ставятся следующие задачи: формирование мо-

тивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие с детьми разных нацио-

нальностей в период совместной жизнедеятельности; углубление и закрепление базовых тео-

ретических знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин не только про-

фессионального цикла («Педагогика», «Психология» и др.), но и гуманитарного и социально-

экономического («Культурология», «История культуры народов Крыма», «Межкультурные 

взаимодействия в современном мире») при исполнении обязанностей вожатого детского 

оздоровительного учреждения и применение их в решении конкретных воспитательных за-

дач; формирование аналитического мышления, умения анализировать, прогнозировать и мо-

делировать воспитательные результаты и т.д. 

Анализ литературы. В последние десятилетия проблема формирования поликультур-

ной компетентности является актуальной и находит свое отражение в диссертационных ис-

следованиях З.М. Зариповой, Т.И. Ковалевой, Л.И. Максимовой и др. [1–3]. Ученые рассмат-

ривают поликультурное образование и формирование поликультурной компетентности в си-

стеме непрерывного педагогического образования, на основе интегративного подхода и т.д. 

Также необходимо отметить монографии С.Н. Федоровой, которая раскрывает сущность и 

компоненты этнокультурной компетентности педагогов и обозначает пути ее развития [4], 

Е.В. Говердовской, рассматривающей воспитательное пространство вуза как отражение мо-

дели гражданского общества в поликультурном регионе [5]. В то же время проблема форми-

рования личности будущего педагога в условиях поликультурной среды на базе детских 

учреждений отдыха и оздоровления Республики Крым» исследовалась фрагментарно. 

Цель статьи – проанализировать проблему формирования личности будущих педаго-

гов на базе детских оздоровительных учреждений в условиях крымского поликультурного 

региона. 

Изложение основного материала. Летняя педагогическая практика студентов Крым-

ского инженерно-педагогического университета проводится на базе детских учреждений 

оздоровления и отдыха, а также на базе летних площадок средних образовательных учре-

ждений и учреждений дополнительного образования на основе предварительного согласова-

ния с администрацией этих учреждений. Продолжительность педагогической практики – 3 

недели в соответствии с режимом работы учреждений [6]. 

В ходе прохождения летней педагогической практики будущие педагоги в роли вожа-

тых активно включаются в практическую воспитательную деятельность. Получив задания от 

руководителя, студенты изучают план воспитательной работы детского оздоровительного 

лагеря, разрабатывают план-сетку воспитательной работы подопечного отряда на смену, раз-

рабатывают и проводят общелагерное творческое мероприятие. Выполняя эти и другие зада-

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6817/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6817/source:default
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ния, студенты должны учитывать, что в лагерном отряде могут быть представители разных 

национальностей. 

В то же время проверка и анализ отчетов студентов о летней педагогической практике 

свидетельствуют, что многими студентами не в полной мере используется потенциал крым-

ского региона в воспитательной работе: зная достопримечательности Крыма, фольклор раз-

ных народов, студенты не всегда могут методически правильно составить конспект воспита-

тельного мероприятия. 

В связи с этим существует необходимость корректировки учебных планов. В частно-

сти, на психолого-педагогическом факультете целесообразнее проводить летнюю педагоги-

ческую практику после изучения дисциплины «Этнопедагогика», в ходе которой студенты 

получают теоретическую подготовку по организации воспитательной работы в условиях по-

ликультурного региона; на историко-филологическом факультете и факультете крымскота-

тарской и турецкой филологии ввести изучение дисциплины «Этнопедагогики». 

В то же время согласимся с С.Н. Федоровой, которая подчеркивает, что «формирование 

этнокультурных представлений педагогов, осуществляемое в традиционном просветитель-

ском русле, ведет к незавершенности этнокультурологической подготовки, ее остановке на 

уровне интериоризации культуры (получение некоторых знаний и отдельных умений и 

навыков)» [7, с. 8–9]. По мнению ученого, в традиционном вузовском образовании не нахо-

дят достаточного отражения вопросы развития личностных качеств педагога, необходимых 

для его успешной профессиональной самореализации в условиях поликультурной и много-

национальной среды. В связи с этим в рамках «Школы вожатых» нами могут быть предло-

жены спецкурсы «Поликультурность как составляющая личности будущего педагога» или 

«Поликультурное образование в формировании личности будущего педагога», целью кото-

рых является создание условий, обеспечивающих благоприятный демократический климат и 

способствующих гармонизации отношений между представителями всех этнокультурных 

групп населения. Обозначенные спецкурсы призваны решать задачи формирования личности 

будущего педагога, которая способна сохранять собственное этнокультурное наследие, 

стремится к пониманию других культур, готова к активной созидательной деятельности в 

современной поликультурной среде, информировать студентов по проблемам развития со-

временного поликультурного мира и межкультурного общения, развивать у них качества эм-

патии и толерантности. 

Сформировать мотивационное поле у студентов-практикантов по повышению активно-

сти педагогической деятельности, а также стимулировать их к совершенствованию своих 

профессионально-личностных компетенций может и организация общеуниверситетского 

конкурса «Вожатские звезды КИПУ», одним из этапов которого является проведение откры-

того воспитательного мероприятия, игры или конкурса, в котором отражается специфика 

крымского региона: активно используется этнокультурный материал, учитываются нацио-

нально-психологические особенности детей и т.д. 

Решая проблему формирования личности будущих педагогов в условиях поликультур-

ного региона на базе детских оздоровительных учреждений, необходимо также систематиче-

ски организовывать и проводить встречи с руководителями и методистами детских оздоро-

вительных учреждениях и баз отдыха Крыма в рамках круглого стола для определения усло-

вий эффективной работы вожатых, приглашать сотрудников ДОУ РК к проведению тренин-

гов и мастер-классов в «Школе вожатых». 

Выводы. Проблема формирования личности будущих педагогов в условиях поликуль-

турного региона на базе детских оздоровительных учреждений продолжает оставаться акту-

альной и требует соответствующих решений. Предлагаемые нами шаги позволят не только 

повысить уровень сформированности личности будущих педагогов, но и будут способство-

вать этнокультурному развитию и воспитанию толерантности у детей, пребывающих в сана-

ториях и лагерях Крыма. Обобщенный и систематизированный оптимальный опыт педагоги-

ческой работы в ДОУ в условиях поликультурности региона Республики Крым можно будет 

использовать и в других многонациональных регионах РФ. 
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УДК 371 

Бекирова А.Р. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Постановка проблемы. Глобализация современного мира породила одно из главных 

противоречий современности между стремлением к большому сближению между народами 

и желанием каждого человека сберечь свою этнокультурную самобытность. Глобальное ре-

шение этой проблемы находится в культурологической плоскости – поликультурного обра-

зования. Суть поликультурного образования заключается в подготовке молодого поколения 

к жизни деятельности в условиях поликультурного общества. Сегодня, как никогда ощуща-

ется потребность в воспитании высоконравственной личности, мыслящей по-новому и гото-

вой нести ответственность за судьбу человечества [16]. 

Для любого многонационального государства, в частности Республики Крым, этот во-

прос очень деликатный, требующий учета многих факторов межэтнического взаимодей-

ствия. В основе обновленной системы общечеловеческих норм жизнедеятельности стоит че-

ловек как социально активная личность, открытая к восприятию великих общечеловеческих 

норм жизнедеятельности. Совершенствуя гражданское общество, государство должно про-

водить политику в двух измерениях – общечеловеческом и национальном. Поэтому ставится 

задача не только оберегать и развивать культурную самобытность народа, этнонациональный 

тип мышления, но и проводить постоянное и планомерное сотрудничество государства и 

общественных структур, с целью приобщения граждан, независимо от этнических, религиоз-

ных особенностей в национально-культурную всеукраинскую общность [9]. 

В социально-философском аспекте национальное – это материальные и духовные цен-

ности, которые являются результатом деятельности, интересов, отношений конкретной со-

циально-этнической общности [10]. 

Цель статьи – раскрыть главный аспект воспитания толерантности у студентов – бу-

дущих учителей начальных классов 

Изложение основного материала. В современном обществе обострился ряд противо-

речий, в частности, противоречие между ростом национального самосознания, способству-

ющего возрождению национальных культур, и фактической неготовностью общества к пози-
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тивному восприятию всего национального многообразия нашего мультикультурного обще-

ства. С этой целью, необходима выработка взаимной терпимости, толерантности. А важней-

шей целью воспитания толерантности у студентов есть утверждение ценности человеческого 

достоинства и неприкосновенности личности каждого. Реализация принципов толерантности 

возможна только при торжестве вечной идеи человеколюбия [11]. Будущие учителя должны 

осознать, что толерантность и человеколюбие не альтернативны, что, эти понятия соотносят-

ся друг с другом как частное с общим, и великая идея человеколюбия возвышается над всеми 

гуманными тенденциями, вытекающими из этой идеи. Но это не означает исключения вза-

имной критики в пользу той или иной концепции, не предполагает обязательного отказа от 

собственных суждений. То есть, диалог культур предполагает, прежде всего, культуру диа-

лога. Необходимо, чтобы сработал принцип нравственности, «золотое правило», которое в 

той или иной форме присутствует в различных этнокультурах: относись к другому так, как к 

себе, а к себе так, как к другому. Стоит главная задача – помочь принять новое, снять воз-

можные отрицательные эмоции, смягчить процесс адаптации к новым ценностям. Лишь в 

этом случае незнакомая культура будет принята и усвоена. Такое усвоение может, происхо-

дит через личный опыт, приобщение к нравственным ценностям, особенностям этнического 

мировоззрения [12]. 

Толерантность – единство в многообразии. Толерантность – моральное качество, кото-

рое характеризует отношения в поведении людей. Слово «толерантность» произошло от ла-

тинского «tolera» «терпеть». Толеровать значить сначала, осудить, а потом мириться с тем, 

что (кто) судиться. Впервые это слово ввел в 1688 году английский философ Джон Локк [1]. 

Согласно декларации принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО, толерантность – 

это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене куль-

туры войны культурой мира. Она означает уважение, принятие и признание многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивиду-

альности [2]. Социологи считают, что толерантность является той «культурной» направлен-

ностью, установкой, отношением личности, которая, предполагает понимание уникальности 

своей группы и предпочтение собственных энтокультурных ценностей [3]. 

Б.З. Вульфов понятие «толерантность» трактует как способность человека или группы 

сосуществовать с другими людьми (сообществами), которым присущи иные минталитет, об-

раз жизни [4]. 

Впервые вопрос о межнациональной толерантности поднял академик В.А. Тишков. По 

мнению академика, толерантность – это «личностная или общественная характеристика, ко-

торая предполагает понятие того, что мир и социальная среда являются многомерными, а 

значит, и взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сводиться к единообразию 

или в чью-то пользу» [5]. Он также отмечает, что толерантность находит свое выражение в 

двух сферах: на психологическом уровне – как внутренняя установка и отношение личности 

и коллектива и на политическом уровне – как действие или осуществленная норма. В первом 

случае толерантность должна носить характер добровольного индивидуального выбора; она 

не навязывается, а приобретается через воспитание, информацию и личный жизненный опыт. 

Во втором – это активная позиция самоограничения и намеренного невмешательства, добро-

вольное согласие на взаимную терпимость разных и противодействующих в несогласии 

субъектов [3]. 

Для формирования атмосферы толерантности, доверия и уважения во взаимоотноше-

ниях между представителями разных национальностей современных условиях необходимо 

построить такую систему воспитания, которая учитывала бы традиции украинского народа и 

всех народов, проживающих в Украине. Одним из путей может стать национальное граждан-

ское воспитание подрастающего поколения, воспитание гражданственности как системной 

характеристики личности, которая понимает свои права и обязанности по отношению к 

украинскому обществу, государству, а также формирование у детей гражданских основ де-

мократической системы ценностей, индивидуального опыта активных и ответственных дей-

ствий в демократическом обществе. 
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В законодательных документах Российской Федерации подчеркивается, что нацио-

нальное и гражданское воспитания являются одним из главных приоритетов и органическим 

компонентом развития образования. Оно должно быть направлено на формирование у буду-

щих педагогов начального образования современного мировоззрения, идей, взглядов, убеж-

дений, основанных на ценнейших достояниях отечественной и мировой культуры. В основу 

национального и гражданского воспитания должны быть положены принципы гуманизма, 

демократии, единства семьи и школы, преемственности и наследственности поколений [6]. 

Именно учитель начальных классов может помочь школе стать мини моделью гражданского 

общества, где дети формируются и становятся взрослыми гражданами своего государства 

[7], что и является одним из важнейших компонентов системы социализации подрастающего 

поколения, которая содействует адаптации школьника к реальной жизни в обществе [8]. 

Формирование этнотолерантности – длительный и сложный процесс, необходимо 

строить его так, чтобы при реализации самостоятельной или групповой деятельности сту-

денты увидели и прочувствовали все разнообразие существующего мира, могли принять его 

многогранность и не боялись быть отличными от других. Эффективно демонстрируется это 

при помощи этнопедагогических средств – через природу, деловую игру, традиции, быт, ис-

кусство, фольклор. Основными критериями при этом служит национальная палитра группы. 

Через знакомство с культурой, через познание внутреннего мира различных народов, кото-

рый ярко раскрывается в эпосе, сказках, играх будет происходить постепенное сближение, 

основанное на терпимости. И очень важен дружеский настрой к другому народу, партнер-

ские отношения делают собственный мир богаче, а жизнь полнее и интереснее. 

Таким образом, организованный процесс воспитания культуры межнационального об-

щения требует соблюдения основного правила – толерантности по отношению к людям раз-

личных вероисповеданий и этнической принадлежности. Воспитание толерантного отноше-

ния к другим народам и культурам – одна из важнейших задач формирования культуры то-

лерантности [11]. 

Слово – тонкий инструмент, при помощи которого возможно пробудить способность 

чувствовать тончайшие оттенки чужих переживаний: горя, тревоги, обиды, отчаяния, печали, 

безнадежности, одиночества. Воспитанию человечности, душевной зоркости, высоких мо-

ральных качеств посвящаются воспитательные мероприятия, подготовленные студентами, ко-

торые становятся источником споров, размышлений, глубоких раздумий. Увидеть незамечен-

ное, понять пока еще неясное, разобраться в окружающих и себе – вот чего хочет читатель, 

для которого книга, как вчера, так и сегодня, это, прежде всего исследование жизни [15]. 

Все чаще среди отечественных ученых встает вопрос о целесообразности разработки 

педагогики толерантности, поскольку на сегодняшний день большинство школьных коллек-

тивов составляют микрокосмос культурного разнообразия и требуют изобретения новых пе-

дагогических подходов, содержания образования, которые отображали бы знания и понима-

ние других народов, их культур, понимание общности и единства человеческого сосуще-

ствования, формировали бы чувство открытости и уважения к другому, раскрывали источни-

ки враждебности и неприязненности, отчуждение и ненависти. При этом очень важным фак-

тором является создание демократического климата в студенческом коллективе, о чем уже 

упоминалось выше и при котором должны четко восприниматься «симптомы нетерпимо-

сти»: обидная и пренебрежительная лексика, которая унижает людей другой культуры, отри-

цательные стереотипы и обобщающие предубеждения. 

Педагогика толерантности может учить умению анализировать ситуацию среды в шко-

ле, классе, семье, развивать способность к критическому самоанализу, разрабатывать и пред-

лагать процедуры общего характера, а также определенные конкретные мероприятия и при-

емы формирования реакции на нетерпимость. Желательно, чтобы каждый гражданин узнал 

как можно раньше, что означают понятия «расизм», «шовинизм», «антисемитизм», «нацио-

нализм», «фашизм». Эти знания должны сопровождаться изучением и анализом новых ситу-

аций, их диагностикой и оцениванием, соответственно международным правовым нормам и 

действующего государственного законодательства. 
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Выводы. По результатам теоретического анализа литературы по исследуемой пробле-

ме были выделены идеи человеколюбия, что толерантность это главное гражданское каче-

ство, где отражается благосклонность человека к людям, которые его окружают, к родной 

земле, территории, месту рождения. Ведь культура поведения человека определяется уров-

нем нравственного развития общества, отражающим степень освоения им морального опыта 

культуры человечества, готовностью к постоянному самосовершенствованию. 
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УДК 378 

Глузман А.В., Горбунова Н.В. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Постановка проблемы. Трансформации, происходящие в современном обществе и 

научном мире, обусловили необходимость разработки и реализации Концепции развития пе-

дагогического образования в Республике Крым, определяющей общую стратегию, основные 

направления, приоритеты, задачи региональной политики в области педагогического образо-

вания и механизмы их реализации, как фундаментальной составляющей становления, укреп-

ления и прогрессивного развития Республики. Нормативную базу разработки Концепции со-

ставляют нормативно-законодательные документы, закрепляющие права граждан на получе-

ние образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. [1]; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 4 от 12.01.2005 г. 

«Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего професси-

онального образования» [2]; 

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. [3]; 

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» [4]; 

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» [5]; 

- Федеральный закон № 84-ФЗ от 05.05.2014 г. «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6]; 

- Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг» [7]; 

- Постановление Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторин-

га системы образования» [8]; 

- Постановление Правительства РФ № 966 от 28.10.2013 г. «О лицензировании образова-

тельной деятельности» [9]; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» [10]; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 г. «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность» [11]; 

- Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [12]. 

Цель статьи – определение стратегических приоритетов в развитии системы педагоги-

ческого образования Республики Крым для формирования республиканской модели непре-

рывного педагогического образования, интегрированной в образовательное пространство 

Российской Федерации, удовлетворяющей потребности общества в качестве подготовки пе-

дагогических кадров. 
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Изложение основного материала. В системе педагогического образования Республи-

ки Крым для формирования республиканской модели непрерывного педагогического обра-

зования необходимо решение следующих основных задач: 

- совершенствование законодательной нормативно-правовой базы функционирования рес-

публиканской модели педагогического образования на основе дальнейшей демократиза-

ции и участия общества в управлении образованием; 

- развитие педагогического образования с учетом исторических, национальных, демогра-

фических, географических, экономических и культурных особенностей Крыма; 

- изменение содержания программ педагогического образования, технологий обучения, 

учебно-методического обеспечения, развитие материально-технической базы для реализа-

ции нового профессионального стандарта педагога; 

- разработка моделей гибкой многоуровневой и многоканальной подготовки педагогиче-

ских работников, включающих новые формы практики, механизмы сетевого взаимодей-

ствия организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования; 

- создание эффективной региональной системы осуществления профинформационной и 

профориентационной работы, профессионального отбора абитуриентов на педагогические 

специальности; 

- повышение эффективности высших учебных заведений, реализующих программы подго-

товки педагогов, за счет введения совместных программ практической подготовки педаго-

гических кадров на основе сетевого взаимодействия колледжей и вузов, развития маги-

стерских программ для различных категорий абитуриентов; насыщение учебных планов 

разветвленной системой практик, стажировок; 

- создание республиканской системы оценки качества педагогического образования, орга-

низация методической поддержки разработки и реализации программ развития педагоги-

ческих вузов, имеющих признаки неэффективности по результатам ежегодного монито-

ринга; 

- разработка и апробация системы независимой профессиональной сертификации педаго-

гов, получивших педагогическое образование в разных программах подготовки, с целью 

обеспечения системы сопровождения выпускников и развития карьеры учителя; 

- создание общественно-профессиональной системы оценки качества педагогических про-

грамм; 

- интеграция педагогического образования, науки и производства; 

- создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для повышения качества 

педагогического образования; 

- совершенствование финансового, кадрового обеспечения системы педагогического обра-

зования, а также повышение социального статуса педагогических работников. 

Необходимо выделить основные проблемы, связанные с комплексом проблем, требую-

щих развития профессионально-педагогического образования в Республике Крым и являю-

щихся предметом рассмотрения Концепции: 

1) проблемы входа в профессию: 

- низкий средний балл ЕГЭ абитуриентов педагогических программ и отсутствие возмож-

ности отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности на специ-

альности и направления подготовки педагогов; 

- низкий процент трудоустройства выпускников педагогических программ по специально-

сти; 

2) проблемы профессиональной подготовки: 

- неудовлетворительное качество подготовки выпускников (устаревшие методы и техноло-

гии, отсутствие достаточного количества часов на практику и стажировку, отсутствие дея-

тельностного подхода к подготовке студентов, отсутствие связи между изучением учеб-

ных дисциплин и потребностями учреждений образования); 

- слабое вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, плохое ресурсное осна-

щение учебного процесса в педагогических программах; 
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3) проблемы удержания в профессии: 

- отсутствие прогнозирования потребностей в педагогических кадрах по регионам Респуб-

лики Крым; 

- отсутствие ответственности регионов Республики Крым за невыполнение программы тру-

доустройства выпускников, низкую эффективность привлечения на должность учителя 

самых способных выпускников; 

- отсутствие системы профессиональной поддержки и сопровождения молодых учителей, а 

также отсутствие перспектив карьерного роста учителя; 

- усилившаяся в последнее время задержка ухода из школы учителей, фактически не соот-

ветствующих современным требованиям. 

Конкретизация, специфика проявления данных проблем, их функционирование и раз-

решение связано с комплексом противоречий, являющихся механизмом развития педагоги-

ческого образования Республики Крым. 

1. Противоречие между новыми требованиями государства, общества и производства Рос-

сийской Федерации, предъявленными к профессиональному уровню педагогов, и воз-

можностями их выполнения существующим корпусом педагогических работников. 

2. Новые общие для всех профессий квалификационные требования, связанные с гумани-

зацией, интеллектуализацией и информатизацией труда, совмещением его с управленче-

скими, менеджерскими функциями, предпринимательством и бизнесом, творческим 

подходом к педагогической деятельности вступили в противоречие с существующими 

общими квалификационными требованиями. 

3. Противоречие между существующей в системе образования Республики Крым потреб-

ностью в высококвалифицированных кадрах профессионально-педагогической направ-

ленности и невозможностью обеспечить масштабы такой подготовки в вузах профессио-

нально-педагогического профиля. 

4. Противоречие между общественной значимостью ряда профессий и их непривлекатель-

ностью для населения. 

5. Регионализация образования и децентрализация управления ослабили возможности гос-

ударственного регулирования образовательного процесса, вступив с ним в противоре-

чие. 

6. Противоречия и проблемы в формах, методах и содержании профессионально-

педагогического образования. 

Названные проблемы служат основанием для смены целевых ориентаций, внедрения 

системы многоуровневого непрерывного педагогического образования в Республике Крым 

(см. рисунок 1). 

Принципы реализации концепции – открытость, целостность, коллегиальность, культу-

росообразность, самоопределение, наставничество, непрерывность, вариативность, ориента-

ция на перспективу, эффективность; динамизм, инновационность – занимают центральное 

место и играют ключевую роль в модернизации системы педагогического образования Рес-

публики Крым. 

Миссия системы педагогического образования Республики Крым – приоритет челове-

ческого потенциала в интеграции науки и образования. Система педагогического образова-

ния осуществляет свою миссию через систему мероприятий по следующим приоритетным 

направлениям. 

1. В довузовском образовании: 

Приоритет I: Педагогическая поддержка будущих абитуриентов в профессиональном 

самоопределении. 

Приоритет II: Обеспечение качественной довузовской профильной подготовки к по-

ступлению и обучению в педагогическом вузе. 

Приоритет III: Выявление, поддержка и развитие одаренной молодежи, ориентирован-

ной на получение высшего педагогического образования. 

 



Рисунок 1. Концепция многоуровневого непрерывного педагогического образования в Республике Крым. 

Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т Ь: 

УЧИТЕЛЬ НОВОЙ 

ФОРМАЦИИ 

 
- готовность учителя к педагогической поддержке ученика; 
- подготовка учителя к реализации этической составляющей 

педагогической деятельности;  
- понимание информационной ценности; 
- способность к эмпатии и рефлексии;  
- готовность к социальной функции учителя как транслято-

ра культуры;  
- творческое отношение к профессиональной педагогиче-

ской деятельности;  
- ориентации на перспективу;  
- профессиональная духовность учителя;  
- ориентированность учителя на разработку и реализацию 

инновационных программ;  
- стремление к самоактуализации.  

 

МИССИЯ: ПРИОРИТЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ: определение стратегических приоритетов в развитии системы педагогического образования Респуб-

лики Крым для формирования республиканской модели непрерывного педагогического образования, инте-

грированной в образовательное пространство российской федерации, удовлетворяющей потребности обще-

ства в качестве подготовки педагогических кадров. 

 

Социальный заказ РФ на 

компетентного педагога 
Проблемы и противо-

речия системы 

ПРИНЦИПЫ: открытости, целостности, коллегиальности, культуросообразности, 

самоопределения, наставничества, непрерывности, вариативности, ориентации на 

перспективу, эффективности; динамизма, инновационности 

ФУНКЦИИ: диагностическая, инновационно-

творческая, проектно-программная, внедренческая 
Законодательно-нормативная ба-

за образования РФ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модернизация образователь-

ного процесса 
Модернизация научно-исследовательского 

процесса и инновационной деятельности 

Развитие материально-технической базы 

образовательной и научной деятельности 
Создание и развитие эффективной 

системы управления 

ДОВУЗОВСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ ЗАДАЧИ ПРИОРИТЕТОВ ПРОЕКТЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ 
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2. В педагогических колледжах: 

Приоритет I: Подготовка квалифицированного педагога, востребованного на рынке 

труда, развитие личностно-профессионального потенциала специалиста и его мобильно-

сти. 

Приоритет II: Обновление содержания профессионального педагогического образова-

ния в соответствии с тенденциями социально-экономического развития Крымского региона. 

Приоритет III: Создание необходимой ресурсной базы современного профессионально-

го образования (кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, информацион-

но-методическое обеспечение образовательного процесса). 

3. В высшем педагогическом образовании: 

Приоритет I: Подготовка компетентных педагогов-специалистов, обеспечивающих ин-

новационное развитие системы педагогического образования, социокультурной сферы и 

экономики Республики Крым и России. 

Приоритет II: Создание условий для проведения научных исследований; формирование 

нового поколения педагогических научных кадров. 

Приоритет III: Продолжение формирования общей и профессионально-личностной 

культуры, активной жизненной позиции будущих педагогов. 

Приоритет IV: Обеспечение научной, педагогической и управленческой деятельности 

высококвалифицированных инициативных педагогических кадров. 

Приоритет V: Обеспечение здорового образа жизни студентов и преподавателей. 

4. В последипломном образовании: 

Приоритет I: Обеспечение преемственности в подготовке научно-педагогических кад-

ров в системе высшего педагогического образования. 

Приоритет II: Формирование гибкой системы непрерывного педагогического образова-

ния. 

5. В дистанционном образовании: 

Приоритет I: Создание региональной системы дистанционного образования в Респуб-

лике Крым. 

Приоритет II: Создание эффективных механизмов ресурсного обеспечения системы ди-

станционного образования. 

6. В инклюзивном образовании: 

Приоритет I: Создание системы комплексного сопровождения инклюзивного образова-

ния и учебно-реабилитационных условий. 

Приоритет II: Реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 

адаптации и интеграции в общество студентов с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе студентов-инвалидов, студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Приоритетными направлениями модернизации содержания педагогического образова-

ния являются: 

1) анализ образовательной политики в целом по стране и по каждому региону в отдельно-

сти; 

2) определение заказа и создание условий для его выполнения, внесение изменений в содер-

жание непрерывного педагогического образования; 

3) совершенствование нормативно-правовой базы, разработка экономических и управленче-

ских механизмов реализации государственной политики в области непрерывного педаго-

гического образования, обеспечение единства и приоритетности непрерывного педагоги-

ческого образования в жизнедеятельности государства и общества; 

4) мониторинг состояния системы непрерывного педагогического образования, совершен-

ствование методов и механизмов прогнозирования развития системы непрерывного педа-

гогического образования; 

5) введение необходимых структурных изменений в систему непрерывного педагогического 

образования; 
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6) координация деятельности всех органов власти, ответственных за развитие образования, и 

всех звеньев системы непрерывного педагогического образования; 

7) управление качеством подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-

ческих кадров; 

8) формирование региональных систем непрерывного педагогического образования путем 

создания учебно-научно-педагогических комплексов, объединяющих все его ступени; 

9) совершенствование системы аттестации и переаттестации педагогов и руководителей, 

сертификация педагогической деятельности учителя. 

Основная идея разработки модели состоит в создании целостного, саморазвивающего-

ся, мобильного регионального педагогического образования на основе объединения всех его 

субъектов в единое пространство, для которого характерна инновационность, ориентация на 

передовой отечественный опыт, культурные традиции и мировые тенденции. 

Целями разработки модели являются: 

- модернизация, повышение качества профессиональной подготовки, направленные на уси-

ление интеллектуального, духовно-нравственного, профессионально-творческого разви-

тия потенциала педагогических кадров, имеющих ценостно-смысловые установки на ин-

новационно-педагогическую, инклюзивную деятельность и способных работать в посто-

янно меняющихся социокультурных условиях; 

- построение системы регионального педагогического образования опережающего типа на 

основе сетевого взаимодействия с целью повышения его результативности; 

- интеграция и сближение программ профессионального педагогического образования с ре-

альными потребностями работодателей через создание многоканальной системы получе-

ния педагогического образования. 

Модель представляет собой совокупность единиц, в качестве которых выступают под-

структуры целостной системы педагогического образования Республики Крым: довузовское, 

среднее профессиональное, высшее, послевузовское образование и педагогическое образова-

ние, получаемое в рамках повышения квалификации и переподготовки. 

В каждой подструктуре выделены основные нововведения, которые будут способство-

вать ее модернизации и приведению в соответствие с требованиями развития педагогическо-

го образования, и определены механизмы инновационного развития, запуск которых будет 

способствовать достижению нового качественного уровня каждой подструктуры. 

Модернизация системы педагогического образования Республики Крым может быть 

успешно осуществлена в рамках поэтапной реализации Концепции. 

Этап 1. Модернизация образовательного процесса (содержание и организация). 

1.1. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Проект 1.1.1. Разработка учебно-методических комплексов основных и дополнитель-

ных образовательных программ в рамках приоритетных научно-образовательных направле-

ний концепции стратегического развития педагогического образования Республики Крым. 

Проект 1.1.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации управленческих 

и педагогических кадров системы общего образования Республики Крым. 

1.2. Совершенствование и модернизация управления образовательным процессом. 

Проект 1.2.1. Обеспечение гарантий качества образования и сертификации квалифика-

ций выпускников. 

Проект 1.2.2. Развитие прогнозно-аналитической и маркетинговой деятельности учеб-

ных заведений Республики Крым в соответствии с приоритетными направлениями модерни-

зации и технологического развития российской экономики. 

Этап 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной дея-

тельности (содержание и организация). 

Проект 2.1. Проведение научно-исследовательской деятельности и решение комплекс-

ных проблем по приоритетным направлениям: «Психолого-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование», «Специальное образование», «Инклюзивное образование», 

«Профессионально-техническое образование». 
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Проект 2.2. Проведение научно-исследовательской деятельности и решение комплекс-

ных проблем по приоритетному направлению «Крымское культурно-педагогическое насле-

дие: сохранение, развитие, политика инноваций (региональная историко-культурная иден-

тичность)». 

Проект 2.3. Развитие индивидуально-личностного потенциала в образовательном про-

цессе Республики Крым. 

Проект 2.4. Проведение научно-исследовательской деятельности и решение комплекс-

ных проблем по приоритетному направлению: «Образование в Крыму без опасностей и 

ограничений». 

Этап 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся. 

3.1. Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников в вузах Республики Крым. 

Выводы. Реализация Концепции педагогического образования Республики Крым 

должна обеспечить: 

- создание системы непрерывного профессионального педагогического образования в Рес-

публике Крым; 

- повышение социального статуса учителя как основного субъекта образовательного про-

цесса, повышение социального статуса организаций непрерывного педагогического обра-

зования, обновление его содержания и структуры на основе отечественных традиций и со-

временного мирового опыта; 

- повышение качества учебно-методического, материально-технического и ресурсного обес-

печения системы непрерывного педагогического образования, целостности его процесса; 

- подготовку нового поколения компетентных, высокообразованных, конкурентоспособ-

ных, творческих педагогов, способных самостоятельно формулировать проблемы, умею-

щих эффективно решать практические задачи обучения и воспитания на научной основе, 

готовых свободно использовать в учебном процессе современные информационных 

средств; 

- максимальное усовершенствование ГОСО по направлению «Образование», их преем-

ственность на всех уровнях системы непрерывного педагогического образования как це-

лостного и единого организма; 

- глубокую связь обучения будущих специалистов с их будущей профессиональной дея-

тельностью на основе индивидуализации обучения, широкого привлечения учителей-

практиков; создание условий для независимой экспертизы качества подготовки и оценки 

деятельности педагогических кадров; 

- решение проблемы адаптации молодого специалиста в реальных условиях целостного пе-

дагогического процесса школы, корректировку его профессиональной подготовки с уче-

том социального заказа общества и закрепление в системе образования; 

- вхождение Республики Крым в мировое образовательное пространство с новой системой 

подготовки учителя новой формации, творчески реализующего профессиональные задачи; 

- разработка и утверждение на законодательном уровне социального статуса педагога новой 

формации, а также системы мер по социальной защите работников организаций образова-

ния. 

Реализация Концепции развития педагогического образования Республики Крым повы-

сит конкурентоспособность результатов научных исследований и качества подготовки вы-

пускников за счет: 

- формирования системы научного и технологического прогнозирования и реализации 

научных и технологических приоритетов; 

- использования новейших достижений науки и техники в содержании образовательных 

программ учебных заведений Республики Крым; 

- эффективного трансфера технологий, внедрения и коммерциализации результатов интел-

лектуальной деятельности, формирования инновационных учебных заведений; 
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- совместной реализации научных, инновационных и образовательных программ и проек-

тов со стратегическими партнерами с привлечением их кадровых, технологических и ин-

теллектуальных ресурсов для практико-ориентированной подготовки студентов; 

- контроля качества подготовки специалистов и сертификации выпускников; 

- формирования профессиональных компетенций студентов через участие в научных ис-

следованиях и разработках. 

Влияние Концепции на развитие педагогического образования Крымского региона и 

системы высшего профессионального образования заключается в: 

- повышении качества подготовки и востребованности выпускников всех уровней; 

- развитии ориентированных фундаментальных и прикладных исследований и активном 

использовании новейших научных достижений в подготовке высококвалифицированных 

специалистов; 

- развитии системы непрерывной подготовки кадров. 
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УДК 101:378.1 

Дунаевский Л.С. 

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Постановка проблемы. Система образования в России осуществляется не только в об-

становке сложнейших экономических и политических реформ, но и реформ всех отраслей 

образования. Образование сегодня играет особую роль, формируя образ мира и образ жизни 

людей, транслируя современные инновационные и традиционные социальные ценности. Оно 

является мощным фактором преобразования современной России, требуя объективного 

научного и философского анализа. 

Фундаментальная философская идея современности состоит в том, что современная си-

стема образования не только отражает социальную жизнь общества, но представляет собой 

важнейшее и решающее явление изменения к устойчивому развитию социума. Данное 

утверждение основано на обобщении отечественной и мировой образовательной практики. 

Отечественные ученые, развивающие такое научное направление, как философия обра-

зования, единодушны во мнении, что образование в современной России необходимо зало-

жить в качестве основного методологического принципа стратегии возрождения и развития 

страны. 

Анализ литературы. Сущность философии образования как системы междисципли-

нарных знаний и обзор современных взглядов на вопросы построения образования раскры-

ваются в работах Б.С. Гершунского, Э.Н. Гусинского, Ю.Н. Турчаниновой [1; 2] и др. 

Авторы различных исследований показывают возможности технологизации и практи-

ческой ориентации философско-образовательных доктрин для решения актуальных и про-

гностических проблем политики и стратегии развития образования, разработки теоретиче-

ских образовательных концепций и их эффективной реализации в повседневной педагогиче-

ской практике. 

Цель статьи – проанализировать необходимость преподавания учебной дисциплины 

«Философия образования» в системе подготовки юридических кадров. 

Изложение основного материала. Философия образования как научная дисциплина и 

учебный предмет существует в мире с конца XIX века, она по своей сути плюралистична: 

под этим названием уживаются самые разные взгляды на образование и способы его приоб-

ретения, разные взгляды на жизнь и её смысл. «Современные философии образования» – 

именно такое, во множественном числе, нередкое название для учебников по этой дисци-

плине. 

В нашей стране в юридических вузах не существует ни сама эта научная дисциплина, 

ни соответствующий учебный предмет. Справедливости ради, необходимо отметить, что за 

последние годы студенты стали слушать основы педагогики. Также необходимо отметить, 

что те немногие книги и статьи по вопросам философии образования, вышедшие у нас за по-

следние десятилетия, находятся вне мирового контекста ее развития. Объясняется это до-

вольно просто: владычество единой идеологии в советский период полностью исключало 

возможность проникновения на нашу почву философских идей и концепций. Сегодня ситуа-

ция изменилась. Однако инерция мышления осталась довольно сильной. 

Изучение философии образования совершенно незаменимо для организации полноцен-

ного профессионального обучения юристов, т.к. многие из них должны будут работать в ка-

честве учителей правоведения в учебных заведениях: только осмысленно точное использо-

вание юридических знаний дает настоящий инструмент для дискуссии, без этого обсуждение 

проблем ведется на бытовом уровне, а истинные причины несогласия учителей (и других ра-

ботников образования) друг с другом не вскрываются. 

Философия образования рассматривает сущность и природу всех явлений в образова-

тельном процессе: что такое образование само по себе (онтология образования); каким обра-

зом оно происходит (логика образования); какова природа и источники ценностей образова-



 34 

ния (аксиология образования); каким будет и каким должно быть поведение и какими долж-

ны быть методы содействия образовательному процессу (методология образования). Сово-

купность идей, составляющих основу того или иного целостного подхода к постановке дела 

образования, могут также рассматриваться отдельно (идеология образования), именно в та-

ком ракурсе целесообразно изучать все юридические дисциплины программы подготовки 

юридических специалистов. 

Педагогическое обеспечение юридического образования законодательством возложено 

на преподавателей, большинство из которых не имеет педагогического образования, однако, 

в силу недостаточности соответствующей подготовки и других факторов, они сталкиваются 

со значительным количеством проблем. 

Сегодня, в условиях перехода юридических вузов Крыма в образовательное поле Рос-

сии, возникает острейшая проблема профессионализации преподавателей юридических ву-

зов, необходимость обеспечения систематического обобщения опыта методической и педа-

гогической работы юридических вузов Крыма и России, сделать его доступным, а также 

стимулировать работу самих преподавателей. 

Современный этап образования характеризуется изменениями в его направленности, 

целях, содержании, которое ориентируется на свободное развитие личности ее самостоя-

тельность, конкурентоспособность, мобильность. В условиях повышенной требовательности 

работодателя к профессиональным качествам и компетентностям выпускника юридического 

вуза возрастает роль передовых педагогических технологий, профессионально-

педагогических технологий. 

Профессия преподавателя вуза находится на стыке систем «человек–человек», «чело-

век–наука», именно поэтому идут активные процессы исследования профессиональной ком-

петентности преподавателя. Определенной основой исследования профессиональной подго-

товки педагогов высшей школы могут стать работы Г.О. Балла, И.Ф. Исаева, Е.О. Климова, 

В.Н. Кузьминой, А.К. Марковой и др. 

В современной научной литературе существует несколько точек зрения на компетент-

ность преподавателей специальных дисциплин юридического вуза, таких как знания, умения, 

опыт, личные качества [3; 4]. Но эти же качества правомерно отнести и к педагогическим 

компетенциям. 

Важную роль в развитии профессионально-педагогических компетенций преподавателя 

юридического вуза играет помимо перечисленного эффективное педагогическое самообразо-

вание самосовершенствование самостоятельная методическая подготовка по изучению пере-

дового педагогического опыта. 

Преподаватель-юрист должен владеть основами педагогики, знаниями основ общей и 

возрастной психологии, знанием педагогических технологий, умением эффективно исполь-

зовать различные формы методы средства технологии обучения, уметь активизировать учеб-

но-познавательную деятельность студентов, владеть различными формами, методами и при-

емами педагогической деятельности с учетом своих педагогических способностей и специ-

фики преподавания специальных дисциплин [5]. 

Представляется, что нормативно-правовое регулирование юридического образования 

далеко не в полной мере отвечает современным нуждам подготовки юридических кадров и 

нуждается в совершенствовании по следующим направлениям: 

- неоправданно высокая учебная нагрузка преподавателей (900 часов/год); 

- более точное и полное отражение в образовательном стандарте модели юриста настояще-

го времени; 

- обеспечение оптимального сочетания фундаментальной и специальной подготовки, соот-

ношений разных видов учебной нагрузки студентов; 

- разработка и закрепление требований к программе юридического воспитания, не выно-

сить его за рамки учебного процесса; 

- внедрение в учебный процесс философии образования, основ педагогики, методики пре-

подавания юридических дисциплин в школах и вузах [6]. 
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Методика юридического образования в настоящее время является наиболее уязвимым 

местом всей системы юридического образования. Представляется, что необходимо проведе-

ние систематической работы по обобщению методических разработок по всем предметам и 

темам, осуществляемых на базе ведущих юридических вузов страны, общедоступности их. 

В настоящее время практически без внимания воспитательный процесс в рамках юри-

дического воспитания требует дополнительных исследований с участием ученых из области 

юриспруденции, педагогики, психологии. 

Вряд ли можно согласиться с таким положением, когда в программе для магистров есть 

методика преподавания юридических дисциплин, а что такое дидактика, нигде нет даже та-

кого слова, не говоря уже об основах педагогики. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное и многое другое, необходимо отметить, что фи-

лософия образования в настоящее время должна стать суммарным качественным методоло-

гическим образованием взаимодействия философских проблем образования в целом и юри-

дического образования в частности. Вместе с тем, к сожалению, философия образования не 

нашла должного места в системе юридического образования, что не способствует высокому 

качеству педагогического процесса в юридических вузах и подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов юридического профиля. 

Литература 

1. Гершунский Б.С. Философия образования ХХI века / Б.С. Гершунский. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 1998. – 432 с.

2. Гусинский Э.Н. Введение в философию образования / Э.Н. Гусинский, Ю.Н. Турчанинова. – М.:

Логос, 2003. – 248 с.

3. Левитан К.М. Юридическая педагогика: учебник / К.М. Левитан. – М.: Норма, 2008. – 432 с.

4. Азми Д.М. Отечественное образование юридического профиля: поколение «три» / Д.М. Азми //

Право и образование. – 2009. – № 4. – С. 46–56.

5. Насиленко Л.А. Профессионально-педагогические компетенции преподавателей специальных

дисциплин юридического факультета (на примере Университета современных знаний) / Л.А.

Насиленко // Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Москва, фев-

раль 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 239–241.

6. Курлаева Е.Н. Юридическое образование и формирование профессионального сознания юри-

стов: автореф. дис. … канд. юр. наук: спец. 12.00.01 / Е.Н. Курлаева. – М., 2005. – 30 с.



 35 

УДК 378.14 

Кулик М.Г. 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Постановка проблемы. Практическое овладение языковыми навыками, то есть обще-

ние на иностранном языке является одним из важнейших элементов подготовки будущих 

специалистов. В этой связи можно привести мнение Г.В. Колшанского: «…независимо от 

различных видов и форм обучения языку. Владение языком всегда должно рассматриваться в 

плане способности участвовать в реальном общении, но не в плане знания отдельных эле-

ментов» [1, с. 13]. 

Анализ литературы. Общие вопросы коммуникативной методики раскрыты Е.И. Пас-

совым, им же разработана прогрессивная концепция иноязычного образования. Теоретиче-

ские и практические аспекты обучения иностранным языкам рассмотрены Н.Д. Гальсковой, 

О.А. Денисенко, Т.М. Еналиевой, Я.М. Колкер, Г.В. Роговой, И.В. Рохманиновым, Е.С. 

Установой, В.П. Филатовым и др. Частной проблеме, а именно развитию коммуникативных 

способностей и навыков на уроках английского языка, посвящены работы М.П. Барбар, 

Г.А. Савченко. 

Цель статьи – раскрыть особенности развития коммуникативных навыков в процессе 

изучения иностранного языка. 
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Изложение основного материала. Коммуникативная языковая компетенция преду-

сматривает овладение верной артикуляцией и способностью подбирать соответствующие 

языковые средства исходя из коммуникативных намерений. В этом процессе можно разли-

чить следующие основные компоненты: 

- лингвистические (такие языковые навыки, как говор, чтение, аудирование, письмо); 

- прагматичные (подбор вербальных и невербальных средств в соответствии с конкретным 

языковым актом); 

- социо-культурные (изучение культуры и обычаев страны, язык которой изучается). 

Взаимодействие всех этих компонентов обеспечивает осуществление удачного комму-

никативного акта, то есть взаимопонимание. Изучение иностранного языка имеет целью 

успешное общение с носителями языка, а также восприятие иностранных текстов, следова-

тельно, пользование языком. Успешное овладение языком означает достижение поставлен-

ной цели и как наилучшее взаимопонимание. При этом изучение иностранного языка всегда 

связано с изучением культуры соответствующей нации. 

Общение в сфере культуры входит в число четырех основных сфер общения, которые 

выделяются с точки зрения социальных норм и конвенций. Это сферы формального обще-

ния: институционно-производственная и обслуживание, и сферы неформального общения: 

сферы досуга и семейно-бытовая [2]. 

При обучении иностранному языку студенты и курсанты имеют возможность приобре-

сти навыки общения в разнообразных сферах. 

Для достижения эффективности языковой коммуникации рекомендуются следующие 

стратегии: 

- ситуация на уроке должна быть полностью использована; 

- текстовые материалы должны подбираться таким образом, чтобы они содержали интерес-

ные темы, импульсы, контексты и разговорные модели; 

- коммуникативные упражнения должны проводиться регулярно, но всегда короткими фра-

зами; 

- нужно особенно отметить то, что иностранный язык становится полезным не только за 

рубежом, но и на Родине. 

С первых уроков должна практиковаться свободная коммуникация, то есть выражение 

собственных мыслей, предложений, суждений, объяснений, вопросов в незапланированных 

ситуациях. Преподаватель может начинать урок с вопросов, которые непосредственно каса-

ются жизни студентов: «Как ваши дела? Что вы делали вчера? Как вы провели выходные? 

Какой фильм вы просматривали вчера?». 

Для активизации ранее изученной лексики и развития креативных способностей в 

начале занятия можно проводить разнообразные упражнения: асоциограммы, учебные кар-

точки, цепные игры, маленькие кроссворды, упражнения типа вопрос – ответ. 

Дальнейшей формой развития коммуникативных навыков являются короткие диалоги, 

которые базируются на языковых моделях, но содержат собственные суждения студентов. 

Очень часто эти упражнения требуют работы в парах, во время которой они общаются меж-

ду собой иностранным языком. Важно обратить внимание на то, чтобы партнеры в диалогах 

менялись. Для этого можно использовать разнообразные интересные средства. 

Еще одним видом коммуникативных упражнений является ролевая игра, которая ис-

пользуется для отражения бытовых ситуаций, например: дорожное приключение, покупка, 

планирование свободного времени. Нет точных указаний для проведения ролевой игры, но 

надо обращать внимание на необходимые критерии, такие как ситуация, тема, роли, на ком-

муникативный замысел и речевые средства. 

К ролевой игре принадлежит также усиленное использование стимуляции. Такой сти-

муляционный проект является отражением мнимой действительности, например организация 

праздника, участие в международной конференции (у студентов) или обследование места 

преступления, допрос свидетелей и преступника (у курсантов). Для этого ученики распреде-

ляются на группы по интересам и определяются функции участников. Общим для этих 
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упражнений является то, что они должны развивать креативные способности студентов и 

курсантов, активизировать их фантазию и актерский потенциал, который скрыт почти в каж-

дом человеке. Проведение занятий должно вызывать приятные эмоции, которые способ-

ствуют усвоению материала. 

Чтение в неязыковом вузе является доминирующим видом языковой деятельности, ко-

торая имеет большое познавательное значение. В современных условиях робота по сбору и 

обработке информации занимает много время. Часто только чтение на иностранном языке 

может обеспечить специалисту своевременное получение необходимой информации. Вот 

почему одним из актуальных заданий преподавателей иностранного языка является повыше-

ние качества подготовки специалистов в овладении иностранным языком. А это значит под-

бор современных методов и приемов работы с текстами. 

В курсе обучения иностранному языку с чтением связывают разные виды работ: 

- чтение вслух с целью отработки техники чтения; 

- выполнение упражнений с опорой на печатный текст; 

- чтение с целью добычи информации. 

Существенно, чтобы преподаватель ввел студентов в круг событий, которые будут из-

ложены в тексте. Поэтому текст должен быть системой информаций и обстоятельств, в кото-

рых он существует. Такой информационный текст может использоваться в качестве основы 

для развития монологической речи, где следует последовательность этапов работы: 

- чтение и прослушивание текста; 

- осмысление; 

- планирование высказывания и пересказ. 

Что касается подбора текстовых материалов, то кроме привычных текстов из учебников 

рекомендуется периодически подбирать неадаптированные тексты на актуальную тематику. 

Большое значение для работы имеет использование газетных текстов из периодических из-

даний, чтение которых стимулирует интерес студентов к изучению иностранного языка. Тек-

сты следует подбирать так, чтобы студент мог найти в них интересные материалы. К текстам 

добавляются задания и желательно с элементами увлеченности. Такие задания помогут луч-

ше воспринять прочитанное, выделить основное в содержании, понять основную идею, бу-

дут стимулировать языковую деятельность. Например, преподаватель пишет ряд тезисов, ко-

торые касаются содержания текста, а ученики определяют, которые из них верные, а которые 

нет. Или закрывается определенная часть текста, но кто-то из учеников передает ее содержа-

ние. 

Выводы. Развитие коммуникативных навыков в процессе изучения иностранного язы-

ка осложнено многими факторами. Одной из важнейших проблем является то, что новый ма-

териал должен опираться на уже изученный, и это немного ограничивает формы работы. 

В новейших методиках рекомендуется вводить новую информацию или новую лексику 

так, чтобы ее можно было понять из контекста. Преподаватель должен ее подать таким обра-

зом, чтобы как можно меньше пользоваться родным языком. Для этого должны использо-

ваться все возможные аудиовизуальные и паралингвистические (мимика, жесты) средства, а 

также творческий потенциал. То есть преподаватель должен не просто подавать новую ин-

формацию, а наталкивать на ее понимание. Изучение лексики и грамматики рекомендуется 

не разграничивать, а вводить постепенно и комплексно. 

Таким образом, все дисциплины должны служить одной цели – развитию общей языко-

вой компетенции. 
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Луценко О.А. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ 

Постановка проблемы. В экспериментальной работе по воспитанию любви к детям 

как структурного компонента профессиональной готовности будущего учителя определяем 

теоретико-методологические основы формирования у будущего учителя готовности любить 

детей. На базе теоретических позиций обнаруживаем условия, целесообразные методические 

приемы и формы развития готовности любить детей, определяем критерии и показатели 

профессиональной готовности и на этой основе проверяем эффективность формирующего 

эксперимента. 

В первую очередь нужно конкретизировать те сферы личности студента, которые непо-

средственно будут задействованы в процессе формирования его готовности любить детей. 

Если мы предварительно рассмотрели такую готовность учителя как его состояние, зафикси-

рованное в определенной модели мышления в форме установки, то непосредственно наше 

внимание будет направляться на развитие интеллектуальной сферы студента. Мыслительная 

модель готовности любить детей включает только ту информацию, которая отобрана студен-

том как лично значимая. Именно это условие осложняет процесс формирования данной мо-

дели, потому что непростыми являются психологические механизмы ориентирования лично-

сти на отбор значимой информации, да еще и определенной профессиональной направлен-

ности. Сама мыслительная модель включает установку студента проявлять деятельную лю-

бовь, направленную на результат «в себе» и «в ученике», знание способов и форм проявле-

ния такого отношения к воспитанникам, знание индивидуальных путей управления соб-

ственными переживаниями, чувствами, настроением для создания активного состояния го-

товности любить детей. 

Целью нашей статьи является определение механизмов развития у студентов профес-

сиональной готовности любить детей. 

Изложение основного материала. Для решения задач формирующего эксперимента 

относительно развития у студентов готовности любить детей особенно важным является 

включение первого механизма – сдвигание мотива на цель. Суть его заключается в том, что 

каждая образовывающая форма деятельности (поведения) стимулируется определенной 

группой мотивов. Сначала воспитанник выполняет предложенную работу ради приятного 

общения с воспитателем. Цель самого действия (например, овладение определенным пози-

тивным умением) для него в данный момент не является мотивом деятельности. Цель может 

стать самостоятельным мотивом и стимулировать воспитанника к действию только тогда, 

когда воспитатель длительное время постоянно наполняет эту цель позитивным эмоцио-

нальным подкреплением. В таких случаях говорят, что состоялось сдвигание мотива на цель, 

или другими словами, цель приобрела статус мотива действия. 

Если общение с воспитателем происходит без доверия и радости, то весь психологиче-

ский механизм не работает, новые мотивы не производятся, правильное воспитание лично-

сти не происходит. Рассмотренный механизм действует на всех этапах развития личности. 

Только с возрастом меняются и осложняются те основные мотивы общения, которые стиму-

лируют овладение действиями. 

Подобные мотивы, как показал Д. Эльконин, стимулируют не только прямые действия: 

установление контактов и отношений, принятия определенной позиции, но и к действиям, а 

тогда и к развернутой деятельности, которая обеспечивает приобретение необходимых 

навыков, знаний, умений, мастерства. А это значит, что социальные мотивы (принятие, при-

знание, утверждение) порождают новые мотивы – собственно профессиональные, а затем и 

духовные – стремление к истине, красоте, добру, доброжелательности отношений, к прояв-

лению деятельной любви. 
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Для профессионального воспитания будущего учителя механизм сдвигания мотива на 

цель оказывается важным для перепрограммирования моральных установок, которые тяжело 

поддаются изменениям в юношеском возрасте, и развитии установки будущего учителя на 

результативное проявление деятельной любви во время педагогического взаимодействия. В 

процессе выполнения целенаправленных задач по психолого-педагогическим дисциплинам, 

педагогической практики сначала целью студента является стремление получить необходи-

мый зачет или оценку. Со временем, когда преподаватель демонстрирует свою убежденность 

в необходимости проявления деятельной любви как определенного духовного достижения 

личности, вносит в процесс подготовки позитивные эмоции (а они в данном случае стимули-

руются содержанием совместной со студентами работы: игровые формы занятий, на которых 

открываются неожиданно новые качества личности, детские воспоминания студентов). Про-

исходит сдвигание мотива на цель: студенты начинают выполнять самостоятельные действия 

в нужном направлении. Это и чтение психолого-педагогической, философской литературы, и 

анализ и самоанализ собственных профессиональных качеств, предложение определенных 

тем детских воспоминаний и анализ их, создание кодекса этики учителя и жизненного кредо 

и т.п. Такие инициативные действия и становятся самостоятельной стимулирующей силой 

(мотивом) к новым действиям. 

Следующим механизмом формирования, как морального сознания учителя вообще, так 

и в частности, его готовности любить детей, есть механизм идентификации. Суть его за-

ключается в использовании непрямых механизмов передачи «личностного» опыта через 

личный пример, наследование, «заражение». Формой проявления механизма идентификации 

являются ролевые игры, в которых студенты усваивают нормы отношений, способы поведе-

ния и чувственности. 

Если схематизировать процесс эмоционального принятия объекта идентификации – 

эталонного образа учителя, который умеет любить своих учеников, то можно выделить три 

этапа. 

Первый этап – создание идеальной модели (сравнение себя со старшими педагогами). В 

методике морального воспитания В. Сухомлинского – это определение «путеводных звезд 

человечества», восхождение к идеалу. Аналитические способности и категориальное педаго-

гическое мышление стимулируются сопоставлением портрета идеального учителя с портре-

тами «злых учителей». Студентам предлагались два упражнения. Первое – оформить воспо-

минания своей школьной жизни по схеме: плюсы моей школьной жизни (то есть, что полез-

ное для развития своей личности Вы приобрели в школе?) и минусы своей школьной жизни 

(то есть, какие потери возможностей для самороста повлекла школа?). Другое упражнение 

выполняли студенты, опрашивая учеников разного возраста: каких учителей Вы уважаете, а 

которых не любите? Обобщения результатов выполнения этих двух упражнений сводились к 

составлению кодекса профессиональной этики учителя. Он не должен (мы, дети, не хотим, 

чтобы нас...) обижать (ли), не замечать (ли), «отмахиваться (лися)» от нас, унижать (ли) нас и 

т. д. Учитель обязан быть (мы, учителя, обязываемся быть относительно других людей, де-

тей...) внимательным (и), заботливым (и), терпеливым (и), верным (и), таким (и), что имеет 

(имеют) право на собственные поступки, мысли, решения, принимает (ть) людей такими, ка-

кие они есть и т.д. 

Второй этап – имитационный. Это внешнее воссоздание стиля поведения, слов, дей-

ствий, мимики, жестов (коснуться, например, при выражении сочувствия) и общения в роли 

«Я-доброжелательный», «Я-любящий». 

Третий этап – активное общение в заданных ситуациях («Ситуация, в которых учитель 

должен быть деликатным», «Нежность учителя», «Терпеливость учителя», «Сопереживания 

учителя». Ситуации, в которых учитель прощает ошибки, ценит достоинство другого и др.). 

Важным механизмом формирования личности является механизм принятия социаль-

ных ролей и овладения ими. Психологи называют этот этап – этапом определения социаль-

ной позиции, места, которое человек занимает относительно других людей. Она характери-

зуется, прежде всего, совокупностью прав и обязанностей. 
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Понятия социальной позиции и социальной роли позволяют описать заданную систему 

действий, которые должен выполнить субъект отношений, в которые должен вступить, стиль 

поведения, который должен освоить. Процесс «входа в роль» сопровождается комплексом 

эмоциональных переживаний состояний, вызванных стремлением появиться перед другими 

в определенной роли. На этом психологическом механизме базируется педагогический при-

ем «рулевого ожидания», который был использован в практике А. Макаренко, когда он вос-

питаннику (в прошлом вору) поручил выступить в роли инкассатора и привезти деньги для 

сотрудников колонии. Социальный статус роли и доверие вызывали позитивное перепро-

граммирование личности колониста. 

Механизмы идентификации и принятия социальной роли лежат в основе формирования 

«Я-концепции» личности, которая выражается совокупностью всех представлений о себе. 

Компонентами ее являются: представление студента о себе; самооценка – эмоциональная 

расцветка этих представлений, потенциальное поведение – те конкретные действия, которые 

могут быть вызваны «образом Я» [1]. 

В данном случае формирование у будущего учителя готовности любить детей преду-

сматривает создание и закрепление у студента образа «Я-умеющий любить детей», «Я-

доброжелательный» и т.д. «Образ Я» является одной из важнейших для личности установок, 

поскольку человеку характерна тенденция строить на основе представлений о себе не только 

свое поведение, но и интерпретировать свой опыт. «Я-концепция» действует как фильтр, ко-

торый определяет характер восприятия любой ситуации, регулирует поведение. Самосозна-

ние постоянно проводит сравнение реального поведения с «Я-концепцией», корректируя 

«Образ Я» [2, с. 9]. 

Для системы подготовки будущего учителя очень важным является вывод о том, что 

все люди нуждаются в позитивном «Образе Я». У студентов определенным образом «Я-

концепция» сформировалась к началу учебы. Непростой является задача заложить в самосо-

знание студента установку на восприятие и выявление себя в роли любящего воспитателя. 

Как известно, психическая деятельность имеет трехуровневую структуру. Поэтому ак-

тивизировать нужно прежде всего уровень подсознания, где сохраняются все мотивацион-

ные конфликты, воспоминания и переживания. Деятельность подсознания активизируется на 

основе имитации поведения. Поэтому имитация воспоминаний своего детства на основе тре-

нингов, театрализуемых форм, ролевых игр пробуждает у студентов детские чувства обиды, 

страха, эмоционального неприятия несправедливых и злых учителей. Так происходит созда-

ние на основе эмоциональных якорей категорического неприятия (на уровне подсознатель-

ного эмоционального дискомфорта) несправедливых действий взрослого относительно ре-

бенка. Следующей задачей является создание новой «Я-концепции» как эмоциональной 

оценки представлений о себе: «Я-любящий», то есть я не могу делать так, как действовали 

эти злые, несправедливые взрослые; «Я-доброжелательный, справедливый, терпеливый» и 

подобные моральные установки. Формирование такой «Я-концепции» есть осознание на 

уровне самосознания возможного поведения будущего учителя, что в профессиональном 

плане значит овладение формами сотрудничества и реакциями диалогового общения с детьми. 

Таким образом, поэтапно формируется у студентов навыки позитивного конструктив-

ного действия учителя относительно детей в ситуации конфликта через выработку привычки 

морального долговременного сопереживания детскому миру, через активизацию воспомина-

ний своего детства, решения определенного типа педагогических ситуаций. 

Исходя из описанных психологических механизмов формирования личности вообще 

можно определить основные задачи развития у студентов профессиональной готовности лю-

бить детей: 

- развить способность морального выбора на основе эмоциональной оценки: исповедовать 

(любить) добро и не принимать зло относительно детей; 

- сформировать потребность взаимопомощи (помощи детям): учитель обязан действовать; 

- воспитать привычку-ощущение равноправия в общении: учитель должен действовать, то 

есть владеть комплексом технологий взаимодействия с детьми на базе развитого мораль-

ного чувства любви к воспитанникам. 
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На практике педагогическое действие часто имеет спонтанный характер, строится на 

механизмах не логического осмысления, а аффектно-эмоциональных реакций. Потому в 

процессе подготовки учителя такой важной является проблема развития его полноценного 

морально-этического сознания, которое будет включать установку на результативность про-

явления деятельной любви относительно воспитанника. А для этого общим условием в таком 

процессе должно быть такое обоснование моральных норм, поставленных перед студентом, 

когда их практическая, полезная функция должна выступать вторичным моментом в сравне-

нии с их значением для формирования собственного «образа Я» как условия личностного ро-

ста. Такую позицию обслуживают механизмы педагогической рефлексии. 

Таким образом, условием построения системы подготовки учителя должно быть вы-

движение приоритетной цели подготовки студента к работе с детьми – надзадача (по терми-

нологии К. Станиславского) учебного процесса. Это помощь воспитаннику создавать себя 

как личность, развивать в себе личностные качества на основе осознания значимых потреб-

ностей, построения правильной иерархии мотивов, а в основном – сформированной готовно-

сти любить ребенка. В данном случае именно такую готовность можно считать ядром прак-

тической подготовки учителя. Ведь работа учителя – это постоянное общение, сотрудниче-

ство с детьми. 

Формируя профессиональную готовность любить детей, целесообразно помочь студен-

ту фиксировать в себе и находиться в таком состоянии, желаний и познания, в каких формах 

и ради каких потребностей он умеет проявить деятельную любовь в отношениях с ученика-

ми. Другими словами: мы имели в виду готовность действовать. Потому таким непростым 

показался вопрос формирования ориентационной основы морального педагогического дей-

ствия. Ориентационная основа действия чаще вспоминается в контексте формирования ум-

ственных познавательных операций относительно процесса обучения. Но особенно важной 

данная проблема видится в процессе морально-этического воспитания будущего учителя, 

которое является процессом превращения сферы мотивации и потребностей, создания ори-

ентиров морального действия, что включает моральное сознание и чувство. Как мы уже 

вспоминали выше, учеными доказано, что ни сознание, ни воля сами собой не могут пере-

строить структуру мотивов деятельности, поскольку любой потребности может противосто-

ять только другая потребность. Механизмом изменения структуры потребностей могут быть 

лишь производительные эмоции, которые удовлетворяют актуальные потребности. В данном 

случае – это потребность в сотрудничестве с детьми. 

К тому же будущий учитель должен научиться процессам моральной саморегуляции 

двумя возможными формами: 

- как произвольное сознательное решение действовать на основе моральных требований; 

- как непроизвольное моральное действие, что не включает сознательного контроля. 

И высшим уровнем наученности студентов саморегулировать свои моральные дей-

ствия есть сочетание сознательно усвоенных теоретических указаний с собственным опытом 

переживаний, взаимопомощи, желанием приносить другим радость, беспокойством о других 

(в частности, об учениках), преданностью, сопереживанием, волнением о других и т.п., ко-

торые становятся мотивами поведения. 

Ориентационная часть действия всегда опирается на образы. Уместным, как нам ка-

жется, является мнение Л.Шевченко о том, что учитель должен всегда иметь в своей эмоци-

ональной памяти «якори» детских переживаний (эмоциональные якори – это память подсо-

знания, которое хранит детские переживания горя, страха, радости, любви, счастья, обид не-

доверия, отчаяния и т.п.) [3, с. 29], которые его связывают с эмоциональным миром учени-

ков. Ведь взаимодействие с детьми становится реальным лишь на основе взаимопонимания. 

На основе такой эмоциональной памяти о собственных переживаниях действия учителя от-

носительно ученика в конкретной ситуации будут не «действиями рассудка», а «сочувству-

ющим мышлением» [4]. 

Формирование ориентационной основы морально-этических действий будущего учи-

теля происходит по следующим этапам. 
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1-й этап. Знакомство с содержанием возможных результатов проявления любви к де-

тям, создание ассоциаций на основе воспоминаний своего детства, которые отображают ос-

новные эмоции страха, стыда, счастья, любви, которые возникали при общении с взрослыми 

(учителями). 

2-й этап. Фиксация в сознании результатов «для себя» проявления деятельной любви; 

переживание состояния усиления теплоты, доброжелательности, позитивных мыслей, дове-

рия, разной степени проявления силы других эмоций. На этом этапе студенты классифици-

руют свои воспоминания по чувствам тем. Формированию непроизвольной моральной моти-

вации через развитие способности сопереживать детям способствует частое переживание 

разных эмоциональных состояний. Такая работа выражается в составлении так называемого 

«кодекса сотрудничества»: 

- Я хочу, чтобы ко мне относились доброжелательно, потому обязываюсь помогать детям; 

- Я не хочу, чтобы мне врали, потому обязываюсь говорить правду и т.п. 

3-й этап. Осознание условий, по которым возникают эмоциональные переживания ре-

бенка. Студенты проводят теоретическое обобщение, раскрывают внутренние связи между 

проявлением результата «для себя» и новообразованиями у воспитанника в результате про-

явления деятельной любви. 

4-й этап. Создание содержательных обобщений, которые раскрывают генетическую 

связь понятий «переживания ребенка» и «действия воспитателя». Студенты самостоятельно 

устанавливают закон внутренней связи этих понятий и определяют исходное общее положе-

ние, которое проявляется во всех без исключения пережитых ими ситуаций и проанализиро-

ванных фактах детского мира. Эмоциональный фон детского мира зависит от форм действий 

учителя (воспитателя) и от внутренних достижений его духовного мира (результатов «по-

требностей роста»). 

Вывод. Таким образом, проведенный нами анализ теоретических основ построения 

формирующего эксперимента обеспечивает выполнение одного из условий успешной орга-

низации обучения студентов любить детей, а именно теоретического научного обоснования 

дидактичной системы формирования важного типа профессиональной готовности учителя. 

Следующим условием является целесообразное технологическое и методическое обеспече-

ние системы. 
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УДК 930.1 

Масаев М.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИ НАПИСАНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ НАУКИ ЛОГИКИ) 

Постановка проблемы. События современной политической жизни России и других 

стран постсоветского пространства, включая Прибалтику, часто вызывают у логически гра-

мотных людей вопрос: почему уважаемые политические деятели всех вышеупомянутых 

стран ведут себя так нелогично? А странного и удивительного здесь ничего нет. После вой-

ны преподавание логики в СССР как обязательного общеобразовательного предмета было 
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одновременно прекращено как в средней школе, так и почти во всех вузах. Логику могли 

преподавать лишь в качестве специального предмета и только на философских и юридиче-

ских факультетах. Логика советскому человеку была не нужна. Зачем какая-то логика, когда 

надо было лишь следовать указаниям КПСС? Логика могла лишь помешать бездумно следо-

вать этим указаниям. Да и сам основатель КПСС и советского государства не обнаруживал 

особого уважения к логике, по которой он имел в аттестате оценку «4», а по всем прочим 

предметам оценку «5». Жизнь наказала КПСС за отказ от логики. Сейчас на постсоветском 

пространстве логику учат. Учат, но как? Преподавателям нередко приходится слышать от 

студентов такое: «Несколько раз я прочёл учебник по логике, но многое не понял и почти 

ничего не запомнил». И это студенты, которые ходят на занятия и читают учебники. А что 

говорить о тех, кто и на занятия не ходит, и учебники не читает? А администрация вузов, 

особенно коммерческих, требует оценивать студентов и оценивать положительно. Да, логика – 

предмет трудный. И не только потому, что десятилетия советской эпохи он был в загоне, он 

труден сам по себе. 

Цель статьи – выявление причин должного уровня методики преподавания и изучения 

дисциплины «Логика». 

Изложение основного материала. Новизна данной работы в постановке проблемы с 

применением концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов 

[10–12], а также в раскрытии факта весьма существенной роли образов и символов в препо-

давании логики. 

Единственное доступное для крымчан методическое пособие по логике, вышедшая в 

1969 году в Свердловске брошюрка А.К. Мелеховой и Л.М. Зборовской [1], слишком мало и 

давно устарело. Из 68 страниц 38 отведено задачам и упражнениям. Безнадёжно устарела 

главная идея авторов – «изучение логики немыслимо без обращения к работам классиков 

марксизма-ленинизма» [1, c. 7]. Изучение логики, может быть, было и возможно без обраще-

ния к «классикам марксизма-ленинизма», а вот преподавание логики было действительно 

невозможно без цитирования банальности Ф. Энгельса о том, что формальная логика «пред-

ставляет прежде всего метод для отыскивания новых результатов, для перехода от известно-

го к неизвестному» [2, c. 126]. Многие цитаты из В.И. Ленина, которыми изобилуют «Логи-

ка» бравого советского полковника Е.А. Хоменко [3] и «Логика» издания Белорусского госу-

дарственного университета [4] свидетельствуют о том, что оценка «4» по логике российской 

гимназии царских времён что-то да значит, но не больше. Ведь не только основоположники 

марксизма-ленинизма, но и их великие немецкие философские предшественники, такие как 

Иммануил Кант и Георг Вильгельм Фридрих Гегель ничем не обогатили логическую науку. 

Как пишет киевлянин Константин Жоль, «ни Кант, ни Гегель не обогатили логической 

науки, но скорее внесли страшную путаницу в философские умы, используя слово логика 

для указания на теорию познания» [5, c. 85]. Ошибочным было и преклонение перед диалек-

тикой и диалектической логикой, которая, по К. К. Жолю, «фактически не относится к разря-

ду логических дисциплин» [5, c. 85]. Особенно порочной оказалась попытка идеологизиро-

вать логику, что мешало уяснению вопроса о теоретической и практической значимости ло-

гики, а уяснение теоретической и практической значимости логики должно стать первым ме-

тодическим требованием, выполнение которого будет способствовать успешному изучению 

интересной, полезной, хотя и действительно трудной науки о законах и формах правильного 

мышления, которая и называется логикой. При этом предстоит борьба с воинствующим 

невежеством сильных мира сего. Они также оперируют понятиями, суждениями и умоза-

ключениями, однако при этом действуют одни и те же объективные законы мышления. Раз-

ница состоит лишь в том, что логически грамотные люди делают это без логических ошибок, 

а логически неграмотные с логическими ошибками, при этом они не могут обнаружить несо-

стоятельность доводов и неверность логических приёмов как в собственных рассуждениях, 

так и в рассуждениях других людей. 

Усвоение логики способствует овладению приёмами правильного мышления, созна-

тельному использованию человеком законов и форм мышления. Знание логики – гарантия от 
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логических ошибок. Ошибки могут быть и не связаны с нарушением законов логики, от этих 

ошибок законы логики не гарантируют, но от логических ошибок гарантия возможна и реа-

лизуется она изучением логики. 

Долгое время бытовала иллюзия о том, что логика учит правильно мыслить и красиво 

рассуждать и именно в этом состоит её значение. Да, мыслить надо правильно, и классиче-

ская формальная логика учит этому. Но современная логика, которую часто называют логи-

кой математической, или логикой символической, вырастает, как отмечает К.К. Жоль, «не из 

бесплодных попыток научить всех желающих правильно мыслить и красиво разговаривать», 

а из решения довольно-таки специфических задач, касающихся упорядочения основ матема-

тики [5, c. 4]. А значение логического упорядочивания основ математики особенно возраста-

ет в настоящее время, когда математику и ее логику берут на вооружение и экономисты, и 

политики (прогнозирование экономической конъюнктуры развития рынка, прогнозирование 

внутренней и внешней политики и т.д.). 

Уяснив значение изучения логики и сформулировав соответствующую психологиче-

скую установку на изучение предмета, можно переходить к изучению основ логики. При 

этом надо помнить, что усваивать логику можно лишь небольшими «дозами». Логика, как и 

любая другая наука, представляет собой систему знаний. Невозможно, не усвоив предыду-

щего, переходить к последующему материалу. Тема «Суждение» будет усвоена лишь тогда, 

когда перед этим была хорошо изучена тема «Понятие», тема «Умозаключение» покажется 

непостижимой, если студент не разобрался в разделе «Суждение». И ещё одно замечание. 

К.К. Жоль начинает свою книгу «Логика в лицах и символах» такими словами: «Однажды 

кто-то резонно заметил: развитие современной математики затрудняется не столько тем, что 

тяжело освоиться с новыми идеями, сколько тем, что нелегко отказаться от старых. Очевид-

но, это можно сказать не только о логике, но и о любой другой науке, включая логику» [5, c. 

3]. Да, это так. И об этом нельзя забывать, изучая логику. Без отказа от старых стереотипов 

нельзя научиться мыслить самостоятельно. А учиться «самостоятельно  размышлять» при-

зывали изучающих логику ещё в советское время авторы единственного учебно-методичес-

кого пособия по логике А.К. Мелехова и Л.М. Зборовская: «Аксиомой должно стать следую-

щее: при изучении логики надо самому учиться размышлять, а не заниматься зубрёжкой. За-

учивать следует новые термины: названия форм и законов мышления, логических операций, 

различных мыслительных приёмов (например, «закон исключённого третьего», «силлогизм», 

«индукция», «дедукция», «определение» и «деление» понятий, «тезис», «аргумент» и т.д.). 

Смысл же всех правил, законов, содержание тех или иных понятий необходимо хорошо уяс-

нить, а уяснив, не так уж трудно выразить их своими словами» [1, c. 10]. При этом учить са-

мостоятельно мыслить могли бы работы по самой молодой и самой умной части логики, а 

именно логики математической, или символической: это работы И. Бродского [6], Е. 

Войшвилло [7], А.М. Анисова [8], и, наконец, К. Жоля [5], на работе котрого хотелось бы 

остановиться особо. Эта книга построена сугубо методически правильно. Она излагает 

сложнейшую математическую логику в живых словесно-образных и наглядных портретах её 

создателей, а сложнейшие формулы и схемы предстают в занимательной наглядной форме, 

при этом все логические связи и отношения предстают в хорошо знакомых читателю литера-

турных образах от героев А. Конан Дойла до Н.В. Гоголя. Обратите внимание на названия 

глав книги «Об ошибках стрелочников, ответственных решениях и логике», «В гостях у 

Шерлока Холмса», «Популярно о непопулярном», «Непонятное можно понять» и т. д. Но та-

кого «искусства» от учёного требовать сложно. Но и без такого «искусства» трудно постро-

ить адекватную методику преподавания и изучения логики. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что проблема создания методического по-

собия по логике не ограничивается проблематикой математической, или символической ло-

гики. Эта проблема не может быть решена без переосмысления методики преподавания так 

называемой «философской логики», так логики-гуманитарии (в отличие от логиков-матема-

тиков) называют классическую формальную логику. Причём спектр проблематики здесь 

весьма и весьма широк. Это и временная логика (или логика времени), деонтическая и эпи-
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стемическая логика, логика норм и оценок, логика действий и логика взаимодействий, логи-

ка вопросов и ответов, логика принятия решений и т.д. Попыткой изложить эти проблемы 

можно назвать книгу А.Т. Ишмуратова «Вступ до філософськой логики» [9]. И хотя книга, в 

соответствии с заглавием, претендует лишь на вступление к философской логике, в действи-

тельности она излагает весь спектр проблем «философской логики» и зачастую это изложе-

ние весьма и весьма сложно, хотя бы тем, что эта «нематематическая» логика весьма и весь-

ма математизирована. Всё это также требует создания адекватной методики преподавания 

логики, и методика эта ещё ждет своего автора. 
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Муртазаева Э.М., Хайбуллаева Л.Э., Абилтарова Э.Ф. 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОБУЧЕНИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Постановка проблемы. Исследователи отмечают, что в связи с изменениями обще-

ственной ориентации на становление, развитие и укрепление рыночных отношений появи-

лись новые социальные заказы, формируется технологический базис для нового подхода к 

труду и его результатам. Актуальным становится проектно-технологический подход к реали-

зации задач в образовательной отрасли «Технологии», что обусловлено текущим моментом в 

развитии производственных отношений в рыночных условиях. Актуальность подготовки 

учителя к обучению художественному труду отражена в исследованиях посвященных деко-

ративно-прикладному искусству и дизайну [1]. Продукты труда должны быть сегодня конку-

рентоспособными, а поэтому эстетично завершенными. Успех новых производительных тех-

нологий зависит от личности работников и должен основываться на внутренних качествах.  

Для межпоколенной трансформации художественно-материальной культуры необхо-

димо, прежде всего, многогранное образное мышление, которое способствует опережающей 

морализации и эстетизации человека в беспрерывной системе обучения и воспитания.  

Цель статьи – анализ решения исследуемой проблемы в психолого-педагогических 

литературных источниках. Нами проанализированы теоретические источники, связанные с 

формированием творческой личности ученика и учителя. В процессе теоретического анализа 
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использовался полинаучный подход, сущностью которого является научный анализ теорети-

ческой проблемы с различных отраслей знаний: философии, психологии, искусствоведения, 

педагогики. 

Изложение основного материала. Потребность в рекламе товаров требует сегодня 

развития промышленного и графического дизайна, других  архитектонических видов творче-

ства. В системе образования актуальной становится взаимодополняемость научного и худо-

жественного видов деятельности [2]. 

Художественное содержание труда выделяется составителями словарей по педагогике: 

«Художественный труд – вид деятельности, направленной на изготовление произведений и 

предметов искусства, декоративно-прикладных изделий, которые используются для оформ-

ления жилых помещений, интерьеров, одежды. Художественный труд очень тесно связан с 

моделированием и конструкторской деятельностью, распространенным в конструировании 

мебели, посуды, моделей одежды, рисунков для тканей, плакатов, книг и т.д.» [3, 480]. Спе-

цифика предмета «Художественный труд» является педагогически целесообразной  и необ-

ходимой будущему учителю начальных классов, подготовка которых осуществляется в усло-

виях личностно ориентированного высшего образования. Значение художественного труда в 

подготовке будущих учителей обусловлено также возрастными особенностями младших 

школьников, мышление которых наглядно-образное, а восприятие приближено к художе-

ственному типу личности. 

Дидактические аспекты подготовки будущих учителей в педагогических учебных заве-

дениях рассматривали В.И. Бондарь, Н.В. Даниленко, Н.Б. Истомина, Ю.М. Колягин, 

Л.И. Олефиренко, Р.П. Скульский, Н.Н. Светловская и др. 

В.И. Бондарь [4] делает вывод о необходимости рассмотрения инвариантной структуры 

дидактики как науки и учебной дисциплины, инвариантного подхода к рассмотрению учеб-

но-воспитательного процесса студентов, урока как формы реализации учебного процесса и 

метода, как способа достижения конкретной цели. 

Такой вывод является важным не только для теории, а и для дидактики конструирова-

ния новых технологий обучения, например, для технологии развивающего обучения в 

начальной школе, основой которого является содержание интегрированного курса «Художе-

ственный труд». 

На пути движения от теоретического знания до практического применения еще суще-

ствует вакуум, который нужно заполнять прикладными, сугубо технологическими дисци-

плинами. Такой новой дисциплиной является предмет «Художественный труд» при условии 

этнической дифференциации его содержания. Его задачи состоят не столько в обновлении 

теоретико-методических знаний студентов, сколько в выработке профессиональных умений 

в проектировании, конструировании технологии развивающего обучения «Дизайн – образо-

вание», в которой системообразующим способом обучения является метод художественных 

проектов, учитывающий региональные особенности школ. 

С точки зрения психологов, образное мышление является важным структурным компо-

нентом человека. И.М. Сеченов [5] назвал образ активным регулятором поведения, а 

И.П. Павлов [6] подчеркивал, что одной из основных человеческих потребностей является 

потребность в образном восприятии. Особенно важным образное восприятие является для 

будущих учителей начальных классов, которые призваны обучать школьников «приближен-

ных к художественному типу личности». 

Мышление образами – сложный психический процесс. В нем принимают участие непо-

средственно чувственное восприятие реальной действительности, воображение, фантазия, 

внимание, эмоционально-волевые усилия. Исследование механизмов, этапов и всего процес-

са формирования в сознании образов имеет большое значение для дифференциации будущих 

учителей по наклонностям, способностям, интересам, а также для выбора личностно-

ценностных предметов обучения. У студентов существуют индивидуальные отличия, свя-

занные, во-первых, с легкостью или трудностью комбинирования данных восприятия, во-

вторых, с сохранением их в образной форме. 
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Конкретно-чувственное восприятие и наглядно-образное мышление младших школь-

ников требует от будущего учителя совершенствования художественного мышления практи-

ческого типа. Сущность наглядно-образного и практического типов мышления сформулиро-

ваны в педагогическом словаре [3] и могут быть проанализированы с точки зрения их взаи-

мообусловленности и структурной соподчиненности. Мышление наглядно-образное – это 

один из этапов онтогенетического развития мышления, следующее за наглядно-действенной 

стадией развития мышления. Оно соответствует репрезентативному интеллекту по Ж. Пиаже 

[3, с. 317]. Практическое мышление будущих учителей связано с постановкой цели, разра-

боткой плана, проекта [3, с. 317]. Практическое мышление – это, другими словами, мышле-

ние дизайнерское. Именно дизайнеры разрабатывают художественные проекты с практиче-

ской целью совершенствования предметной среды человека на основе красоты и целесооб-

разности. 

Опыт создания художественных образов представлен комплексом педагогических 

средств, а именно: поэзией натуры, работой в области художественных ремесел, промыслов, 

декоративно-прикладным искусством, народным и профессиональным биодизайном, пей-

зажной живописью, графикой, музыкой, литературой, сценическим искусством. Важное ме-

сто в этом процессе принадлежит художественно-трудовой и конструктивно-

художественной деятельности учащихся. Таким образом, чувственный и мыслительный об-

разы строятся и реально функционируют во взаимосвязи с действиями, во внешней предмет-

ной деятельности. Образ оказывается зависимым от операций, действий, на основе которых 

он формируется. Существуют целесообразные педагогические средства его создания, а также 

теоретическое научное обоснование способов использования таких педагогических средств. 

Определение эффективных педагогических условий подготовки будущих учителей началь-

ных классов к созданию предметно-пластических образов на занятиях по художественному 

труду является предметом нашего исследования, а потому важно было проанализировать 

психолого-педагогическую основу художественно-продуктивного взаимодействия человека 

и биологической среды, «этноса и биосферы (ландшафтов)» [7]. 

В психологическом аспекте исследуемую проблему мы изучали по литературным ис-

точникам, которые раскрывали проблему зависимости развития человека от биологических и 

социальных факторов, взаимодействия окружающей среды и личности. 

Л.С. Выготский [8], в частности, отмечал по поводу проблемы социальной ситуации 

развития, что в каждый возрастной период между ребенком и окружающей средой возника-

ют отношения, которые определяют изменения в развитии личности. Такие изменения уче-

ный рассматривал с точки зрения «прикладной психологии труда» («психотехники»), выде-

ляя при этом орудия труда и знаки-символы (в том числе и декоративного искусства) как 

средства развития ребенка. Как и Л. Гумилев, психолог Л.С. Выготский считал, что «элемен-

ты среды… начинают использоваться как активные агенты, управляющие извне психическим 

процессом. … Оценивая его отличие от естественных форм поведения, мы можем квалифи-

цировать этот тип поведения как культурный» [8, с. 61]. Культура воспитывается через пред-

метно-преобразовательную деятельность, связанную с промыслами, ремеслами, декоратив-

ным искусством, то есть художественным трудом. Эти фундаментальные положения психо-

логической науки использованы нами как составная методологической основы исследования. 

А.Н. Леонтьев [9] различил мотивы доминирующие и мотивы-стимулы, подчиненные 

системообразующим. В совокупности системообразующие мотивы и мотивы-стимулы со-

ставляют единую систему навыков, потребностей в труде, эстетическом комфорте, творче-

стве, общении. Так, потребность в художественном труде – это взаимодействие внутреннего 

стремления человека к личностно-ценностной деятельности, обусловлена необходимостью 

обеспечить биологическую и социальную жизнедеятельность организма. Именно такая дея-

тельность является природосообразной для младших школьников с их сенсоментальным 

восприятием среды. 

Следовательно, как показывают различные аспекты исследуемой нами проблемы, воз-

раст младших школьников является базовым в становлении творческой личности и учителя 
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начальных классов должны удовлетворять потребность в творчестве средствами художе-

ственного труда, как единственно необходимыми для культурного развития личности. 

Эмоциональное восприятие окружения, художественно-образное мышление, стремле-

ние к сенсомоторным действиям – все это в полной мере обеспечивает интегрированное со-

держание предметов художественного цикла и трудового обучения. 

Содержание художественного труда тесно связано с развивающим обучением. Основ-

ные требования к профессиональным требованиям педагога, в контексте развивающего обу-

чения, разработаны А.К. Дусавицким [10]. По мнению психолога, система развивающего 

обучения требует от учителя, в первую очередь, ярко выраженного личностного стимулиро-

вания, широких и стойких интересов к окружающему миру, содержательно направленных на 

выявление сущности предметов и явлений. 

При анализе психолого-педагогической литературы учитывались как актуальные про-

блемы государственного развития, так и новые образовательные приоритеты, а поэтому ак-

туализировались положения таких работ, которые связаны с образовательными областями 

«Технологии» и «Художественная культура». Содержание этих областей образования может 

быть взаимодополняемым и природосообразным для младшего школьного возраста и для 

эффективного профессионального становления будущих учителей начальных классов. 

Проблема подготовки будущих учителей к обучению художественному труду просле-

живалась нами также с учетом изменений образовательных приоритетов и требований к ва-

риативности и гибкости вузовского учебно-воспитательного процесса. Изучению и анализу 

подлежали теоретические источники, которые отображают индивидуально-творческий под-

ход к подготовке будущих учителей. 

Актуализированное в нашем исследовании понятие «подготовки учителей к обучению 

художественному труду» является более широким и таким, что включает в себя результаты 

исследований, выполненных ранее. Понятие «подготовки» больше касается технологической 

стороны учебного процесса в педагогическом вузе, а не только внутренних качеств личности 

будущего учителя. 

В.П. Тименко [11] в педагогическом руководстве художественно-трудовой деятельно-

стью проектно-целевой компонент рассматривает как основоположный. Содержанием худо-

жественного труда является его организационно-методический компонент и, в такой струк-

турной форме педагогическое руководство художественным трудом представляется как 

трехкомпонентное – с коммуникативной, диагностической (контрольно-оценочной) и стиму-

лирующе-регулирующей (организационно-методической) составными. 

В исследовании Т.Ф. Садчиковой [12] установлено, что направленность личности на 

какой-либо вид деятельности выражается в неразрывном единстве побудительного (мотива-

ционного) и исполнительного (процессуального) компонентов. Художественное конструиро-

вание как новый для учителя вид деятельности включает и побудительный, и процессуаль-

ный компоненты подготовки. Художественное конструирование по аналогам произведений 

народного декоративно-прикладного искусства может быть эффективным видом деятельно-

сти студентов в процессе их подготовки к обучению художественному труду. 

Необходимым качеством будущего учителя художественного труда является способ-

ность к организации коллективно-распределительной формы учебной деятельности. Для ор-

ганизации занятий по художественному труду с небольшими творческими группами буду-

щему учителю необходимо овладеть рядом специальных педагогических средств: знаниями 

и умениями, необходимыми для специальности учителя художественного труда. 

Психологический, педагогический и содержательный аспекты структуры специальных 

педагогических средств позволяют учителю художественного труда свободно строить соб-

ственную педагогическую деятельность, творчески подходить к решению задач интегриро-

ванного курса. 

Говоря о культурологической подготовке будущих учителей начальных классов, 

П.Е. Решетников [13] особое место отводит культуре труда, которая проявляется в стремле-

нии и умении личности вносить в свой труд красоту, изящество, в овладении безопасными 
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приемами труда, в способности воплощать в своей деятельности опыт методистов и вносить 

элементы творчества, фантазии. Все это является необходимыми элементами в деятельности 

будущего учителя художественного труда. 

Следующий важный аспект, проанализированной нами психолого-педагогической ли-

тературы касается проблемы профессиональной подготовки студентов к обучению предме-

там художественного цикла. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования раскрывают сущность 

подготовки будущих учителей к обучению предметам художественного цикла. В работах 

рассматриваются модели профессиональной подготовки будущих учителей. В.М. Сирота 

[14] дает теоретическую модель профессиональной готовности будущих учителей к обуче-

нию художественному труду, которая одновременно включает объективные и субъективные 

факторы. 

К объективным (процессуальным) факторам относятся: фактор стимулирования или 

рекламирования художественного проекта в форме художественных образцов, макетов, мо-

делей, композиций; фактор проектирования изготовляемого образца путем личностно-

ценностного восприятия и целостного осмысления с целью учета эргономических, эстетиче-

ских, утилитарных требований; анализ конструкции (композиции) с учетом действия компо-

зиционных закономерностей; факторы равновесия, симметрии, динамики, контраста; опре-

деления основоположного принципа проектирования (графический или компьютерный ди-

зайн, традиционное планирование); разработка программы художественно-трудовых дей-

ствий и ее исполнение; оценка и коррекция результативности проектированного образца. 

Субъективными факторами готовности к обучению художественному труду были: гу-

манистическая суть педагогической рефлексии; эмоционально-позитивная мотивация худо-

жественного труда, а другими словами, эмпатия; быстрота и точность адаптации к новым 

условиям труда и выбор мотивов деятельности; фактор педагогических способностей (дивер-

гентного мышления, форм синтеза на уровне воображения, коммуникативно-художест-

венных и логических умений), то есть, креативность; наличие специальных умений и навы-

ков на уровне подготовительных курсов дизайнеров, которые обеспечат педагогический ар-

тистизм. 

В теоретических исследованиях [15–20], посвященных формированию личности учите-

ля с конструктивно-творческим мышлением, художественный труд рассматривается как ин-

тегрирующее ядро содержания начального образования (целостного межпредметного обра-

зования). Такой подход к разработке содержания начального образования является своевре-

менным и социально обусловленным, особенно для будущих учителей художественного 

труда. 

Вывод. Новые подходы к усвоению содержания художественного труда, интегриро-

ванного курса по предметам, которые входят в образовательные отраслей «Эстетическая 

культура» и «Технологии», являются признаком образования личностно-ориентированной 

модели вузовской подготовки будущих учителей. 

Как свидетельствует анализ, в психолого-педагогической литературе отображены кон-

цептуальные основы реализации содержания личностно-ориентированной модели начально-

го образования, формирования личности не только образованной, но и культурной. Домини-

рующего значения приобретает развивающий компонент триединой общеобразовательной 

цели (обучение, развитие, воспитание). Главной целью стает самовыражение, полное рас-

крытие потенциальных возможностей, способностей человеческой индивидуальности. 

Педагогические учебные заведения должны обеспечить профессиональную подготовку 

к обучению не только общеобразовательным предметам, но и дисциплинам художественного 

цикла, трудового обучения, в том числе и с учетом национального компонента в их содержа-

нии. Выпускники педагогических вузов должны быть образованными и культурными, спо-

собными к конструктивным действиям в новых социальных условиях функционирования 

начальной школы, к адекватному реагированию на изменения и парадигмы целей и функций 

школ. 
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Никоненко Н.И., Чугуй Е.Г. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ И ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Постановка проблемы. Комплексная цель изучения иностранного языка – формиро-

вание иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной. Эффектив-

ная реализация данной цели предполагает дальнейшее переосмысление содержания, методов 

и форм организации процесса обучения иностранному языку. 
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Создание новых эффективных моделей обучения в условиях образовательной органи-

зации должно быть направленно на развитие личности, которая способна к самообразованию 

и саморазвитию, свободному ориентированию в разнообразных коммуникативных ситуаци-

ях, к быстрой переработке полученной информации, к поиску новых форм выражения своих 

мыслей и чувств, к формированию конструктивного диалога, через творческое преобразова-

ние окружающей действительности. 

Рассуждая в этом направлении, мы обратили внимание на те формы организации дея-

тельности с обучающимися, которые имеются в арсенале преподавателя колледжа. Среди 

них немаловажное значение для развития свободной иноязычной коммуникации, развития 

навыков реальных взаимоотношений между обучающимися занимает театрализованная иг-

ровая деятельность. 

Анализ литературы. Потенциал театрализации в развитии различных сторон личности 

ребёнка, описан во многих психолого-педагогических исследованиях (А.В. Арбузова, 

Л.В. Грачева, Т.П. Ершова, Б.Е. Захава, С.Л. Новосёлова, Л.П. Новицкая, Ю.В. Колчеева, 

Г.А. Товстоногов, С. Френе, Ф. Карлгена и др.). Авторы подтверждают значительное влияние 

искусства, в частности театрализованной деятельности, на развитие коммуникативной ком-

петентности обучающихся в любом возрасте. 

Цель статьи – рассмотреть такие средства повышения мотивации обучающихся к изу-

чению иностранного языка, как драматизация и театрализация. 

Изложение основного материала. Включение элементов театрализации в обучение 

иностранному языку способствует превращению учебной деятельности в творческий про-

цесс, направленный на усвоение материала в художественной, творчески-активной форме, 

создавая благоприятный психологический климат для развития познавательного интереса к 

изучаемому материалу. Такая творческая атмосфера создаёт благоприятные условия для ин-

тенсивной речевой практики, сотрудничества преподавателя и студентов, самих обучающих-

ся в коллективе. 

В качестве основной цели работы театра рассматривается возможность «вывести» об-

щение на иностранном языке за рамки учебного занятия, стимулировать развитие коммуни-

кативных способностей обучающихся, внести вклад в формирование коммуникативной ком-

петенции студентов как их способности и готовности осуществлять иноязычное межлич-

ностное общение [1]. 

В свою очередь, интерес и чувство удовлетворения, радости, сопровождающие работу 

обучающихся в театре, облегчают дальнейшее обучение иностранному языку на традицион-

ном учебном занятии. 

Работа над театральной постановкой в свою очередь создаёт атмосферу полной раскре-

пощённой, что благотворно сказывается на развитии умений устной речи на иностранном 

языке. Театральные постановки на занятии – сильный мотив к изучению иностранного язы-

ка, они помогают создать языковую среду, приближенную к естественной. Появляются воз-

можности активизировать на этой основе практически весь программный лексико-граммати-

ческий материал всех этапов обучения. Обучающиеся быстро овладевают речевыми кон-

струкциями и формами (в рамках определённой ситуации), потом автоматически оперируют 

ими при выполнении коммуникативных заданий другого рода. Драматизация способствует и 

общему развитию обучающихся: развитию слуха, памяти, внимания, умения общаться. Эле-

менты театрального искусства предоставляют возможность воспринимать учебный материал 

не только рационально, но и эмоционально. Природа театра такова, что требует сотворче-

ства, активности мышления, что опять-таки отвечает современным целям обучения ино-

странному языку. 

И ещё, такое серьёзное препятствие, как «языковой барьер», становится легко преодо-

лимым, как только обучающиеся попадают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, ока-

зываются вовлечёнными в общий творческий процесс. Театр превращает неуверенного в се-

бе, запинающегося на каждом слове «вечного троечника» во вдохновенного Ромео, произно-

сящего монологи на одном дыхании. 
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Таким образом, элементы театрализации на занятиях по иностранному языку позволя-

ют наиболее полно реализовать один из главных принципов обучения иностранному языку – 

принцип диалогичности – и наиболее оптимально развивают основные виды речевой дея-

тельности: говорение и аудирование, умение слушать и слышать друг друга, а также эстети-

ческий вкус, восприятие и умение работать в команде. 

Обратимся к особенностям занятия с элементами драматизации. Методическим содер-

жанием такого занятия является коммуникативность. Если мы хотим научить человека об-

щаться на иностранном языке, то учить этому нужно в условиях общения. Это значит, что 

обучение должно быть организовано так, как в действительности общаются люди. Только в 

случае создания условий для общения возможен перенос сформированных навыков и уме-

ний, так как обучающийся сможет действовать в реальных условиях. Атмосфера общения 

является ведущей чертой занятия-драматизации и доставляет удовольствие обучающимся, 

отвечая их потребностям общаться на иностранном языке, выполнять различные роли, иг-

рать, познавая при этом окружающий мир. 

В результате подобной работы, обучающиеся самостоятельно могут составить диалог 

или монолог, так как автоматизация лексики происходит при смене различных видов дея-

тельности. Занятие с элементами драматизации отличает проблемная заострённость, театра-

лизация, эмоциональная насыщенность, вовлеченность обучающихся в действие, их сопере-

живание и вживание в роль. Такое занятие характеризуется высокой активностью обучаю-

щихся, так как их деятельность мотивирована, основана на внутреннем побуждении, на осо-

знании её целесообразности. 

Кроме того, занятие с элементами драматизации способствует увлечённой работе обу-

чающихся, побуждению к познавательной активности. Это позволяет исключить использо-

вание дополнительных приёмов активизации. Иными словами, занятие-драматизация создаёт 

такие условия, когда обучающемуся хочется слушать иноязычную речь, говорить на ино-

странном языке, когда он вовлечён в деятельность и испытывает чувство удовлетворения от 

того, что он делает, что он может делать на иностранном языке.  

Как уже говорилось выше, приём драматизации основывается на развитии сюжета. 

Наиболее удачными и удобными для выбора сюжета по нашему мнению являются сюжеты 

волшебных сказок. Сказка по своей природе родственна игре, она погружает детей в чудес-

ную атмосферу, где переплетаются вымысел и реальность, где есть место воображению и 

фантазированию. Сохраняя общую смысловую канву, необходимо лишь изменить конкрет-

ные условия действий, ввести новых персонажей, и получится новая сказка, новый сюжет, а, 

значит, и повод для общения. Под впечатлением сказочных образов у обучающегося возни-

кают эстетические и интеллектуальные чувства, которые побуждают к активной мыслитель-

ной деятельности. За миром сказки легче воспринимается любая лексика. Сказка всегда не-

отделима от красоты, благодаря ей человек познает мир не только умом, но и, как говорил 

В.А. Сухомлинский, – сердцем [2]. И не только познает, но и откликается на событие или яв-

ление этого мира, выражая свое отношение. 

Сюжет, в основе которого лежит сказка, включает в себя персонаж и жизненную ситуа-

цию. У него есть свой имидж, своя история, он имеет определённый образ и характер. Пред-

ставляя персонажей на сцене, каждый обучающийся отождествляет их с реальностью по-

своему. Сценический образ привносит в жизнь обучающегося опыт, который служит креп-

ким фундаментом прочных знаний. Немаловажным является и то, что совместная работа над 

спектаклем или подготовка к празднику развивает у участников умение слушать партнёра, 

создаёт условия для взаимопонимания и взаимовыручки (сильные студенты помогают сла-

бым), укрепляет ответственность за успех общего дела. В то же время для преподавателя ра-

бота над сценарием, репетиции помимо дополнительного времени для отработки произно-

шения, введения и закрепления лексических единиц предоставляют уникальную возмож-

ность общения с обучающимися, причём в новом для обеих сторон контексте. Привычные 

роли преподаватель – студенты преобразуются в иную модель отношений – режиссёра и ак-

тёров. 
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Специфика драматизации заключается также в том, что одновременно с отработкой 

языковой и речевой стороны материала ведётся работа над его сценическим воплощением. 

Необходимо показать обучающимся, как правильно двигаться по ходу разыгрываемой сце-

ны, владеть жестом и мимикой, говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было слыш-

но зрителям. Следует доброжелательными репликами поощрять обучающихся, показать, как 

преодолевать робость и скованность, вступать в контакт со своими партнёрами, говорить 

чётко и без особого напряжения голосовых связок, передавать характер действующих лиц. 

Таким образом, драматический метод обучения студентов иностранному языку через поста-

новку, активизирует даже самых ленивых и невнимательных обучающихся. В ходе подго-

товки пьесы драматический метод позволяет продуктивно работать над лексикой, граммати-

кой, произношением и интонацией. И главное, что цель изучения реплик и монологов вполне 

ясна, реальна и важна для обучающихся. Эта цель – маленький спектакль, который можно 

показать зрителям. 

Помимо включения элементов театрализации в содержание учебного занятия, мы ак-

тивно используем данные виды деятельности во внеаудиторной работе со студентами. Круж-

ки, вечера, концерты, недели цикловых комиссий, стенды, газеты – это все возможности 

практического применения иностранного языка и повышения к нему интереса обучающихся. 

Именно поэтому в нашем колледже организуются литературные вечера, в рамках которых 

осуществляется активизация изучаемого учебного материала, его интерпретация на новом 

языковом уровне с выходом на практическую коммуникацию посредством драматизации и 

театрализации. Так, например, в 2011 году в рамках недели иностранного языка прошло от-

крытое бинарное заседание студенческого кружка иностранных языков в форме театрализо-

ванного представления на английском, немецком и латинском языках под названием «Смех – 

лучшее лекарство», под руководством преподавателей колледжа. 

С целью повышения интереса обучающихся к работе над постановкой мы решили 

включить в сценарий элемент фантастики следующего содержания: Авл Корнелий Цельс, 

римский философ и врач, прибывает в наш колледж на машине времени, участники поста-

новки знакомят его со студенческой жизнью, пытаясь оспорить утверждение великого рим-

лянина «Наилучшее лекарство – покой» и убедить его, что смех – самое лучшее лекарство. 

Ребята показывают забавные сценки на английском и немецком языках, а Цельс на латин-

ском языке комментирует увиденное, цитируя латинские пословицы и поговорки. 

В театральной постановке обучающиеся поют песню о колледже, перевоплощаются в 

студентов и преподавателей, детей и родителей, с удовольствием шутят и смеются, и всё это 

на иностранных языках. 

На следующем открытом бинарном заседании студенческого кружка иностранных язы-

ков осуществлялась постановка сказки «Двенадцать месяцев» на английском языке и «Зо-

лушки» на немецком языке. Большое внимание при этом уделялось репетициям, поскольку 

актёрскому мастерству наши студенты специально не обучались, и на преподавателей ложи-

лась обязанность сформировать у них умения перевоплощаться в соответствии с заданной 

ролью, используя вербальные и невербальные средства. Таким образом, в процессе работы 

обучающиеся раскрепощались, привносили в постановку своё видение персонажей, их ха-

рактеров и мотивов их поступков, придумывали жесты, мимику, даже слова, и, в результате 

образы становились более яркими и интересными, буквально оживали. И, увлёкшись игрой, 

обучающиеся незаметно для себя преодолевали психологический барьер, мешавший им 

овладеть иностранным языком. 

Кроме того, для того чтобы дать возможность обучающимся прикоснуться к культуре 

изучаемого языка и глубоко эмоционально его прочувствовать, в постановку включалась де-

кламация немецкой и английской поэзии и исполнение песен на английском языке. Пропу-

щенные через себя  сильные эмоции, выражаемые мимикой, жестами и словами, помогали 

обучающимся проникнуться нежными глубокими чувствами к изучаемому языку, которые 

уже не изгладятся из души и в последствие облегчат дальнейшее обучение. Ведь знания, по-

лучаемые с удовольствием и радостью, являются более крепкими и долговременными. 
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В свою очередь, для преподавателей выполнявших роль режиссера обучающиеся от-

крывались совершенно с незнакомой стороны, сглаживались «острые углы» и отношения 

становились более открытыми, дружескими. 

Совместная, упорная, нацеленная на успех работа сближала всех участников. А сказка 

на иностранном языке приобретала неповторимый колорит. 

Выводы. Применение на учебных занятиях и во внеаудиторной деятельности театра-

лизации и драматизации повышает мотивацию студентов к изучению иностранных языков, 

способствует развитию познавательного интереса, стимулирует студентов к активной рече-

вой деятельности, позволяет, с одной стороны, индивидуализировать обучение, предоставляя 

возможность каждому выбрать речевое поведение, с другой, – создать условия для развития 

групповой работы и межличностного взаимодействия. 
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УДК 371 

Рамазанова Э.А. 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Постановка проблемы. Реформа школы продолжается, и главным ее двигателем по-

прежнему остается учитель, находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль учи-

теля, и растут требования к его профессиональным качествам. 

В то же время школа и учитель сталкиваются с новыми трудностями, недостаточным 

вниманием со стороны общества. Снижен престиж учительской профессии. 

В этих сложных условиях на педагогическом поприще нужны не просто профессиона-

лы, а настоящие подвижники своего дела, яркие личности, способные преодолевать возни-

кающие трудности и работать творчески. При этом необходимо, чтобы такими личностями 

становились не единицы, не одни лишь передовики и новаторы. Нужно, чтобы массовый 

учитель поднялся на более высокий уровень профессионально-личностного развития. 

Цель исследования – теоретический анализ проблемы профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных классов. 

Изложение основного материала. Личность, как известно, формируется в деятельно-

сти, и прежде всего в ведущей деятельности. Для учителя таковой является педагогическая 

деятельность, освоение которой начинается в период профессионального обучения. Педаго-

гически целенаправленная деятельность «порождает» необходимые профессионально-

личностные качества, которые затем обеспечивают успех профессионального труда [5]. 

Создается единая цепь из двух звеньев: «от деятельности – к личности» и «от личности – 

к деятельности». Чтобы она не рвалась, необходимо обеспечить единство деятельностного и 

личностного подходов в профессиональном обучении. А для того, чтобы реализовать оба 

подхода полностью, нужна системность. Только целостная современная система профессио-

нального обучения решит проблему подготовки учительских кадров на требуемом каче-

ственном уровне, потому что именно системный принцип дает возможность сформировать у 

будущих специалистов полную психологическую систему деятельности и достичь взаимо-

действия личности и деятельности [6]. 

Специфика деятельности учителя начальных классов требует обратить внимание на 

термин «учение», отождествляемый часто с понятием «учебная деятельность», под которой 

подразумевается «специфическая деятельность человека, направленная на научение». Уче-

http://festival.1september.ru/authors/215-451-104
Цветкова%20
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ние подчинено главной цели – «усвоить определенные знания, навыки, умения, формы пове-

дения и виды деятельности», оно «выражается в активной гностической (познавательной) 

деятельности и основывается на ней». Когда учение и учебную деятельность истолковывают 

в узком смысле слова, они трактуются как ведущий тип деятельности, свойственный млад-

шему школьному возрасту. Более продуктивным нам представляется такое их понимание, 

когда они распространяются на все возрасты. «Учебная деятельность – это деятельность, 

имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере науч-

ных понятий». Говоря о мотивах учебной деятельности, Д.Б. Эльконин замечает, что ими мо-

гут быть «мотивы приобретения обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы 

собственного роста, собственного совершенствования». Указанными мотивами, безусловно, 

могут руководствоваться не только школьники и студенты, но и квалифицированные специ-

алисты, включая педагогов [10]. 

Давая интегральную характеристику учебной деятельности, И.А. Зимняя пишет, что 

это – «деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и 

саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных преподавате-

лем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку». В 

такой интерпретации учебная деятельность подразумевает выдвижение на передний план 

фигуры преподавателя, учителя. Не теряя своей гностической направленности, она одновре-

менно становится педагогической деятельностью, смысл которой заключается в создании 

оптимальных условий для осуществления учебной деятельности обучаемых. Специфика по-

следней именно в том, что она подразумевает развитие и совершенствование как обучающе-

гося, так и обучающего. Контроль и оценка, к которым прибегает преподаватель, являются 

не только средствами стимулирования учебной деятельности обучаемого, но и факторами 

воспитания, образования, формирования личности. Потому учитель выступает не только в 

роли передатчика знаний, но и является для учащегося воспитателем и наставником, олице-

творенным воплощением культуры и опыта предыдущих поколений. Учебная деятельность в 

итоге оказывается не только преподавательской, но и воспитательной, образовательной, 

формирующей личность учащегося – педагогической работой в полном смысле слова [2]. 

Именно к такому выводу приводит нас обращение к традиционной и современной рос-

сийской педагогике, анализирующей наиболее фундаментальные категории данной отрасли 

знания: «педагогическая деятельность», «педагогический процесс», «обучение», «образова-

ние», «воспитание» и т.п. Так, В.А. Сластенин определяет педагогическую деятельность как 

«особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений 

младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личност-

ного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе». 

Она именуется профессиональной, когда осуществляется специально подготовленными для 

этого людьми и учреждениями, в остальных случаях авторы предлагают называть ее обще-

педагогической. Системообразующей характеристикой педагогической деятельности являет-

ся ее цель – воспитание гармонически развитой личности. Педагогическая цель – явление ис-

торическое и динамическое. Функциональной единицей педагогической деятельности вы-

ступает педагогическое действие. Основными видами педагогической деятельности автор счи-

тает воспитательную работу и преподавание. Первая направлена на организацию воспита-

тельной среды и управление разнообразными видами деятельности воспитанников. Второе ори-

ентировано на управление преимущественно познавательной деятельностью школьников [8]. 

Обращаясь к обучению как способу организации педагогического процесса, В.А. Сла-

стёнин отмечает, что «обучение есть... специфический процесс познания, управляемый педа-

гогом». Если это так, то подлинное обучение – это в большинстве случаев профессиональная 

педагогическая деятельность, требующая не меньших навыков, чем воспитательное воздей-

ствие. Потому мы не разделяем позиции автора, утверждающего, что «не преподавательские 

умения, а умения воспитательной работы являются первичными в содержании профессио-

нальной готовности учителя». Учительский профессионализм, по нашему мнению, есть 

единство преподавательских и воспитательных навыков. К этому же, в конечном счёте, 
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склоняется и сам автор, перечисляя важнейшие функции обучения (образовательную, воспи-

тательную и развивающую) и, говоря, что смысл деятельности учителя «состоит в управле-

нии активной и сознательной познавательной деятельностью учащихся» [8]. 

Суть педагогической деятельности И.А. Зимняя видит в объединении воспитания с 

обучением, в плодотворном координационном взаимодействии педагога с обучаемым: «Пе-

дагогическая деятельность представляет собой воспитывающее и обучающее воздействие 

учителя на ученика (учеников), направленное на его личностное, интеллектуальное и дея-

тельностное развитие, одновременно выступающее как основа его саморазвития и самосо-

вершенствования». Подобно любому другому виду человеческой деятельности, педагогиче-

ская деятельность обладает рядом характеристик, к которым относятся: целеположенность, 

мотивированность, предметность и продуктивность. Предметом педагогической деятельно-

сти, по мнению автора, «является организация учебной деятельности обучающихся, направ-

ленной на освоение ими предметного социокультурного опыта как основы и условия разви-

тия». Средствами педагогической деятельности выступают научные и практические знания, 

формирующие учеников. Способами передачи социокультурного опыта являются дидакти-

ческие приемы. Продукт педагогической деятельности – формируемый индивидуальный 

опыт учащегося. Результатом педагогической деятельности выступает личностное развитие 

ученика. Об уровнях продуктивности педагогической деятельности, по мнению И.А. Зимней, 

можно судить на основании критериев, выделенных Н.В. Кузьминой. Первый – репродук-

тивный – «педагог умеет пересказать другим то, что знает сам». Этот уровень именуется ею 

непродуктивным. Второй, адаптивный – «педагог умеет приспособить свое сообщение к 

особенностям аудитории». Его называют малопродуктивным. Третий, локально моделирую-

щий – «педагог владеет стратегиями обучения учащихся знаниям, навыкам, умениям по от-

дельным разделам курса». Он именуется среднепродуктивным. Четвертый, системно моде-

лирующий знания учащихся – «педагог владеет стратегиями формирования искомой систе-

мы знаний, навыков, умений учащихся по предмету в целом». Это – продуктивный уровень. 

Пятый – системно моделирующий деятельность и поведение учащихся – «педагог владеет 

стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности учащегося, 

его потребностей в самовоспитании, самообразовании, саморазвитии». Данный уровень, ра-

зумеется, считается высшим, высокопродуктивным. Схема обладает рядом достоинств, од-

нако, на наш взгляд, не лишена и недостатков. Умение педагога пересказать другим то, что 

знает сам, равно как его способность приспособить свое сообщение к особенностям аудито-

рии, по нашему мнению, вряд ли являются показателем минимальной или низкой продук-

тивности, т.к. вообще не выступают признаками профессиональной педагогической деятель-

ности. Перевод знаний в убеждения, о котором речь идет на высших уровнях, тоже весьма 

проблематичен (не менее значимую, чем знания, роль в развитии форм поведения играют 

опыт решения проблем, привычки, переживания и другие факторы) [4]. 

Продиктованный потребностями сегодняшнего дня высокий уровень требований к об-

разованию младших школьников может быть реализован только тогда, когда учитель 

начальной школы будет высокопрофессиональным, компетентным специалистом в своей об-

ласти. Такой специалист должен не только сам иметь фундаментальную образовательную 

подготовку и владеть профессиональными знаниями и умениями, соответствующими уров-

ню современной психолого-педагогической науки. Он должен осознавать цели и значение 

своего профессионального труда в целостной системе непрерывного образования, быть про-

фессионально мобильным, то есть гибко реагировать на изменения социальной ситуации 

развития школьников, овладевать новыми психолого-педагогическими требованиями к педа-

гогическому процессу и новыми педагогическими технологиями. Это значит, что современ-

ный учитель начальных классов – это творческий субъект профессиональной педагогической 

деятельности [3]. 

Оценка профессиональной деятельности педагога в системе начального образования 

может осуществляться с позиции различных подходов. Выделим основные: 

- требования к личности учителя как современному специалисту в области образования; 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjNyQrKiua1n83vecvc4iPyYKrNda9unnugc5BYp0NSHoXTfuM80l9JeomvXGFLkEsmc9zFyiWjAOxXMHlv3*lZK8kij-g*pnf39IWPDimzvpcau3AjF18r8xx1zVOHQs09kPkWFxr2VIwEv4cUqlAcoCuqRPU70hasynu19RRL3ZvVAvaA6HuEwYHWnJsoqubhLtLbzTeyCDNFDCdxSbsiGzb6Pv7wHutaihSWbYjTnrXqqfX2dy8E0UbCzO6wNhB9rixB-B7dPo3-Ho-AmzTcPP2y7nLhkVbqqnpLYBYS0ip28QRVPUVEfe1iX4*pZEKUeqO8s-zsVJ8S6AtpFKhZtCtP8l13twCOnwdxar0o4e4KKEXCPK5SCYAtguxO*cjiqtbAZvyKgz5T6EemCuaV5Ww2*H2hVTPnk7t4YqgOShEsGodFZXHsx2CG4Z2hrbmpd*7Wc39Ql3vJ28opmHtjlfDyJblXGr3iBb4sqWxSD3KEJvnQrloPPX58LF0IZm3t74BTvQC9Ybjy-aMzSVaId-Ucb7th*O7PXIcIkQyqvV9ycScXJgMtRpUBiLWZASKrU-qaqna-ITMoEMafQS*aUAnUq5Usp8ooSSdVnlLv0jI&eurl%5B%5D=gWRjN9TV1NVjb8AsWE931X1JG4JT7cQCa*S5u28AGFl0p5c5dfACWtTffMk
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjNyQrKiua1n83vecvc4iPyYKrNda9unnugc5BYp0NSHoXTfuM80l9JeomvXGFLkEsmc9zFyiWjAOxXMHlv3*lZK8kij-g*pnf39IWPDimzvpcau3AjF18r8xx1zVOHQs09kPkWFxr2VIwEv4cUqlAcoCuqRPU70hasynu19RRL3ZvVAvaA6HuEwYHWnJsoqubhLtLbzTeyCDNFDCdxSbsiGzb6Pv7wHutaihSWbYjTnrXqqfX2dy8E0UbCzO6wNhB9rixB-B7dPo3-Ho-AmzTcPP2y7nLhkVbqqnpLYBYS0ip28QRVPUVEfe1iX4*pZEKUeqO8s-zsVJ8S6AtpFKhZtCtP8l13twCOnwdxar0o4e4KKEXCPK5SCYAtguxO*cjiqtbAZvyKgz5T6EemCuaV5Ww2*H2hVTPnk7t4YqgOShEsGodFZXHsx2CG4Z2hrbmpd*7Wc39Ql3vJ28opmHtjlfDyJblXGr3iBb4sqWxSD3KEJvnQrloPPX58LF0IZm3t74BTvQC9Ybjy-aMzSVaId-Ucb7th*O7PXIcIkQyqvV9ycScXJgMtRpUBiLWZASKrU-qaqna-ITMoEMafQS*aUAnUq5Usp8ooSSdVnlLv0jI&eurl%5B%5D=gWRjN9TV1NVjb8AsWE931X1JG4JT7cQCa*S5u28AGFl0p5c5dfACWtTffMk
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- специфические требования к педагогу начальных классов как учителю и воспитателю де-

тей младшего школьного возраста; 

- система педагогической культуры учителя. 

С точки зрения первого направления выделяются две составляющие – это компетент-

ность и фундаментальность. Под компетентностью понимаются глубокие профессиональные 

знания и общая эрудиция. Фундаментальность – это глубина знания научных основ педаго-

гической деятельности. 

Второе направление, специфичное для начальной школы, включает: 

- понимание места начального обучения в системе непрерывного образования (не как 

«школы грамоты», а как первой ступени системы непрерывной образовательной деятель-

ности, сопровождающей человека всю сознательную жизнь); 

- знание специфических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста 

(конкретность и образность детского мышления; неустойчивость внимания, большая по-

движность, эмоциональность и т. д.); 

- понимания значимости работы с семьей и умение профессионально ее вести (взаимодей-

ствие профессионального педагога с «непрофессиональными семейными воспитателями» 

индивидуальное и групповое общение с родителями). 

Третье направление – система педагогической культуры учителя – состоит из пяти 

компонентов. 

1. Перцептивный компонент – умение понимать эмоциональное состояние и мотивы поведе-

ния детей, способность к эмпатии (сопереживанию). 

2. Коммуникативный компонент – открытость для общения и сотрудничества с учениками 

на уроке и во внеурочной деятельности. 

3. Конструктивный компонент – организация деятельности детей и своей собственной дея-

тельности. 

4. Инновационный компонент – потребность в инновационной деятельности, в обновлении 

профессионального опыта, педагогический поиск. 

5. Рефлексивный компонент – осознание своей педагогической деятельности как главной 

сферы своего личностного самоопределения, самооценка своего профессионального раз-

вития. 

Анализ рассмотренных выше подходов позволяет отметить, что компетентность зани-

мает одно из подчиненных мест в общей системе требований к профессиональным характе-

ристикам учителя начальной школы. 

Примером другого подхода к оценке профессиональной подготовленности учителя 

начальной школы может служить разработанная в рамках психологии система показателей 

готовности к профессиональной педагогической деятельности [1; 7]. 

Первый показатель – умение решать профессионально-педагогические задачи. 

Профессионально-педагогические задачи, которые постоянно решает учитель в своей 

практической деятельности могут быть двух видов. 

Решение задач первого вида опирается на общий уровень образовательной подготовки 

учителя, широту и глубину его общеобразовательного и культурного уровня (например, 

определение соотношения программного и дополнительного материала в содержании урока, 

выбор стиля общения с детьми в конкретной ситуации, выделение и учет возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся в реальном педагогическом воздействии и т. п.). 

Решение задач второго вида предполагает реализацию его профессиональных знаний и 

умений (например, выявление причин неуспеваемости учащихся и их преодоление, подго-

товка и проведение различных форм внеклассной воспитательной работы, родительских со-

браний и т.п.). 

Второй показатель профессиональной готовности учителя – сформированность основ-

ных функций педагогической деятельности. 

Диагностическая и прогностическая функции предполагают возможность учителя до-

статочно объективно определить количественные и качественные характеристики педагоги-
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ческого процесса и его объектов, на основании чего можно предвидеть возможные результа-

ты педагогического воздействия и их последствия. 

Организаторская и конструктивно-проектировочная функции направлены на построе-

ние учителем своей профессиональной деятельности и деятельности обучаемых. Учитель ор-

ганизует свою собственную деятельность, деятельность каждого ученика, работу класса в 

целом, помощь и поддержку родителей учащихся. Он постоянно определяет цели, содержа-

ние, структуру своих действий на каждом уроке, в каждой теме в соответствии с диагности-

кой и прогнозом применительно к конкретным условия. 

Информационная функция состоит в отборе, адаптации и передаче информации уча-

щимся в соответствии с конкретными образовательными условиями. Эта функция позволяет 

обеспечить усвоение социального опыта последующими поколениями. 

Коммуникативная функция предполагает построение общения учителя с учащимися и 

их родителями, а также коллегами по работе на основе доброжелательных отношений и про-

фессиональной направленности такого общения. Общение учителя должно оптимально 

обеспечивать условия для умственного и нравственного развития детей и совершенствования 

собственной деятельности учителя. 

Исследовательская функция учителя направлена на наиболее полное и адекватное от-

ражение им постоянно изменяющихся условий педагогической деятельности. В современном 

педагогическом процессе часто и динамично меняется учебная информация, сами обучае-

мые, средства и способы обучения, поэтому учитель постоянно оказывается в позиции ис-

следователя меняющегося мира [4]. 

Третий показатель профессиональной готовности специалиста в области начального 

образования – это сформированность профессионально-значимых свойств личности. 

К таким наиболее значимым свойствам относят компетентность и способность к педа-

гогическому общению. 

Понятие компетентность в данной системе включает: 

- владение содержанием учебных дисциплин (целенаправленность и широта владения ин-

формацией, ее соответствие уровню современной наука); 

- владение современными теориями обучения (соответствие используемых технологий це-

лям и содержанию обучения, а также возможностям обучаемых и обучающего); 

- знание и учет реальных факторов, обеспечивающих успешность педагогической деятель-

ности (возрастные и индивидуальные особенности обучаемых, сложившаяся система от-

ношений, особенности конкретной ситуации т.д.). 

Способность к педагогическому общению предполагает: 

- соответствие содержания и формы изложения материала возможностям и интересам ауди-

тории, личности самого учителя и т.д.; 

- педагогическую наблюдательность и эмпатию, которые обеспечивают адекватность дей-

ствий в постоянно меняющихся условиях, установление необходимых контактов и т.п.; 

- степень соответствия используемых выразительных средств особенностям педагогической 

ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.). 

В условиях реализации ФГОС педагог выступает не только в роли учителя, но и в дру-

гих ролях: 

- инструктора (человека, который систематически ведут со школьниками индивидуально-

групповую работу по разработке, согласованию, оценке хода и результатов выполнения 

учебной работы); 

- наставника (человека, умеющего оказывать адресную помощь ребенку, не избавляя его от 

проблемной ситуации, а, помогая ее преодолеть); 

- консультанта (специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать консультацию по 

различным вопросам); 

- занимает позицию куратора (участника образовательного процесса, главной целью кото-

рого является создание условий для приобретения детьми жизненного опыта (обобщения, 

выбора, ответственного поведения) и жизненных ценностей); 
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- управленца (человека, владеющего такими управленческими технологиями, как педагоги-

ческий анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, кор-

ректировать и анализировать результаты); 

- помощника. 

В соответствии с ФГОС учитель является мудрым воспитателем, союзником психолога, 

социального педагога, в совершенстве владеет командной, совместной, коллективной и пар-

ной формой работы [9]. Ученик же становится активным участником образовательного про-

цесса, который умеет думать, мыслить, рассуждать, свободно высказывать, а если необходи-

мо и доказывать свое мнение. Таким образом, с введением ФГОС ответственность учителя, 

которая во все времена была исключительной, возрастает вдвойне. 

Введение ФГОС не может быть реализовано без чёткого ответа на вопрос «как обу-

чать?». Другими словами, учитель должен знать конкретный и понятный алгоритм своей де-

ятельности, который, во-первых, ни в какой мере, не разрушил бы личный практический 

опыт, во-вторых, вписался бы в новое представление о том, что хорошо для детей и что по-

может ученику стать успешным в современном мире. 

Какие изменения в образовании потребуют от учителя новых компетенций и чем отли-

чаются Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения от тех 

стандартов, которые регулировали работу школы в прошлом? Прежде всего – это новыми 

требованиями к результатам образования. Достаточно вспомнить, что раньше задачей 

начальной школы было достижение базового уровня обязательного минимума содержания 

образования. 

По новым образовательным стандартам, выпускники начальной ступени должны быть 

деятельными и активными, любознательными, инициативными, открытыми внешнему миру, 

доброжелательными и отзывчивыми. У них должно быть положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства, исследовательский интерес, 

уважительное отношение к окружающей среде и навыки самоорганизации и здорового обра-

за жизни. 

В новом стандарте впервые зафиксированы требования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы нескольких уровней и трех типов – это, во-первых, пред-

метные результаты, или знания в различных предметах: русском языке, математике, есте-

ствознании, литературном чтении и т.д. Но, кроме предметных результатов, в ФГОС предъ-

явлены требования также к метапредметным и личностным результатам. Следует отметить, 

что метапредметные результаты являются наиболее существенным новшеством ФГОС. Лич-

ностный результат, в отличие от результатов предметных и метапредметных, согласно Феде-

ральным государственным стандартам, не измеряется, то есть дети не будут оцениваться по 

степени достижения ими личностных результатов. Это справедливо, потому что не так легко 

оценить личностные достижения. С одной стороны, это дополнительная нагрузка для учите-

ля, а с другой стороны, возможно, здесь есть и какая-то угроза для свободного личностного 

развития ребенка [9]. 

Если обобщить требования к метапредметным умениям, то можно выделить следую-

щие их группы. 

Во-первых, это умение планировать собственную деятельность. То есть ребенок сам 

должен сопоставлять задачу с теми условиями, в которых задача предъявлена, уметь соотно-

сить содержание этой задачи с собственными умениями, оценивать свои собственные дей-

ствия и вносить, если это необходимо, коррективы. 

Еще один метапредметный результат – универсальные учебные действия, связанные с 

работой в группе, способностью школьника соотносить свои действия с действиями других, 

выполнять различные функции в группе. То есть, другими словами, способность к эффек-

тивному взаимодействию при решении различных задач. Групповая работа (по ФГОС) – это 

не просто случайное собрание детей или их совместное времяпрепровождение, – это особая 

учебная ситуация, в которой происходит коллективно-распределенная деятельность [9]. Идея 

организации групповой работы заключается в том, что любое действие, любое умение, во-
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первых, сначала существует в процессе взаимодействия между людьми, а в процессе обуче-

ния это умение становится достоянием каждого ребенка. 

Еще одна группа универсальных учебных действий связана с овладением компьютер-

ной грамотностью, способностью школьников использовать данные из сети интернет для 

решения задач. Вот почему в рамках нового образовательного стандарта предъявляются до-

статочно серьезные требования к компьютерному оснащению школ, и в том числе к наличию 

свободного доступа к сети Интернет. Теперь становится необходимым применение и исполь-

зование компьютерных средств и средств и ресурсов сети интернет не только при подготовке 

к занятиям, но и на самих занятиях. 

Что же, собственно говоря, нового должен уметь учитель для того, чтобы сформиро-

вать у детей универсальные учебные действия? 

Прежде всего, учитель должен владеть технологией, которая способствует развитию 

детской рефлексии – способности планировать и оценивать свои собственные действия. 

Содержание этой компетенции учителя определяют следующие характеристики. 

1. Умение оценивать текущее состояние и динамику освоения ребенком основной образова-

тельной программы. 

2. Умение ставить цели на успехи в предметной сфере учащегося. 

3. Умение ставить цели на достижение учащимися метапредметных результатов. 

4. Умение адекватно оценивать текущее состояние и динамику интеллектуального, мораль-

ного, волевого развития ребенка. 

5. Умение правильно определять причины недостаточно эффективного продвижения ребен-

ком в освоении образовательной программы. (Умение правильно (адекватно) выделить 

трудности в освоении учебных предметов, возникающие у каждого ученика). 

6. Умение оценивать сформированность у учащихся учебных действий. 

7. Умение анализировать существующие программы, сравнивать их по разным основаниям 

(целям, используемым средствам и др.). 

8. Умение выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям. 

Еще один момент, о котором нельзя не сказать – это деятельностный характер обуче-

ния. Деятельностный подход, составляющий основу современного образования предполага-

ет, что ученик научится планировать (задавать сам себе вопрос: «Чему мне нужно научить-

ся?») и проектировать («Как мне этому научиться?»). Чтобы быть готовым к этому, учителю 

следует не просто осмыслить идею системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС, 

но и научиться выстраивать учебную и внеурочную деятельность в рамках этой технологии, 

проектировать обучение на основе учебных ситуаций, проблемных задач, проектных мето-

дов обучения. Учитель должен быть активным пользователем информационных технологий, 

свободно общаться в информационном пространстве [9]. 

Несомненно, каждый понимает, что за короткий срок не натаскаешь, не доведёшь до 

автоматизма универсальные учебные действия и навыки детей в решении учебных задач. Это 

большой, систематический труд. Чтобы всему этому научить детей, выработать в них особые 

учебные умения, навыки, нужно учителю самому обладать компетентностями. 

Известно, что компетентность не существует в готовом виде. Каждый должен создать 

её для себя заново. Можно усвоить чьё-то открытие, правило, прием обучения, но не компе-

тентность. Компетентность необходимо создать как продукт индивидуального творчества и 

саморазвития. Не потому ли, главными показателями качества профессиональной подготов-

ки педагога сегодня являются такие личностные характеристики, как: 

- готовность и способность к саморазвитию, самосовершенствованию; 

- мотивация на работу с учащимися; 

- способность и готовность учителя применять полученные знания в профессиональной де-

ятельности; 

- знание психологии ребенка, способность к анализу его действий, поступков, оказание 

психологической поддержки и помощи, особенно в период возрастных кризисов; 
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- владение современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ; 

- знание содержания предмета и владение современной методикой его преподавания. 

Новый ФГОС возвращает в школу принципы государственного воспитания. Базисный 

образовательный план включает в себя программу воспитания и социализации, которые про-

низывают всю учебную, внеурочную, внешкольную деятельность образовательного учре-

ждения. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной деятельно-

сти учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, соци-

альных, семейных и других ценностей. 

Таким образом, первостепенное значение для духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся имеет не только умение воспитывать детей, но и нравственность са-

мого учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-

гам. И хотя это требование не является чем-то новым, особенным, однако выступает оно как 

составляющая характеристика современного педагога, как требование к его личностным ка-

чествам. Никакие воспитательные программы и действия не будут эффективны, если педагог 

не являет собой пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

Очевидно, что не сразу и, возможно, не все педагоги смогут перестроиться в меняю-

щихся условиях. А потому главными задачами для каждого учителя сегодня являются: 

- принятие основных идей ФГОС; 

- адаптация (максимальная, продуктивная) к меняющимся условиям деятельности; 

- определение способов наиболее конструктивного профессионального и личностного раз-

вития; 

- осмысление различных аспектов своей деятельности (в плане представлений о себе, своей 

миссии, своей позиции между ребёнком и обществом). 
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Скоробогатова М.Р. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

Постановка проблемы. Начиная с 2003 года в странах, принимающих участие в Бо-

лонском процессе, происходят глобальные изменения в системе подготовки научных кадров. 

Ключевыми аспектами реформ являются: совместное проведение исследований между уни-

верситетами как внутри страны, так и за ее пределами; развитие структурированной модели 

подготовки научных кадров, что подразумевает обязательную теоретическую подготовку; 

расширение содержания программы подготовки, направленное на формирование профессио-
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нальных компетенций, общедисциплинарных навыков и умений; работа над исследованием 

командой аспирантов (в Европе – докторантов); создание междисциплинарных и практико-

ориентированных альтернативных традиционным докторских программ, привлечение к под-

готовке докторантов неуниверситетских исследовательских и промышленных организаций. 

В Законе «О высшем образовании в Российской Федерации» указано, что Государ-

ственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются 

на принципе создания благоприятных условий для интеграции системы образования Россий-

ской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовы-

годной основе. Поэтому, знание зарубежного опыта является необходимым условием про-

грессивного развития отечественной высшей школы. 

Анализ литературы свидетельствует, что вопрос о подготовке научных кадров являет-

ся чрезвычайно актуальным в Европе. Так, система подготовки научных кадров, находящая-

ся на пересечении двух европейских пространств – образовательного и исследовательского, 

впервые официально отразилась в коммюнике Болонского процесса в Берлине в 2003 году 

под названием «Общеевропейское пространство высшего образования и общеевропейское 

пространство научных исследований – два столпа общества, основанного на знаниях». С тех 

пор докторантура является обязательным аспектом в повестке дня Болонских конференций, 

проводится достаточно большое количество специализированных семинаров: «Докторская 

программа для европейского общества знаний» (Зальцбург, 2005 г.), «Процедуры обеспече-

ния качества Европейского высшего образования» (Хельсинки, 2003 г.), «Изучение процес-

сов конвергенции в обеспечении качества высшего образования» (Хельсинки, 2005 г.), «Ев-

ропейские стандарты и рекомендации обеспечения качества на Европейском пространстве 

высшего образования» (Хельсинки, 2005 г.), «Тенденции европейского высшего образова-

ния» (Брюссель, 1999 г., 2001 г., 2003 г., 2005 г., 2007 г., 2010 г.), а также отражается в нор-

мативных документах EURYDICE, EURODOC, FRINDOC, EUROSTAT, TEMPUS. Особен-

ности развития третьего цикла высшего образования Италии анализируются в работах рос-

сийских (Б. Бедный, О. Миронос, В. Погребняк) и зарубежных ученых (Е. Поживилова, 

Ж. Таланова, О. Купцова (O. Kouptsova), Ф. Паульсен (F. Paulsen), Я. Садлак (J. Sadlak)). 

Цель статьи – анализ системы подготовки научных кадров Италии, страны, где был 

открыт первый европейский университет и где получила начало современная реформа евро-

пейского высшего образования. 

Изложение основного материала. Как и в других странах Европы, докторантура Ита-

лии – самый высокий академический уровень обучения, зафиксированный Декретом прези-

дента Италии в 1980 г. (Закон № 28 от 21 февраля 1980 г., Указ президента № 382 от 11 июля 

1980 г.). Современная итальянская система подготовки научных кадров переживает не толь-

ко реформы, но и кризис. Так, несмотря на то, что по объемам научных публикаций Италия 

все еще опережает Россию, Китай или Индию [1], с середины шестидесятых годов ХХ в. все 

итальянские призеры Нобелевской премии получили научное образование за рубежом. 

Современные реформы итальянских университетов особенно остро критикуются в 

СМИ и гражданским обществом в связи с отсутствием инвестиций со стороны государства, 

кризисным положением в вопросе трудоустройства докторантов, несогласованностью ди-

пломов и степеней с другими европейскими станами, падением престижа ученых степеней и 

самым «возрастным» персоналом научных кадров в университетах. Так, преподавательский 

состав итальянских университетов является одним из старейших среди европейских стран: 

2% преподавателей в возрасте до 40 лет, 48% – старше 60 лет и 30% – старше 65 лет; госу-

дарственные расходы на высшее образование составляют менее 1% от ВВП [2]. 

Получить научное образование в Италии можно исключительно в докторантурах (Corsi 

di dottorato) при университетах или университетских институтах. Существует две модели 

докторантур: 1) тематические школы (в основном в крупных университетах), объединяю-

щие в себе большое количество докторантов и профессоров, которые занимаются одной об-

ластью научного исследования и 2) докторские школы, когда в одном университете коорди-

нируются программы в различных областях научного исследования. 
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Согласно данным «Отчета по системе университетов и научных исследований» за 

2012–2013 учебный год, наибольшее количество докторантур функционирует в Римском 

университете Ла Сапиенца (81), Неаполитанском университете имени Фридриха II (77), уни-

верситете Бари (70), а по количеству мест в докторантурах лидируют Римский университет 

Ла Сапиенца (1147), Болонский университет (617) и Миланский политехнический (586) [3]. 

Вместе с тем правительство страны, выбрав ориентир развития экономики на всевоз-

можные сокращения в системе высшего образования, последние пять-шесть лет стабильно 

сокращает количество докторских школ и программ. 

Университеты Италии автономны в вопросах: требований к поступлению в докторан-

туру, разработки учебных программ, продолжительности курсов и финансовых сборов, ко-

личества лиц, получающих стипендию, методов предоставления грантов, их количества и 

объемов. Курсы могут быть организованы между разными университетами или между уни-

верситетами и государственными/частными высококвалифицированными научно-исследова-

тельскими институтами. Однако, несмотря на то, что университеты самостоятельно разраба-

тывают докторские программы, с 2013 г. они подлежат обязательной аккредитации сроком 

на пять лет в Министерстве образования и Национальном агентстве по оценке университетов 

и исследовательских институтов. Причем, получение аккредитации не является окончатель-

ной оценкой, необходимые академические стандарты периодически перепроверяются [3]. 

Обязательным условием для поступления в докторантуру является наличие диплома 

Laurea Magistrale или соответствующего зарубежного эквивалента (диплом магистра). Вме-

сте с тем, кандидату необходимо предоставить CV (автобиографию), мотивационное письмо 

с кратким рассказом о предполагаемых научных интересах и будущей теме исследования. 

Модель обучения в докторантуре Италии структурирована. Учебные программы со-

ставляются докторантом совместно с научным руководителем и состоят из лекций и семина-

ров, посвященных выбранному направлению исследования, что сопровождается сдачей заче-

тов и экзаменов. Сроки обучения в докторантуре Италии составляют от трех до четырех лет 

обучения. Первый или первые два года обучения докторанты посвящают обязательной тео-

ретической подготовке, направленной на приобретение и углубление теоретических и мето-

дологических знаний и методических навыков в общей сложности около 180 часов в год, 

сдают соответствующие экзамены, а также принимают участие в научных семинарах и кон-

ференциях. Во второй год докторанты посещают семинары по специализации [4]. Заверша-

ющий год обучения докторанты посвящают работе над написанием диссертации. 

В конце каждого учебного года, докторанты проходят отчет о проделанной работе в 

области исследования и получают промежуточные оценки. Полученные результаты могут 

быть положительными или отрицательными. Только в случае положительной оценки докто-

ранты переходят на следующий год обучения, о чем получают письменное уведомление. 

Особенностью итальянской системы подготовки научных кадров является то, что только в 

конце весеннего (второго) семестра они выбирают область специализации и научного руко-

водителя [4]. 

В соответствии с Болонскими реформами в некоторых университетах Италии разрабо-

тан и внедрен принцип оценивания докторского образования по принципу ECTS. Так, 

например, на кафедре химии, материалов и продукции машиностроения университета Феде-

рико II в Неаполе программа PhD состоит из 180 кредитов: 36 кредитов связаны с теоретиче-

ским обучением, а остальные 144 – связаны с научно-исследовательской деятельностью. По-

мимо этих 180 кредитов, докторант обязан посещать курсы, посвященные разговорному и 

письменному английскому языку в научном контексте. 

Диссертация готовится в форме научной монографии на национальном языке и должна 

содержать исследования, которые предлагают весомый вклад в науку. Непосредственно пе-

ред защитой диссертации докторант предоставляет свое исследование с прикрепленным до-

кладом о проделанной работе и копии научных статей, если таковые имеются двум профес-

сорам, назначенных факультетом, где осуществлялось исследование. После чего, в течение 

максимум шести месяцев оба профессора предоставляют подробные письменные оценки 
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(рецензии) работы с заключением о рекомендации к допуску к публичной защите или к 

необходимости доработки исследования (на доработку исследования предоставляется мак-

симум шесть месяцев). 

В том случае, когда работа имеет обе положительные оценки, университетом назнача-

ется комиссия в составе не менее трех профессоров, которая утверждается Министерством 

образования. Как правило, члены комиссии являются представителями других университе-

тов. Комиссия оценивает не только саму диссертационную работу, но и результаты обучения 

в докторантуре. Присутствовать на защите диссертации может любой желающий, что на 

практике происходит крайне редко. В течение трех месяцев после утверждения комиссии 

осуществляется сам процесс защиты диссертации. 

Сам процесс защиты проходит в форме экзамена-дискуссии – диссертант выступает с 

докладом и отвечает на вопросы профессоров. Решение о присуждении степени принимают 

только члены комиссии. В случае успешной защиты диссертации докторанту выдается ди-

плом университета о присвоении ученой степени Dottorato di Ricerca (Dott. Ric.) за подписью 

ректора, а диссертационная работа рассылается в Национальные библиотеки. 

Научный руководитель (Coordinatore) назначается докторанту Советом директоров 

университета, причем не сразу, а только после первого года обучения, в соответствии с обла-

стью наук, по которой проводится обучение и исследование, и по результатам обучения. Ко-

личество докторантов на одного научного руководителя не ограничено. Общение докторанта 

с научным руководителем не имеет жесткой регламентации или какого-либо обязательного 

графика встреч; докторанты могут получать научные консультации и от других научных со-

трудников университетов, в том числе зарубежных. 

В Италии несколько основных источников финансирования системы подготовки науч-

ных кадров: 

- гранты, выданные Министерством образования или университетом, в 2013–2014 уч. г. та-

кие гранты получали 59,6% докторантов Италии [3]; 

- гранты от научно-исследовательских организаций, например, Национальный исследова-

тельский совет (National Research Council), Национальная администрация по энергетике и 

окружающей среды (National Energy and Environment Administration), Национальный ин-

ститут ядерной физики (National Institute for Nuclear Physics), Национальный Институт фи-

зики материи (National Institute for the Physics of Matter) [5]; 

- органы государственной власти; 

- частный сектор; 

- самостоятельное финансирование; в 2013–2014 уч. г. около 30% докторантов самостоя-

тельно оплачивали свое обучение в докторантуре [3]. 

Сумма стипендии может варьироваться в зависимости от выбранного направления под-

готовки, результатов обучения и высшего учебного заведения, где осуществляется исследо-

вание. Стипендия может быть увеличена в случаях участия докторанта в образовательных 

программах, конференциях и семинарах по тематике исследования, а также совмещения обу-

чения в докторантуре с работой в университете в качестве научного сотрудника или асси-

стента. В случаях выполнения научного исследования за рубежом, стипендия также может 

быть увеличена до 50% в течение максимально установленного срока до 18 месяцев [4]. 

В случаях финансирования докторского исследования за счет частного сектора компа-

нии могут воспользоваться налоговыми льготами от государства в сумме от 10 до 100% от 

суммы гранта, что зависит от качества и скорости исследования [6]. 

Если рассматривать в качестве индикатора количество аспирантов на 1000 жителей, 

Италия на сегодняшний день является на последнем месте среди европейских стран (0,6 док-

торантов на 1000 жителей). Италия одна из немногих стран, где количество женщин-

исследователей превалирует: в 2013 г. из 38230 докторантов 20120 (52,6%) являлись пред-

ставителями женского пола [7]. 

Иностранных докторантов в Италии по сравнению с другими странами Западной Евро-

пы немного [8]. Однако их количество имеет тенденцию к стабильному ежегодному увели-
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чению. Низкий процент докторантов иностранцев, в первую очередь, связан с достаточно 

жесткими требованиями при поступлении, фиксированным количеством докторских мест, 

высоким конкурсом. Вместе с тем, одной из основных проблем системы подготовки научных 

кадров Италии является проблема с последующим трудоустройством. Итальянская промыш-

ленность опирается на принципы, которые, в отличие от Германии, Франции или Велико-

британии, не способствует формированию значительного рынка труда для докторов наук, 

хорошо подготовленных к специфическим научно-технологическим исследованиям. 

Количество докторантов успешно и в установленный срок, завершивших обучение в 

докторантуре с защитой диссертации варьируется в зависимости от направления подготовки, 

но в среднем имеет показатель в 25–30% [8]. Достаточно большое количество докторантов 

(36,5%) защищают свое исследование в течение двух лет. Вместе с тем у 14% исследователей 

на работу над диссертацией уходит более 10 лет [9]. 

Выводы. Анализ системы подготовки научных кадров Италии свидетельствует о ее ча-

стичном соответствии требованиям «европейской докторантуры». Так, положительными 

тенденциями являются относительная автономия университетов в вопросах функционирова-

ния докторантур, развитие структурированной модели обучения докторантов, объединение 

университетов с авторитетными государственными или частными исследовательскими цен-

трами, или с компаниями, ведущими научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы; применение ECTS в оценивании докторского образования; медленное, но стабиль-

ное увеличение общего количества докторантов, в том числе зарубежных и женщин-

исследователей. 

Однако в итальянской системе подготовки научных кадров сохраняются и негативные 

тенденции: проблемы трудоустройства докторантов, несогласованность дипломов и степеней 

с другими европейскими станами, падение престижа ученых степеней, «старение» научного 

персонала, сокращение финансирования высшей школы и как следствие сокращение докто-

рантур и докторских программ. Вместе с тем участие Италии в Болонском процессе позволя-

ет надеяться на дальнейшее совершенствование системы научного образования в соответ-

ствии с европейскими ориентирами. 
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Тулегенова А.Г. 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Постановка проблемы. Из множества проблем высшей школы в настоящее время осо-

бо выделяется комплекс вопросов, связанных с трудностями первого года обучения в вузе, в 

частности с социальной адаптацией студентов-первокурсников. Проблема адаптации вче-

рашних школьников к условиям вузовского обучения – одна из важных общетеоретических 

проблем, так как на время учебы в вузе приходится этап первичного освоения профессии. 

Сложность данного этапа заключается в перестройке всей системы ценностно-

познавательных ориентаций личности студента, в освоении новых способов познавательной 

деятельности, более высокого уровня производственной ориентации поведения, в формиро-

вании определенных типов и форм межличностных связей и отношений. Отсюда становится 

понятным, что задача оптимизации процесса вхождения вчерашнего абитуриента в систему 

внутри вузовских отношений чрезвычайно актуальна на сегодняшний день. 

Анализ литературы. Различные аспекты проблемы адаптации студентов в вузе иссле-

довали В.Н. Грибов, О.Н. Казакова, Т.И. Каткова, Г.П. Кузина, С.А. Рунова, Ю.В. Стафеева и 

др. При этом проблема адаптации изучалась на психофизиологическом, социально-

психологическом и психолого-педагогическом уровнях. Как показывает анализ литературы, 

факторы, влияющие на успешную адаптацию первокурсников, разнообразны и многочис-

ленны. Среди наиболее значимых, по нашему мнению, факторов можно выделить характер 

педагогического общения (А.Ц. Эрдынеев), типологические свойства нервной системы 

начинающих студентов (В.А. Климов, К.О. Сантросян), их личностные характеристики 

(И.К. Кряжева, И.А. Милославова, В.С. Викторова). Однако организация и методическое 

обеспечение процесса адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе, на наш 

взгляд, исследованы недостаточно: отсутствует четкий механизм регулирования и управле-

ния данным процессом. 

Цель статьи – определить, в какой мере традиция посвящения в студенты выступает 

фактором адаптации первокурсников к обучению в вузе. 

Изложение основного материала. Адаптация (от лат. adapto – приспособляю, фр. 

adaptation – приспособление) – приспособление личности или же социальной группы к усло-

виям внешней среды. В современной интерпретации адаптация трактуется не столько как 

процесс приспособления, сколько как процесс гармонизации при взаимодействии субъекта и 

среды, следовательно, адаптация – это процесс взаимодействия человека с окружающей сре-

дой, в результате которого у него возникают модели и стратегии поведения, адекватные ме-

няющимся в этой среде условиям [5]. Многогранность адаптации определяется совокупно-

стью внешних и внутренних условий [3; 4]. 

Следует признать, что адаптация первокурсников – многофакторный и многоаспектный 

процесс. Последнее свойство включает в себя: социальное познание, овладение определён-

ными навыками практической деятельности, интериоризацию определённых норм, позиций 

и ролей, выработку ценностных ориентаций, включение студентов в активную творческую 

деятельность [6]. 

В исследовании С.В. Васильевой [2] рассматриваются два главных аспекта адаптации 

студентов к вузу: адаптация в сфере ведущей деятельности (т.е. обучения) и адаптация в 

сфере общения (новых социальных условиях). При этом данный процесс, как отмечает ав-

тор, сопровождается изменениями в структуре личностных свойств (т.е. адаптация к себе в 

новых условиях). 

Заявленный С.В. Васильевой подход был использован и в нашем исследовании, по-

скольку на первый план при изучении процесса адаптации выдвигались две его стороны: 

учебная адаптация как усвоение навыков обучения в вузе и социальная адаптация как при-

способление к новой среде общения, усвоение и выработка новых форм поведения и норм 

межличностного взаимодействия, новых жизненных ценностей и т.п. 
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Исследование проводилось на базе географического факультета Крымского федераль-

ного университета имени В.И. Вернадского. Факультет имеет богатые традиции в организа-

ции внеучебных мероприятий, направленных на адаптацию первокурсников к вузовской 

среде и обучению в вузе. Среди таких традиций – посвящение в студенты, посвящения на 

кафедрах, встреча первого и пятого курсов и пр. Центральным звеном среди комплекса про-

чих мероприятий по адаптации студентов первокурсников географического факультета яв-

ляется посвящение в студенты, которое каждый год традиционно проводится в конце сен-

тября. Ключевой особенностью данного мероприятия является неформальный стиль его 

проведения. Посвящение проходит в горнолесной зоне Крыма в форме двухдневного тури-

стического похода. Участие в нем студентов основано на принципе добровольности. 

Такая специфическая форма воспитательной работы выбрана не случайно, а является 

результатом многолетнего развития факультетских традиций. При этом происходит тесное 

неформальное знакомство первокурсников с коллективом студентов-старшекурсников и да-

же выпускников. Формат общения «у костра» способствует межличностному взаимодей-

ствию людей с разным социальным статусом. Происходит своеобразное нивелирование, 

сглаживание социальных позиций, в результате чего первокурсниками активно усваиваются 

новые образцы поведения и новые социальные ценности, что можно рассматривать как про-

цесс адаптации в его самом общем виде. 

Многолетнее использование данной формы работы со студентами определило задачи 

настоящего исследования: 1) проанализировать традицию посвящения в студенты как фак-

тор, способствующий процессу социальной адаптации первокурсников; 2) разработать си-

стему дополнительных мероприятий по повышению эффективности процесса адаптации 

первокурсников. 

В качестве объекта исследования выступили студенты первого курса географического 

факультета, поступившие в вуз в 2013 году. Общая численность группы составила 80 чело-

век. Из них 38 человек были участниками традиционного посвящения в студенты. Возраст-

ной диапазон обследуемых – 17–21 год. Поскольку, по мнению Н.Н. Мельниковой [7], в сфе-

ре диагностики эффективности социально-психологической адаптации первокурсников не 

существует единой общепринятой методики, в данном исследовании, на основе предложен-

ных автором параметров диагностики адаптированности по внутреннему критерию, был раз-

работан краткий социометрический опросник. Предъявленные в нем вопросы позволили со-

брать необходимые анкетные данные об участниках эксперимента (пол, возраст, место про-

живания: город/село); выяснить участие студентов во внеаудиторных университетских меро-

приятиях (КВН, самоуправление и проч.); участие первокурсников в обряде  посвящения в 

студенческое братство. 

Помимо этого, опросник включал в себя оценку уровня индивидуального психологиче-

ского комфорта в студенческой группе, выраженную в качественной и количественной фор-

ме: 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – прекрасно. Контроль 

уровня психологического комфорта охватывал два временных отрезка – в первые недели по-

сле посвящения (первый период) и спустя два месяца после него (второй период). 

Что касается дидактической (учебной) адаптации первокурсников, оценивать ее при 

помощи опросника было сложно, поскольку исследование производилось в первый семестр 

до написания модульных контрольных работ, сдачи экзаменов и зачетов. Ввиду этого кон-

троль учебного аспекта адаптации личности студента был представлен в виде общих факто-

ров дезадаптации. 

Как показали результаты исследования, средняя субъективная оценка уровня индиви-

дуального психологического комфорта всех студентов курса довольно высока: 4,21 в первом 

периоде и 4,33 во втором. Следует отметить также, что студенты демонстрировали относи-

тельно стабильный уровень психологического комфорта, о чем свидетельствует среднее аб-

солютное отклонение от средней величины данного показателя – 0,64 и 0,70 для первого и 

второго периода соответственно. То есть число студентов с очень низким и очень высоким 

показателем невелико. 
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Обращает на себя внимание значительная стабильность уровня психологического ком-

форта. В исследуемой группе величина моды (наиболее часто встречающееся значение при-

знака у единиц данной совокупности) равна 4, что соответствует хорошему уровню психоло-

гического комфорта. Такой показатель наблюдался у 40% опрошенных. Что касается факто-

ров дезадаптации, на конфликты с однокурсниками указало менее 10% студентов. Все эти 

данные свидетельствуют о хорошей социальной адаптации студентов. 

Таким образом, исследование выявило четкую зависимость между социальной адапта-

цией, определяемой по внутреннему критерию (уровень психологического комфорта) и уча-

стием первокурсников в мероприятии посвящения их в студенты. Студенты, участвовавшие 

в посвящении, демонстрируют более высокий уровень социальной адаптации, нежели их со-

курсники, не участвовавшие в этом мероприятии (таблица 1). 
Таблица 1. 

Уровень психологического комфорта студентов первокурсников. 

Группа студентов Первый период Второй период 

Весь курс (смешанный контингент) 4,21 4,33 

Участвовавшие в посвящении 4,45 4,55 

Не участвовавшие в посвящении 4,08 4,21 
 

Кроме того, табличные данные наглядно показывают, что уровень психологического 

комфорта «посвященных» студентов выше среднеарифметического уровня психологическо-

го комфорта всего курса. Эта разница остается заметной даже спустя несколько месяцев. 

Разница между психологическим комфортом «посвященных» и «непосвященных» студентов 

еще более существенна: 0,37 балла в первом периоде и 0,34 балла во втором периоде, что 

позволяет уверенно говорить о положительном влиянии традиции посвящения в студенты на 

процесс социальной адаптации первокурсников. 

Экспериментальная работа позволила выявить и некоторые гендерные отличия в про-

цессе социальной адаптации студентов. Так, девушки-студентки, независимо от их участия в 

мероприятии посвящения в студенты, демонстрируют значительно больший уровень соци-

альной адаптации в коллективе, нежели юноши. Величина показателя психологического 

комфорта при этом равна 4,36 у девушек и 3,94 у юношей на первом этапе эксперименталь-

ной работы. Со временем эта разница существенно увеличивается: 4,52 у девушек и 3,88 у 

юношей на втором этапе экспериментальной работы. Таким образом, разница между абсо-

лютными показателями величины психологического комфорта девушек и юношей составила 

0,42 балла на первом этапе эксперимента и 0,64 балла на втором этапе эксперимента. Правда, 

нерешенным остался вопрос о причинах снижения уровня психологического комфорта юно-

шей-первокурсников. 

Несколько ниже ожидаемого оказался и внешний, не оцениваемый субъектами иссле-

дования, показатель процесса социальной адаптации студентов: участие во внеаудиторных 

мероприятиях факультета. В подобном роде деятельности было задействовано 38 человек, 

что составляет 46%, т.е. менее половины студентов курса. Однако не следует забывать, что 

ведущим видом деятельности на первых курсах является обучение. Поэтому данный показа-

тель в начале учебного года не может быть очень высоким. Его изменения следует просле-

живать пролонгировано в течение нескольких семестров. 

Дальнейший анализ полученных данных ставил своей целью проследить зависимость 

между участием первокурсников в мероприятии «посвящения» и эффективностью процесса 

их учебной адаптации. Как показала обработка статистических данных, в качестве главного 

фактора учебной дезадаптации большинство студентов (75% учащихся от общего числа сту-

дентов на курсе) называют «трудности в обучении». При этом для группы, которая участво-

вала в посвящении, данный показатель оказался выше среднего по курсу – 80%. В то время 

как для группы, которая не участвовала в данном мероприятии, он составил 63%. Однознач-

но говорить об устойчивой обратной связи между «обрядом посвящения» и последующими 

трудностями студентов в процессе обучения нельзя, так как данный факт нуждается в даль-

нейшей проверке и анализе. Однако в данном случае можно проследить наличие определен-
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ной тенденции. Возможно, это связано с тем, что посвящение в студенты протекает в форме 

многолюдного, увлекательного пикника на природе, показывает вчерашним абитуриентам 

праздничную сторону студенческой жизни, мотивируя их на веселое времяпровождение до-

суга, и мало знакомит первокурсников с реалиями и трудностями учебной работы. 

В числе негативных факторов, влияющих на процесс адаптации, значительное место 

занимает «отсутствие мотивации к учебе». На данный фактор указали 17 человек (21% от 

общего числа студентов на курсе). Таким образом, среди негативных факторов, фактор «от-

сутствия мотивации к учебе» уверенно занимает вторую позицию, после «трудностей в обу-

чении» и нередко коррелируется с ними. Значительных различий между группами «посвя-

щённых» и «непосвящённых» студентов по данному параметру выявлено не было. 

Выводы. 
1. Традиция посвящение в студенты является весомым фактором в социальной адапта-

ции первокурсников географического факультета КФУ имени В.И. Вернадского, что марки-

руется устойчивым повышением уровня психологического комфорта в контрольной группе. 

Вместе с тем, вследствие своей специфической формы проведения, данное мероприятие не 

воздействует целенаправленно на учебную адаптацию студентов. Более того, можно просле-

дить наличие слабо выраженной обратной зависимости между участием в посвящении и 

уровнем учебной адаптации. 

2. Для уточнения результатов исследования и получения данных об адаптации студен-

тов в динамике необходимо продолжить работу с первокурсниками нескольких лет. Более 

глубокого изучения требует выявленная тенденция отставания в социальной адаптации сту-

дентов юношей от студентов девушек. 

3. Для ускорения процесса учебной адаптации, необходимо проводить на первых кур-

сах комплекс дополнительных мероприятий, которые будут целенаправленно воздействовать 

на усвоение вчерашними школьниками новых алгоритмов обучения. Прежде всего, к таким 

мероприятиям следует отнести проведение просеминаров, на которых главное внимание  

уделяется процессу формирования навыков организации и эффективного построения учеб-

ной деятельности. Детальное описание программы подобных мероприятий значительно ши-

ре задач, поставленных в данном исследовании, и требует дальнейшей разработки. 

4. Значительную часть мероприятий, связанных с процессом оптимизации учебной 

адаптации первокурсников, можно передать в компетенцию студентов старших курсов. Как 

показывает опыт, принцип самоорганизации, лежащий в основе традиции «посвящения в 

студенты», делает это направление работы весьма перспективным. На наш взгляд, реализо-

вать данный принцип возможно через работу неформальных студенческих групп, клубов, где 

во вне лекционное время студенты могут обмениваться собственным опытом организации 

учебного процесса. Важным инструментом здесь могут стать социальные сети. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Постановка проблемы. Высокий уровень правовой культуры юристов – необходимое 

требование современности, ведь от профессионализма представителей юридического профи-

ля зависит результат процессов государственного строительства в Российской Федерации. 

Учитывая такое положение дел, актуальной является проблема формирования правовой 

культуры будущих юристов в процессе их профессиональной подготовки в вузе, в том числе 

и средствами иностранного языка. 

Анализ литературы. Проблему формирования правовой культуры исследовали веду-

щие философы, педагоги, правоведы Н. Алексеев, В. Бабкин, В. Головченко, В. Котюк, 

B. Давидович, JI. Зеленов, М. Каган, А. Кайдалов и другие ученые. Анализ работ этих и дру-

гих авторов показывает, что в решении определенных государством задач по развитию пра-

вовой культуры граждан ведущее место принадлежит высшим учебным заведениям, где за-

кладываются основы правовой культуры. 

В то же время проблема формирования правовой культуры будущих юристов сред-

ствами иностранного языка еще не нашла достаточного теоретического обоснования и прак-

тического воплощения. В процессе изучения литературных источников нами было обнару-

жено небольшое количество специальных исследований по проблеме формирования право-

вой культуры будущих юристов средствами иностранного языка. Традиционные подходы к 

воспитанию правовой культуры, которые действуют в теории и практике высшей школы се-

годня, в значительной степени имеют стихийный характер. Это и обусловило актуальность 

темы исследования. 

Цель статьи – проанализировать особенности формирования правовой культуры бу-

дущих юристов средствами иностранного языка. 

Изложение основного материала. Правовая культура – это смысловая целостность, 

содержание и уровень которой определяет уровень синтеза чувственного и рационального. 

По мнению И.М. Луцкого, правовая культура – «один из важнейших инструментов обще-

ственных преобразований. Она сочетает социальные идеалы и практику, моральные и право-

вые ценности с практической полезной деятельностью по воплощению в жизнь требований 

законности» [1, с. 9]. Правовая культура представляет собой совокупность знаний и навыков, 

умение применять их на практике, обеспечить законность в обществе. Высокая правовая куль-

тура предполагает убежденность личности в важности права и избранных средств его реали-

зации, ответственности за то, что делают субъекты юридической организации государства. 

Правовая культура личности, будучи компонентом правовой культуры общества, 

включает в себя систему правовых знаний, умений и навыков, определяющих степень право-

вого развития личности. Ученые отмечают, что правовая культура юриста – это «система 

профессионально-правовых знаний, умений и навыков, характеризующих высокую степень 

правового развития личности и ее влияние на правовую культуру общества» [2, с. 84]. Со-

держание правовой культуры личности, в том числе и будущего юриста, включает в себя 

правосознание; правовое мышление; правомерное поведение; правовую активность [3, с. 75]. 

Правовая культура будущего юриста характеризует уровень его правовой социализа-

ции, степень усвоения и использования им правовых начал государственной и социальной 

жизни. Показателем правовой культуры будущего юриста служат также правовые суждения 

о праве как о социальной ценности, активная работа по его осуществлению, по укреплению 
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законности и правопорядка. Показателем правовой культуры служит также правовая воспи-

танность, понимаемая как состояние правосознания будущего юриста, уровень его правовой 

культуры, готовность к правомерному поведению [4]. 

Каждый студент-юрист должен осознать, что его правосознание по своему содержанию 

и уровню обобщения правовых реалий должно быть адекватнее и основательнее правосозна-

ния граждан. Ведь в юридическом вузе профессиональное правосознание слушателей носит 

одновременно и теоретический, и практически ориентированный характер, т.к. будущему 

юристу необходимо знать, как правомерно действовать в той или иной конкретной ситуации, 

реагировать на то или иное правонарушение. Поэтому в процессе проведения практических 

занятий по иностранному языку рекомендуется широко использовать практические юриди-

ческие ситуации. Занятия можно проводить в форме решения системы ситуационно-право-

вых юридических задач и выработки практических навыков в работе с различными источни-

ками знаний. 

Эффективным методом является использование видеофильмов юридической тематики 

на иностранном языке и заданий к ним. Например, с просмотром фильма можно использо-

вать ряд заданий: 

- задания, которые выполняются перед просмотром фильма; 

- задания, которые предполагают самостоятельную работу студентов по поиску, отбору и 

систематизации информации (используя в том числе и ресурсы Интернет); 

- задания, которые выполняются после просмотра; 

- итоговое задание-презентация. 

В первую часть заданий входит знакомство с персонажами фильма и дается краткое из-

ложение (на английском языке) содержания фильма. Вспомогательным дидактическим мате-

риалом выступают различные юридические акты, законодательные документы по теме 

фильма. Студентам дается юридическая терминология, с которой они встретятся по ходу 

фильма. Задания после просмотра фильма включают вопросы относительно содержания, 

оценку практических ситуаций. Задание-презентация является заключительным. Несмотря на 

сложную методическую конструкцию и сопровождение предлагаемой технологии, ее ис-

пользование будет способствовать развитию правового сознания будущих юристов. 

Правовая активность реализуется через включение будущих юристов в профессиональ-

но-ролевые игры и проектирование профессионально актуальных ситуаций. Рассмотрим 

возможности применения ролевой игры как одного из интересных и современных методов 

формирования правовой активности будущих юристов. 

В основу профессионально-ролевой игры положен специальный комплекс упражнений 

с использованием методически систематизированного наглядного материала, таблиц и ри-

сунков в сочетании с направленностью на самостоятельное обучение. В ходе применения во 

время практических занятий элементов юридической игры следует обязательно учитывать 

уровень профессиональной компетентности студентов, их психологические особенности и 

личные затраты времени на усвоение профессиональных знаний. Также следует принимать 

во внимание особенности юридической лексики, которой студенты-юристы будут овладевать 

в ходе ролевой игры, для чего желательно разработать и теоретически аргументировать ком-

бинированную методическую типологию профессионально-ориентированной юридической 

лексики в сочетании с методически систематизированными таблицами. 

Игра – это одновременно речевая, учебная и игровая деятельность. Обязательным эле-

ментом ролевой игры является решение проблемной ситуации. Такие проблемные ситуации 

должны быть достаточно сложными, но доступными для решения и имеют целью побудить к 

выполнению задач и поиска способов их решения. В ролевой игре деятельность обеих сторон 

студент-преподаватель направлена на достижение определенных целей. Для преподавателя 

цель игры – сформировать и развить речевые навыки, умения студентов, а также способство-

вать формированию их правовой культуры. Для студента игровая деятельность сводится к 

получению знаний и профессиональных навыков, способствует развитию правосознания и 

правовой активности. 
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Для проведения ролевых игр юридической тематики студенты должны иметь опреде-

ленный уровень речевой и профессиональной подготовки. Это касается, прежде всего, зна-

ния юридической лексики. Также студенты должны владеть основами процедуры судебного 

процесса. В центре игрового моделирования будущей профессиональной деятельности воз-

никает построение имитационной модели, которая одновременно воплощает характерные 

признаки и свойства реального объекта и полно отражает существенные стороны правовых 

дисциплин. 

Участие студентов в ролевых играх профессионального направления позволяет попро-

бовать себя в роли адвоката, нотариуса, судьи и других участников судебного процесса, 

усвоить нормы профессионального поведения, использовать и сочетать знания правовых 

дисциплин с навыками общаться на английском языке. Должны отметить, что с помощью 

данного вида учебной деятельности достигается одна из важных целей обучения в юридиче-

ском вузе – формирование правовой культуры. Кроме того, игра как форма проблемного обу-

чения является мощным средством пробуждения интереса к профессиональной деятельности и 

условием продолжения студентами процесса развития своего правового сознания. Среди мно-

гообразия приемов организации практических занятий само проведение ролевых игр вызывает 

большую заинтересованность студентов, поскольку они получают возможность высказать свое 

видение поставленной преподавателем проблемы и попробовать себя в роли юриста. 

Таким образом, правовая культура будущих юристов формируется во время всех видов 

учебных занятий по иностранному языку (ведь каждое занятие должно реализовать воспита-

тельную цель). Хотя главная роль в данном процессе возлагается на профессорско-

преподавательский состав вуза, который и формирует высокий уровень правового сознания и 

правовой культуры будущих юристов, необходимо особое внимание уделять и применению 

новых средств обучения. 

Отметим, что современный учебный материал по английскому языку объективно 

включает в себя важный содержательный идейно-воспитательный потенциал. Однако авторы 

различных образовательных материалов уделяют недостаточное внимание такому аспекту 

воспитания, который способствует формированию правовой культуры у будущих юристов. 

Выводы. Основной задачей современного юридического образования является, с од-

ной стороны, усиление подготовки квалифицированных юристов, обладающих высоким 

уровнем правовой культуры, а с другой стороны, формирование способности будущих юри-

стов к иноязычному общению. Данная задача может быть решена с использованием средств 

иностранного языка как инструмента формирования правовой культуры будущих юристов. 

Однако реализация любых средств возможна только при создании определенных организа-

ционно-педагогических условий. Таким образом, эффективность процесса формирования 

правовой культуры студентов средствами иностранного языка требует обновления и созда-

ния новых учебных программ, учебников, учебно-методических пособий, а также примене-

ния новых современных средств и методов обучения. Иными словами, условия формирова-

ния правовой культуры в учебно-воспитательном процессе определяются спецификой буду-

щей специальности студентов и должны способствовать тому, чтобы этот процесс стал 

управляемым со стороны преподавателей. 
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УДК 371.07 

Халилова Ф.С. 

ИНФОРМАТИЧЕСКИ-КОНСТРУКТОРСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Постановка проблемы. Сегодня мультимедиа-технологии – это одно из перспектив-

ных направлений информатизации учебного процесса. В совершенствовании учебно-

методического и программного обеспечения, материальной базы, а также в обязательном по-

вышении квалификации преподавательского состава видится перспектива успешного приме-

нения современных информационных технологий в образовании. Мультимедиа и гиперме-

диа технологии – интегрированные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду 

для формирования ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь инфор-

мационная и коммуникативная. Мультимедиа и телекоммуникационные технологии откры-

вают принципиально новые методические подходы в системе общего образования. 

Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в отоб-

ражении информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают непосред-

ственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утомляемость 

и, таким образом, на эффективность учебного процесса в целом. 

Анализ последних публикаций [1–3] показывает, что использование мультимедийных 

средств учителем начальных классов повышает качество и эффективность обучения, разви-

вает учебную деятельность. Многофункциональность компьютера и информационных тех-

нологий позволяют удовлетворить множество познавательных потребностей ученика. 

Следовательно, современный учитель сегодня должен владеть соответствующими кон-

структорскими компетенциями. Формирование таких компетенций в профессиональной дея-

тельности педагога предполагает наличие определенных педагогических условий, способ-

ствующих её эффективности. 

Целью статьи является выявление педагогических условий, повышающих профессио-

нальную компетентность учителя начальных классов при использовании информационных и 

коммуникационных технологий на уроке и овладении современными педагогическими тех-

нологиями. 

Изложение основного материала. Рассмотрим понятие «компетенция» во взаимосвязи 

с понятием «конструкторская». Быстрые изменения многих профессиональных задач, свя-

занных, в частности, с введением новых информационно-коммуникационных технологий, 

требуют новых квалификаций. Компетенцию можно рассматривать как возможность уста-

новления связи между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способность 

найти, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы. 

Термин «конструирование» происходит от латинского слова, обозначает построение 

вообще, приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, эле-

ментов. Конструирование представляет собой процесс разработки конструкции учебного ма-

териала с использованием определенным образом связанных стандартных и изобретенных 

элементов. 

По мнению А. Шиман [3], информатически-конструкторские умения можно разделить 

на две основные группы:  

- конструкторские умения, имеющие творческий, продуктивный характер; 

- профессионально-технические умения владения техническими средствами. 

Информатически-конструкторские умения представляют собой сложные интеллекту-

альные и практические умения. В качестве основных компонентов интеллектуальные умения 

включают техническое мышление, направленность интересов к технической деятельности, 

знания и умения, сформированные на высоком уровне обобщенности, способных к далекому 

переносу, эвристическая деятельность. Информатически-конструкторская компетентность 

понимается нами как личностная, интегративная, формируемая характеристика способности 

и готовности учителя, проявляющаяся в создании мультимедиа компонентов урока, на осно-
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ве владения специальными конструкторскими знаниями и умениями, использования совре-

менных технологий и средств конструирования, обоснованного выбора и оптимизации в 

случае многовариантности решений; учета быстрого изменения технологий. 

На этапе создания мультимедийной презентации необходимо учитывать следующие 

моменты: психологические особенности учащихся данного класса; цели и результаты обуче-

ния; структуру познавательного пространства; выбор наиболее эффективных элементов ком-

пьютерных технологий для решения конкретных задач конкретного урока; цветовую гамму 

оформления учебного материала. Немаловажным фактором является конструкторские спо-

собности учителя при создании презентации в сочетании со здоровье сберегающими техно-

логиями учебного процесса. То есть на уроках необходимо, прежде всего, учитывать психо-

физиологические закономерности восприятия информации с экрана компьютера, проекцион-

ного экрана. Работа с визуальной информацией, подаваемой с экрана, имеет свои особенно-

сти, т.к. при длительной работе вызывает утомление, снижение остроты зрения [2]. 

Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе может фак-

тически полностью заменить другие виды наглядности. При создании презентации следует 

учитывать, что данный документ предназначен для демонстрации на экране, а не печати. По-

этому важно, чтобы текст хорошо читался всеми детьми класса. Считают, что для удобства 

чтения текст на слайдах должен быть не меньше 20 пт. Создавать презентацию лучше на ос-

нове существующих шаблонов, оформлений, разметок, так как это дает возможность учесть 

много дизайнерских аспектов. Слайды не должны быть переполнены текстом, так как это 

мешает читать на расстоянии. Текст к слайду оформляется в форме тезисов, а не полными 

сложными предложениями, которые обычно используются в книжных произведениях. Не 

рекомендуется перегружать презентацию эффектами анимации, которые мешают знакомить-

ся с ее содержанием. Разработка мультимедийных презентаций состоит из ряда этапов, ос-

новные из которых приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Этапы разработки мультимедийной презентации. 

Этап Перечень работ этапа 

Планирование 
Определение типа мультимедийной презентации. 

Определение аудитории, на которую ориентирована презентация. 

Проектирование 
Выбор навигационной схемы. 

Разработка дизайна слайдов. 

Информационное 

наполнение 

Подготовка текстового и иллюстративного материалов для наполнения слайдов. 

Подготовка речевого сопровождения. 

Подготовка видеосопровождения. 

Подготовка файлов других прикладных программ (аудио/видеофайлов, flash-

фильмов, дикторского сопровождения, документов пакета Мicrosoft Office и 

других прикладных программ, графических файлов, ссылок Интернета и др.). 

Программная ре-

ализация 

Заполнение слайдов информационным материалом. 

Цветовое оформление слайдов. 

Настройка мультимедийных эффектов. 

Установка гиперссылок на элементы меню в соответствии с навигационной 

структурой. 

Установка гиперссылок на элементы меню для выхода в Интернет и подключе-

ния внешних программ. Программирование на языке VВА процедур элементов 

управления. 

Тестирование 

Устранение ошибок в текстовом и иллюстративном материалах. 

Проверка мультимедийных эффектов. 

Проверка гиперссылок, реализующих навигационную схему. 

Проверка гиперссылок, обеспечивающих выход в Интернет. 

Проверка гиперссылок, подключающих внешние программы. 

Проверка работы процедур элементов управления. 

Эксплуатация Проведение занятий, демонстрация на конференциях, выставках. 

Сопровождение Совершенствование мультимедийной презентации. 
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Мультимедийные презентации, используемые в учебном процессе, можно разделить на 

три типа: статические, интерактивные и квазиинтерактивные. Анализ и оценка выполнения 

заданий при использовании обоих вариантов проводятся (например, учителем) либо в режи-

ме реального времени (просматривается документ или слайд презентации в процессе работы 

пользователя с ними), либо после завершения работы при просмотре записанного файла до-

кумента или презентации. Основные характеристики рассмотренных типов мультимедийных 

презентаций отражены в таблице 2 [1]. 
Таблица 2. 

Типы мультимедийных презентаций. 

Тип презентации 
Типичный пример 

использования 
Назначение 

Используемые средства 

реализации 

Статическая 

мультимедийная 

презентация 

Демонстрационная 

и справочная пре-

зентация 

Изучение материа-

лов определенной 

предметной области 

Объекты PowerPoint, Интернет, 

аудио/видеофайлы, flash-фильмы, 

предварительно записанное диктор-

ское сопровождение Визитная 

карточка 

Информация об об-

разовательном или 

ином учреждении 

Интерактивная 

мультимедийная 

презентация 

Обучающая презен-

тация с использо-

ванием прикладных 

программ и элемен-

тов управления с 

программной обра-

боткой их состоя-

ния  

Изучение материа-

лов, тестирование и 

контроль знаний в 

определенной 

предметной обла-

сти 

Объекты PowerPoint, Интернет, 

аудио/видеофайлы, flash-фильмы, 

предварительно записанное диктор-

ское сопровождение, программы па-

кета Microsoft Office и другие при-

кладные программы (графический ре-

дактор, калькулятор и т.д.), аудиоза-

пись ответа учащегося, программиру-

емые и непрограммируемые элементы 

управления, процедуры обработки со-

стояния программируемых элементов 

управления, написанные на языке 

программирования VВА 

Квазиинтерактив-

ная мультимедий-

ная презентация 

Обучающая презен-

тация с использо-

ванием прикладных 

программ и элемен-

тов управления без 

программной обра-

ботки их состояния 

Изучение материа-

лов и контроль зна-

ний в определенной 

предметной области 

Объекты PowerPoint ,Интернет, 

аудио/видеофайлы, flash-фильмы, 

предварительно записанное диктор-

ское сопровождение, программы па-

кета Microsoft Office и другие при-

кладные программы (графический ре-

дактор, калькулятор и т.д.), аудиоза-

пись ответа учащегося, непрограмми-

руемые элементы управления 

Таким образом, каждый учитель, используя информационно-коммуникативные техно-

логии в преподавании в условиях модернизации, открывает для себя новые интересные воз-

можности в профессиональной деятельности, благодаря чему для учителя работа, а для его 

учеников обучение станут радостнее и увлекательнее. 

Методика использования мультимедиа технологий учителем начальных классов пред-

полагает совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока; 

улучшение качества обучения и воспитания, что повысит информационную культуру уча-

щихся; повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных 

технологий; демонстрацию возможностей компьютера, не только как средства для игры. 
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УДК 378 

Юсупова А.Д. 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДОВ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Постановка проблемы. Подготовка специалиста, готового к профессиональной само-

реализации на компетентном уровне, в настоящий период является важной задачей высшей 

школы. Одним из ведущих видов педагогической деятельности выступает оценочная дея-

тельность. Во взаимосвязи с требованиями образовательного процесса актуальной остается 

проблема разработки и обучения студентов системе контроля учебных достижений младше-

го школьника. Немаловажным становится овладение будущими учителями начальных клас-

сов комплексом теоретических знаний и умений по оцениванию уровня учебных достижений 

ученика. 

Анализ литературы. Проблемой изучения подготовки будущих учителей к осуществ-

лению оценочной деятельности занимались многие ученые, среди которых наиболее инте-

ресны работы Л.К. Гребенкиной, Н.А. Жокиной, Е.В. Иващенко, И.П. Подласого, А.С. Ти-

совской, В.Д. Симоненко, В. Оконя и др. 

Цель статьи – рассмотреть особенности подготовки студентов специальности 

«Начальное образование» к использованию методов оценочной деятельности. 

Изложение основного материала. Анализируя психолого-педагогическую литературу, 

определим, что профессиональная подготовка – это система педагогических и организацион-

ных мероприятий, обеспечивающая формирование общепедагогических и специальных зна-

ний, умений, навыков профессиональной подготовки к такой деятельности. Обобщив теоре-

тические положения, представленные в современных научно-методических источниках, мы 

также уточнили, что подготовка будущего учителя к оценке учебных достижений младших 

школьников содержит такие компоненты, как мотивационный, когнитивный, деятельност-

ный и рефлексивный. 

Как считает Е.В. Иващенко, диагностирование учебных достижений содержит в себе 

проверку, контроль, оценивание, накопление статистических данных, их анализ, динамику, 

тенденции, предугадывание дальнейшего развития событий [1, с. 4]. Согласно суждению 

И.П. Подласого, современная школьная диагностика – это комплекс методов и методик, поз-

воляющих исследовать учащегося (класс) в системе педагогических отношений [2, с. 43]. 

Изучение методических особенностей подготовки будущих учителей начальных клас-

сов к контролю учебных достижений младших школьников позволило придти к выводу, что 

перспективным считается принятие безотметочного обучения. В соответствии с письмом 

Министерства образования России «О системе оценивания и контроля учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» от 03.06.2003 г. № 13-15-120/13, безотметочное обучение – это обучение в отсут-

ствии той или иной отметки, т.е. отказ от отметки как формы выражения оценки. Это обуче-

ние, в котором первенствующей становится самооценка, как итог оценочной деятельности 

младшего школьника, а отметка представляет значимость условного результата движения 

ученика по пути развития освоения нужных знаний, умений и навыков [3]. Однако такая си-

стема в наше время не является общепризнанной. 

В наше время в начальной школе используются различные формы и способов органи-

зации оценки учебных достижений младших школьников. Будущие учителя должны знать 

эти методы и уметь использовать в своей деятельности. При контроле и оценке уровня и ка-

чества успеваемости нужно выявлять, как решаются главные задачи обучения. Этому спо-
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собствует применение совокупности способов оценивания знаний, которые мы обобщили и 

представляем как классификацию. 

Классификация методов оценивания учебных достижений младших школьников 

1. Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный). Этот метод встречается 

наиболее часто при проверке и оценке знаний. Суть данного метода заключается в том, 

что педагог ставит ученикам вопросы по содержанию пройденного материала и стимули-

рует их к ответам, вычисляя, таким образом, уровень и всесторонность его усвоения [1, c. 

13]. 

2. Опрос (устный и письменный). В устном опросе необходимо устное изложение учеником 

пройденного материала, связного повествования о определеном объекте окружающего 

мира (беседа, рассказ ученика, объяснение, сообщение о наблюдении или опыте). Пись-

менный опрос включает проведение разных самостоятельных и контрольных работ. 

3. Самостоятельная работа короткая по времени (15–20 минут) письменный контроль знаний 

и умений школьников по пройденной теме урока. Ее цель – проверка освоения учениками 

способов решения поставленных задач; осознания определений; ориентировки в опреде-

ленных правилах и закономерностях. 

4. Контрольная работа – это один из способов проверки и оценки усвоенных знаний, полу-

чения информации о характере познавательной деятельности и понимания хода учебного 

процесса, о результативности методов, форм и методов учебной деятельности. Выделяют 

классные, домашние, текущие, экзаменационные, письменные, графические, практиче-

ские, фронтальные и индивидуальные контрольные работы. Проверка контрольной рабо-

ты выполняется по утверждённым нормам. 

5. Проверка домашних работ учащихся позволяет учителю изучать взгляды школьников к 

учебной деятельности, уровень усвоения пройденного материала, а также степень само-

стоятельности при выполнении домашних заданий. 

6. Использование диагностических карт. Диагностическая карта заключается из бланка и те-

матического приложения. В бланке отображаются итоги диагностики в процентах. В те-

матическом приложении установлена тема и основные знания, умения и навыка развивае-

мые по данной теме. Диагностические карты применяются учителями в процессе оцени-

вания учебных достижений учеников для наблюдения объективности оценки, формирова-

ния самооценки. Использование диагностических карт содействует результативному обу-

чению младших школьников [4, c. 54]. 

7. Тестовые задания определяют четкую количественную характеристику не только уровня 

успеваемости младшего школьника по определенному предмету, однако можно опреде-

лить уровень общего развития [5, c. 263]. 

8. Графические работы к ним принадлежат: рисунки, диаграммы, чертежи, схемы и др. Их 

цель – проверка умения младших школьников использовать знания в нестандартной ситу-

ации, кратко делать выводы и обобщать знания [4, c.152]. 

9. «Портфолио документов» и «Портфолио работ». Наиболее распространенный в сего-

дняшней начальной школе метод оценивания знаний, умений и навыков обучаемых. 

Портфолио представляет собой комплект (папку) разнообразных учебно-поисковых, про-

ектных и других работ ученика (проекты, исследовательские работы и рефераты, техниче-

ское творчество, работа с искусством, участие в научных конференциях, МАН, детских 

летних лагерях. Использование портфолио расширяет мотивационную основу обучения, 

активизирует мыслительную работу младших школьников. 

В процессе профессиональной подготовки будущих учителей к оценке учебных дости-

жений учащихся важную роль играет умение компоновать и взаимодополнять вышеперечис-

ленные методы. Их использование позволит наиболее точно и верно выявить сформирован-

ность учебных достижений учащихся. 

Выводы. Таким образом, подготовка студентов специальности «Начальное образова-

ние» к оценке учебных достижений учащихся является важной задачей профессионального 

образования. Рекомендуется применять различные виды и средства оценивания, к которым 
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относятся контрольные работы, опросы (устный и письменный), диагностические карты, 

графические работы, тестовые задания, наблюдение, самостоятельные работы, метод порт-

фолио («Портфолио работ» и «Портфолио документов»). Использование комплекса вышепе-

речисленных средств и методов позволит будущему специалисту получать наиболее досто-

верные результаты, а соответственно, и подбирать и проектировать необходимую стратегию 

обучения, т.н. индивидуальные образовательные маршруты. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УДК 378.4+37.01 

Абибуллаева Э.Э. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР 

Постановка проблемы. Социальная среда формируется на основе многих, разных по 

содержанию, но равноценных по социальному статусу этнических культур. Множество эт-

нических культур со своими ценностями, менталитетом, традициями заложили основу исто-

рии и образования Крыма. Возможность каждого этноса самореализовываться, сохранить, 

раскрыть свои особенности, уникальность предупреждает процессы самоизоляции и концен-

трации этноса лишь на решении своих проблем. 

Население полуострова с самого начала формировалось как многонациональное, что 

значительно увеличивало коммуникативное пространство людей разных национальностей. 

Постепенно это стало одной из особенностей региона, наложившей отпечаток на психологию 

членов социума. 

Анализ литературы. Вопрос полиэтничности ученые (Б.С. Гершунский [1], И. В. Аба-

кумова [2], А.В. Глузман, Л.И. Редькина [3], Р. Р. Агадуллин [4], Абибуллаева Г.С. [5]) рас-

сматривают как объективное сопровождение цивилизованного развития государства и ре-

альный фактор сосуществования этнично различных общностей в национально определив-

шемся государстве. В современных условиях новая форма межэтнического бытия основыва-

ется на понимании взаимоценности этносов, поскольку осознание объективной обществен-

ной потребности в преобразовании личности в наивысшую ценность и конечную цель обще-

ственного развития достигается лишь на родной этнонациональной основе. 

Исследования Э.Ш. Бекировой [6], Л.Д. Березовской [7] доказывают, что этническое 

разнообразие современного общества, разнообразие форм мировоззрения и стереотипов по-

ведения людей, их взаимоотношений с природной и социокультурной средой закреплено в 

этнокультурах. Разнообразие языков, неповторимое своеобразие обычаев, традиций, соци-

альных институтов, идей, ценностей является необходимой предпосылкой гармонического 

развития демократического общества. 

В Крыму ярко проявляется уровень этнокультурной адаптации национальных мень-

шинств в полиэтничной среде (М.А. Араджиони [8], З.Р. Асанова [9], Л.И. Редькина [10]). 

Исследования свидетельствуют, что у оказавшегося в иных геополитических условиях, этно-

культурном массиве народа издавна приобретенные черты характера становятся основой со-

противления полиноэтническому поглощению. 

Цель статьи – раскрыть содержание национально-регионального компонента образо-

вания крымских татар и возможности его использования в содержании образования средней 

и высшей школы. 

Изложение основного материала. Осознанная принадлежность к исторически сфор-

мированному народу, который создал культурные ценности, органично восприняв их как 

часть своего духовного существа, не позволила этносам бесследно раствориться. Культур-

ный уровень даёт возможность контролировать этнокультурную ситуацию, а волевое сосре-

доточение и последовательность, присущая высокоорганизованным человеческим коллекти-

вам, которыми являются этнические общества, помогает достижению желаемого результата – 

адаптации в социальной среде. 

Проблема сохранения и развития культуры каждого этноса актуальна в связи с тем, что 

именно этнос в современном обществе переходного типа способен в полной мере обеспечить 

активную адаптацию личности к условиям интенсивной цивилизации. 

Вопрос этнизации образования в современном мире важен для сохранения культурных 

традиций не только малочисленных народов, но и больших этносов, так как без собственной 
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этнической системы воспитания народ как историческая общность не может быть суверен-

ным. 

Для отечественного образования полиэтничность означает построение и функциониро-

вание в регионах страны системы учебных заведений с языково, культурно, духовно различ-

ным полиэтническим составом [11]. Однако, возрождение духовных ценностей этноса, воз-

рождение и обновление духовно-педагогических традиций воспитания по силам только об-

ществу с высокоразвитым национальным самосознанием. Таким образом, центральной и ос-

новной частью содержания образования в учебных заведениях является национальный ком-

понент (формирование национального самосознания) в тесной взаимосвязи с региональным, 

который учитывает этнические, языковые и конфессиональные особенности социума. 

Что касается национального компонента образования, то анализ законодательной базы 

свидетельствует о том, что в Украине и России гарантированы культурные и образователь-

ные права национальных меньшинств. В частности, в ст. 53 Конституции Украины, ст. 6 За-

кона «О национальных меньшинствах», ст. 25 Закона «Об основах языковой политики», За-

коне о ратификации Европейской Хартии региональных языков и языков национальных 

меньшинств отражены составляющие национального компонента образования. Согласно ст. 

19, ч. 2 Конституции России государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, религии. Запрещаются любые фор-

мы ограничения прав граждан по признакам расовой, национальной, языковой или религиоз-

ной принадлежности. В ст. 69 Конституции РФ оговорены гарантии прав коренных малочис-

ленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международно-

го права и международными договорами России. 

К комплексным актам относится федеральный закон «О гарантиях прав коренных ма-

лочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ. К коренным 

малочисленным народам закон причисляет «народы, проживающие на территориях традици-

онного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование 

и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознаю-

щие себя самостоятельными этническими общностями». 

В правительственных и отраслевых программных и директивных документах, которые 

касаются системы образования, признается реальная поликультурность и полиэтничность 

украинского и российского общества. Открытое, демократическое общество является ре-

зультатом осуществления полиэтнического подхода, который заложен в законодательном 

поле Украины и России. Законодательные гарантии в системе образования являются отраже-

нием демократических преобразований (см. таблицы 1–3). 
Таблица 1. 

Наличие национального компонента образования в законодательной базе Украины. 

Документы Содержание 

Конституция Украины Ст. 11. Государство способствует консолидации и развитию украинской 

нации её исторического самосознания, традиций и культуры, а также 

развитию этнической, языковой и религиозной самобытности всех ко-

ренных народов и национальных меньшинств Украины. 

Концепция националь-

ного воспитания 

Национальное воспитание касается как украинцев, так и представителей 

других народов, которые проживают в Украине. Принцип этнизации 

воспитательного процесса предусматривает обеспечение широких воз-

можностей представителям всех этносов для познания своей истории, 

традиций, обычаев, языка, культуры, формирования собственного наци-

онального достоинства. 

Национальная доктрина 

развития образования 

Сохранение и обогащение украинских культурно-исторических тради-

ций, воспитание уважительного отношения к национальным святыням, 

украинскому языку, а также к истории и культуре всех коренных наро-

дов и национальных меньшинств, которые проживают в Украине, фор-

мирование культуры межэтнических и межличностных отношений. 
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Концепция гражданско-

го воспитания 

Поликультурное воспитание заключается в осознании и принятии раз-

нообразия культур, воспитании уважения и чувства достоинства у пред-

ставителей всех культур, независимо от рассового и этнического проис-

хождения, восприятие взаимосвязи и взаимовлияния общечеловеческого 

и национального компонентов культуры в широком значении. 

Государственный стан-

дарт базового и полного 

среднего образования 

Усвоение культурных и духовных ценностей своего и других народов, 

норм, которые регулируют отношения между поколениями, полами, 

нациями, способствуют эстетическому и морально-этическому развитию. 

Закон Украины «Об об-

разовании» 

Граждане Украины имеют право на бесплатное образование во всех гос-

ударственных учебных учреждениях независимо от пола, расы, нацио-

нальности, социального положения, мировоззренческих убеждений, от-

ношения к религии, вероисповедания. 
 

Таблица 2. 

Наличие национального компонента образования в законодательной базе 

Российской Федерации. 

Конституция Россий-

ской Федерации 

Ст. 19, ч. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, религии. За-

прещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам ра-

совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Закон «Об образова-

нии» Российской Феде-

рации 

Ст. 5, п. 2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств. 

Ст. 14, п. 4. Гражданам Российской Федерации гарантируется право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федера-

ции, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых си-

стемой образования, в порядке, установленном законодательством об об-

разовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необ-

ходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, 

групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изуче-

ние родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм осуществляются в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

Ст. 14, п. 6. Языки образования определяются локальными нормативны-

ми актами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России 

П. 3. Носителями базовых национальных ценностей являются различные 

социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, со-

ставляющие многонациональный народ Российской Федерации. Соот-

ветственно, духовно-нравственное развитие гражданина России в рам-

ках общего образования осуществляется в педагогически организован-

ном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценно-

стей семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры 

своего народа, компонентом которой является; системы ценностей, со-

ответствующей традиционной российской религии; российской граж-

данской нации; мирового сообщества. 

Национальная доктрина 

образования в Россий-

ской Федерации 

Система образования призвана обеспечить: историческую преемствен-

ность поколений, сохранение, распространение и развитие националь-

ной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России. 
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Государственный стан-

дарт базового и полного 

среднего образования 

П. 18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени среднего (полного) общего образования должна обеспечивать 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых националь-

ных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится об-

разовательная организация, а также потребности и индивидуальные со-

циальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаи-

модействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 
 

Таблица 3. 

Наличие национального компонента образования в законодательной базе Республики Крым. 

Конституция Республи-

ки Крым 

Ст. 10, п. 1. Государственными языками Республики Крым являются 

русский, украинский и крымскотатарский языки. 

Закон «Об образова-

нии» Республики Крым 

Ст. 3. Государственная политика в области образования гарантирует ор-

ганическую связь с национальной историей, культурой, традициями. 

Ст. 4. Язык образования. Для немногочисленных и некомпактно прожи-

вающих национальных групп в целях изучения ими родного языка могут 

создаваться в государственных школах классы или факультативы, а 

также воскресные школы, а в местах компактного проживания нацио-

нальных групп государство гарантирует право изучения родного языка в 

соответствии с желанием родителей (лиц, их заменяющих), учащихся 

при соответствующих возможностях учебных заведений. 

Ст. 6, п. 3. Общее среднее образование. Сроки обучения на родном язы-

ке в классах первой и третьей ступени, специализированных классах 

третьей ступени определяются Министерством образования Республики 

Крым. 

Из таблиц видно, что на национальном уровне полиэтнический подход в системе обра-

зования Украины, Российской Федерации, Республики Крым рассматривается как формиро-

вание гражданственности, национального самосознания, развитие этнической, языковой и 

религиозной самобытности народов, развитие образования на родном языке в рамках госу-

дарственной системы образования. 

Говоря о подготовке специалистов к работе в полиэтническом социуме, следует учиты-

вать вопрос определения в содержании образовательного процесса, соотношения националь-

ного, регионального и вузовского компонентов. 

На Крымском полуострове наряду с высокой мозаичностью этнических групп выделя-

ются районы компактного проживания народов, что предопределяет отбор содержания 

национально-регионального компонента образования. Назначение национально-

регионального компонента: 

- защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- сохранение единого образовательного пространства Республики Крым; 

- обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

- вооружение системой знаний о регионе; 

- подготовка молодежи к жизнедеятельности в проблемной социокультурной среде ближай-

шей территории и за ее пределами. 

Особенности Крымского полиэтнического социума предопределяют содержание реги-

онального (вариативного) компонента образования, усвоение которого обеспечит формиро-

вание у будущих специалистов духовно-нравственных ориентаций, развитие их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды, позволит специалистам 

дошкольного образования осознанно организовать работу в полиэтническом коллективе де-

тей. Крым сегодня стоит перед необходимостью создания новой системы образования, по-

строенной с учетом специфики местных культурно-исторических традиций, экономических 

программ, перспектив развития, а также ресурсного потенциала (речь идет о главном ресурсе 

территории – «человеческом капитале»). Поэтому вопрос организации обучения на родном 
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языке является важнейшим и системообразующим в содержании подготовки специалистов 

дошкольного образования. 

Региональный компонент государственных образовательных стандартов профессио-

нального образования определяет обязательный минимум содержания образовательных про-

грамм. Вариативный компонент в условиях многонационального Крыма отражает регио-

нальные задачи образования – это обучение на родном языке, полиэтническая направлен-

ность содержания образования, обеспечение «диалога культур». В связи с тем, что регио-

нальное содержание образования отдано в ведение Республики Крым, не определенными 

остались пути сопряжения в общем содержании образования цели государства и цели его 

субъектов. То есть, реализация гражданской самоидентификации оказалась затрудненной, 

что может вызвать дезинтеграцию единого образовательного и культурного пространства 

страны. 

Полиэтнический аспект образования в Крыму обусловлен не только пестротой этниче-

ского состава населения полуострова и этнографической подвижностью населения, но и 

многоконфессиональными проблемами. 

Концепция этнополитического развития крымского общества нацеливает всю учебно-

воспитательную практику, охватывая систему дошкольных заведений, общеобразовательных 

школ, высших учебных заведений на анализ и учет этноконфессиональных особенностей со-

циума Крыма. Вопрос о необходимости включения в содержание образования этноконфес-

сионального компонента, который обеспечивает знание родного языка и литературы, исто-

рии своего народа, особенностей родной культуры, его устного народного творчества, явля-

ется основополагающим в программах научно-практических конференций, которые посвя-

щены проблемам образования в Крыму.  

Сфере национального образования крымских татар посвящены работы Ф. Якубова [12], 

В. Ганкевича [13]. Фундаментальный вклад в развитие региональной системы образования 

внесло диссертационное исследование М. Хайруддинова [14], который изучил и описал эт-

нопедагогику крымских татар. 

Вопрос поликультурного аспекта образования находит отражение в документах и про-

граммах развития Крыма. В «Концепции этнополитического развития крымского общества» 

указывается на необходимость преодоления тяжелых политических, социально-

психологических, языково-культурных и других последствий деформации этнонациональной 

сферы в прошлом, на потребность гарантирования этнических прав и согласование интере-

сов более 130 разных по численности и характеру этничности, поведенческим стереотипам, 

конфессиональным признакам этнических общностей и групп. Усиление влияния этнонаци-

ональных процессов на общественную жизнь, на систему образования обуславливает взаи-

мосвязь качества образования с целями переустройства и возрождения жизни в регионе. 

Исследования Л. Ващенко [15], Н.В. Якса [16], А.А. Грива [17] свидетельстуют о необ-

ходимости поликультурного подхода в современной системе подготовки педагогических 

кадров. Исследования А.В. Глузмана, Л.И. Редькиной [3], Э.Ш. Бекировой [6], Т.В. Шушары 

[18], М. Хайруддинова [14], Э.Э. Абибуллаевой [19], З.Р. Асановой [9] свидетельствуют о 

необходимости развития системы национального образования малых этносов Крыма. 

Как подчеркивается в Законе Украины «О национальных меньшинствах в Украине» 

[20], одним из способов возрождения духовных ценностей этноса является полиэтнический 

подход, пронизывающий всю систему образования и воспитания. В рамках культурологиче-

ского подхода можно дать определение образованию как сохранение, совершенствование и 

передача ценностей от одного поколения другому, образование должно быть пронизано ду-

ховной культурой, которую следует считать одной из частей философии и стратегии образо-

вания, ценности образования должны соответствовать общечеловеческим ценностям. 

Необходимыми условиями регионализации образования является потребность в новом 

типе образования и наличие людей, ощущающих потребность в новых идеях. Многонацио-

нальность и многоконфессиональность только создает предпосылки для осознания и приня-

тия ценностей иного типа. Педагоги, управленцы, дети, представители общественных орга-
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низаций становятся «заложниками» старой системы образования без новых подходов к со-

держанию образования. Механическое дополнение существующего содержания новыми 

элементами, без структурных изменений, еще недостаточно для формирования современной 

педагогической образовательной парадигмы. Наполнение содержания образования крымских 

татар в полиэтническом социуме региональным компонентом, включающим историю, куль-

туру, жизнь, проблемы региона, географическую среду, лингвокультурную ситуацию, этно-

педагогику способствует совершенствованию системы образования Крыма. Изменение реги-

онального компонента содержания образования крымских татар необходимо осуществлять 

через определенные мероприятия: 

- разработку и внедрение концепций, моделей обучения и воспитания на крымскотатарском 

языке, 

- обогащение национальной проблематикой учебно-воспитательный процесс в заведениях 

всех уровней и типов; 

- введение в учебный план вузов, школ и программы детских садов новых предметов (спец-

курсов, факультативов), связанных с этническими и конфессиональными особенностями ре-

гиона; 

- разработку новых учебников и методических пособий для обучения и воспитания в группах, 

классах, школах, факультетах с крымскотатарским языком обучения; 

- введение в программу общеобразовательных, дополнительных учреждений изучения этно-

среды и этнокультуры народов Крыма. 

Это новое содержание образования должно быть обеспечено за счет регионального 

компонента в образовательных учреждениях. Проблема включенности регионального ком-

понента в развитие системы образования крымских татар связана в первую очередь с недо-

статочно разработанными содержанием, структурой системы, формами и методами обучения 

и воспитания на крымскотатарском языке в полиэтническом социуме Крыма. Целостность 

подхода к подготовке педагогических кадров для учреждений на крымскотатарском языке 

обучения отражена в настоящее время в сформированной системе учебно-воспитательного 

процесса в вузе. Гибкость этой системы определяется требованиями общества, обновлением 

деятельности вуза и образовательных учреждений. Вузовский компонент содержания подго-

товки специалистов национального образования к работе в полиэтническом социуме Крыма 

должен отразить этноконфессиональные особенности участников педагогического процесса, 

включить изучение этнопедагогических систем народов Крыма. Подготовка студентов для 

работы в образовательных учреждениях Крыма в условиях высшей школы должна быть ор-

ганизованным, мотивационно-управляемым процессом, включающим в себя научно обосно-

ванный отбор и использование содержания, форм и методов обучения, которые на этом этапе 

развития личности будут наиболее эффективными и приведут к росту этнопедагогической 

готовности; проектирование определенной совокупности профессионально значимых ка-

честв личности, соответствующих целям и задачам этнопедагогической подготовки, обеспе-

чение их целенаправленного формирования; создание условий для самоопределения лично-

сти студента, как носителя определенной этнической культуры, гражданина своего Отече-

ства, патриота; использование национального, регионального и вузовского компонентов как 

взаимодополняющих, а не противостоящих друг другу. 

Включение в систему подготовки педагогических кадров для национального, регио-

нального и вузовского компонентов, путем установления в содержании образования их ко-

личественного соотношения простым арифметическим балансом невозможно. Они требуют 

не только всестороннего осмысления, но и объединения творческих усилий самих студентов. 

Студенты, приходя в педагогический вуз, несут в себе определенную педагогическую куль-

туру, наследие, которое они получили от своих семей, будучи с младенчества включенными 

в педагогическую культуру рода. Они приобретают свой личный педагогический опыт, 

включаясь в педагогическое взаимодействие с родителями, детьми. Вместе с тем студенты с 

начала обучения в вузе соединяют предыдущий педагогический опыт с вновь приобретае-

мым. 
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Творческое осмысление будущими педагогами своего места в системе образования по-

может сбалансировать все три компонента содержания образования в целостном мотиваци-

онно-управляемом процессе. 

По мнению Т.В. Шушары, при таком подходе этнопедагогизация образования в усло-

виях Крыма выступает не только научным концептом социальной политики, культурно-

экономической стратегии, системой конкретных мероприятий в области дошкольного обра-

зования, теорией учебно-воспитательного процесса, но и особой возможностью рефлексии 

педагогики на свое состояние [18]. Такой подход требует и особой подготовки кадров, 

направленной на формирование поликультурной компетентности. Однако направленность 

системы образования республики на сегодняшний день не обеспечена подготовленными 

кадрами. Это объясняется рядом причин как объективного, так и субъективного характера: 

отсутствием государственной программы подготовки специалистов к работе в полиэтниче-

ском социуме; языковыми проблемами; поликонфессиональными вопросами. 

Специфическое видение мира и представления человека о самом себе (Я-концепция), 

которые не характеризуются статичностью, а, напротив, являются динамичными психологи-

ческими образованиями. Формирование, развитие и изменение Я-концепции обусловлено 

факторами внутреннего и внешнего порядка. Большое влияние на формирование Я-концеп-

ции человека оказывает среда, место, где он вырос, страна проживания. И при определенных 

условиях самооценка студента может быть изменена, если мнение других людей кажется ему 

более значимым, предпочтительным (например, мнение педагога, который также является 

носителем не только профессиональных знаний, но и определенной педагогической культу-

ры) [18]. Поэтому разрешение вопроса наполненности содержания образования в пользу 

национального, регионального или вузовского компонента может быть решено в результате 

творческого анализа специфики полиэтнического социума, в котором происходит подготовка 

будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

В теоретическом обосновании системы подготовки и принципов ее организации учи-

тываем специфику самого учебного процесса. Традиционно педагогический процесс пони-

мается как специально организованное, целенаправленное, планомерное и всестороннее воз-

действие на студента с целью формирования личности с заданными свойствами. 

На наш взгляд, такое толкование сущности педагогического процесса отождествляет 

его с деятельностью педагога, оставляя в тени механизм приобретения личностью значимых 

характеристик. Можно предположить, что педагогический процесс, включает в себя взаимо-

связанную цепь развивающихся воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с 

учетом результативности предыдущей. Как доказывают исследования Н. Стельмаховича 

[21], этнопедагогическая подготовка представляет собой процесс, направленный на форми-

рование целостной личности, всесторонне развитой и планетарно значимой. Важно, чтобы 

этническое воспитание выступало не как результат процесса обучения, а как главное связу-

ющее звено национального, регионального и вузовского компонентов. 

Выводы. Проблема этнопедагогической направленности не прослеживается в содер-

жании учебных программ подготовки специалистов системы образования. Этнопедагогика 

народов Крыма должна стать связующим звеном национального и регионального компонен-

тов подготовки специалистов системы образования. Для этого необходимо наполнение этно-

педагогическим содержанием системы подготовки специалистов системы образования в 

Крыму. 

На основании исследования возможности использования содержания культур народов 

Крыма, педагогического потенциала данного материала и анализа влияния особенностей по-

лиэтнического социума на содержание подготовки будущих педагогов к работе в поликуль-

турной среде можно сделать вывод о необходимости взаимосвязи общенационального и ре-

гионального компонентов в содержании образования Крыма. Общенациональный и регио-

нальный компоненты обеспечивают улучшение информационного и методического обеспе-

чения образовательного процесса, наполнение этнопедагогическим содержанием учебных 

планов подготовки будущих специалистов системы образования в Крыму. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Постановка проблемы. При подготовке к уроку или внеклассному занятию с исполь-

зованием ТСО учитель, прежде всего, смотрит учебную программу, учебники и дополни-

тельные пособия, выясняет наличие технической аппаратуры, степень ее исправности и про-
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веряет имеющиеся к ней необходимые по теме урока (занятия) дидактические материалы: 

диапозитивы, кодосхемы, кино- и видеофильмы и т.п., устанавливает аппаратуру в нужном 

кабинете или делает соответствующую заявку в технический центр школы. До урока или за-

нятия необходимо прослушать и просмотреть весь отобранный материал, так как не всегда 

тема пособия соответствует его содержанию. Нередко из всего фильма учителю нужно всего 

несколько кадров, или же визуальный ряд экранного средства удовлетворяет требованиям 

учителя в соответствии с темой, структурой урока и другими условиями, но текст подписей 

или дикторский комментарий надо убрать, и т.д. 

При просмотре информационных материалов следует провести хронометраж, чтобы 

определить время, необходимое для демонстрации этих средств обучения. 

Затем определяют главное – с какой целью, для решения каких задач будет использова-

но выбранное экранное, звуковое или экранно-звуковое средство; в какой части урока 

наиболее целесообразно показать этот материал: для постановки проблемы в начале урока, в 

качестве иллюстративного материала при изложении новой темы, при закреплении нового 

материала, в целях активизации познавательной деятельности учащихся и организации их 

самостоятельной работы или при проверке домашнего задания. Далее полезно выяснить, на 

какие сведения, факты, известные учащимся, нужно будет опереться, что следует восстано-

вить в памяти учащихся перед началом или в ходе просмотра, к чему направить поиски уча-

щихся после него. Далее надо разбить материал пособия на порции (шаги) в соответствии с 

характером учебного материала, найти способ реализации каждой порции, форму сочетания 

кадров (фонозаписей и др.) со словом, опытом, лабораторной работой: подготовить вопросы 

и задания по каждой порции и по всему материалу, продумать работу с учебником в сочета-

нии с ТСО, размножить необходимый раздаточный материал, адаптировать при необходи-

мости имеющиеся пособия к возрасту и возможностям своих воспитанников. При подготов-

ке к занятию и уроку продумывается идея диафильма или диапозитивной серии; выделяется 

главное, вокруг чего следует сосредоточить внимание учащихся, чтобы просмотр помог 

формированию новых понятий или выработке определенного отношения к героям художе-

ственного произведения. 

Место технических средств на занятиях, продолжительность их использования во мно-

гом определяются индивидуальными особенностями обучаемых детей, стилями их учебной 

деятельности: аналитический, аудиальный, визуальный, интуитивно-мыслительный и т.п. 

В правильном выборе целей, задач, а также методов и приемов их решения на уроке с 

помощью ТСО в процессе подготовки к уроку кроме специальной методической литературы 

существенную помощь могут оказать научно-методические журналы по профилю избранной 

специальности, аннотированные каталоги учебных пособий для ТСО. методические реко-

мендации в документах того или иного ТСО. 

Целью данной статьи является выделение основных компонентов деятельности учи-

теля при использовании ТСО, классификации технических средств обучения и уровни зна-

ний при использовании ТСО. 

Основное изложение материала. Педагогическая деятельность включает познаватель-

ный, конструктивный, организаторский и коммуникативный компоненты, проявляющиеся и 

при использовании ТСО. 

Познавательная деятельность, направленная на изучение возможностей, форм и ме-

тодов включения ТСО в учебно-воспитательный процесс, определяет все последующие ком-

поненты деятельности учителя при применении ТСО в этом процессе. 

Конструктивная деятельность связана с отбором, композицией, проектированием 

учебно-воспитательного материала. Опираясь на учебные планы, программы, учебники, ме-

тодические пособия и руководства, определяющие общие рамки процесса обучения, препо-

даватель в то же время преобразует, творчески строит, конструирует его программу с учетом 

стоящих перед ним задач и конкретных условий, возможностей и интересов учащихся, своих 

личных возможностей. Использование ТСО требует более тщательного подхода к проекти-

рованию системы собственных действий и действий учащихся. Такая система имеет две 
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стороны: организационно-педагогическую и методическую. Организационно-педагогическая 

сторона предполагает проведение анализа всех тем по определенному предмету и распреде-

ление ТСО по темам, т.е. создание системы включения ТСО в изучение материала по всему 

курсу или большому разделу. Методическая сторона заключается в разработке и создании 

определенной методической системы применения ТСО, которая может быть индивидуаль-

ной для каждого преподавателя, но должна базироваться на общих принципах использова-

ния ТСО на уроке. 

Организаторская деятельность учителя, осуществляемая в ходе обучения, предполагает 

организацию преподавательской деятельности и деятельности обучаемых. Применение ТСО 

позволяет творчески подойти к решению организационных вопросов. Здесь могут быть при-

менены как информационные, так и контролирующие и информационно-контролирующие 

ТСО. Они существенно влияют на организацию деятельности преподавателя в очень широ-

ком диапазоне: от простого, элементарного включения их в объяснение (при ведущей роли 

преподавателя) до передачи всей организационной функции обучающему комплексу, рабо-

тающему на базе ЭВМ. Естественно, что во втором случае основной будет конструктивная 

деятельность преподавателя, в результате которой должна быть создана модель учебного 

процесса. 

Применение ТСО оказывает значительное влияние и на организацию деятельности 

обучаемых. Использование ТСО в виде обучающего комплекса позволяет достигать высоко-

го уровня индивидуализации обучения, строить его в соответствии с возможностями каждо-

го учащегося. ТСО можно применять для организации и коллективной, и групповой, и ин-

дивидуальной деятельности обучаемых. Они вносят фактор обязательности действий, что 

важно в организационном плане. Обеспечивая как внешнюю, так и внутреннюю оператив-

ную обратную связь, ТСО позволяют осуществлять контроль, самоконтроль, корректирова-

ние организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Коммуникативная деятельность, охватывающая область взаимоотношений препо-

давателя и обучающихся, при использовании ТСО также претерпевает определенные изме-

нения. Вместо диалога преподаватель – учащийся, чаще всего словесного характера, появ-

ляется возможность организовать рациональную коммуникацию педагога с учащимся по-

средством ТС. ТСО снимают элементы напряженности, часто возникающие у учеников при 

непосредственном взаимодействии с учителем (воспитателем), смысловые барьеры, расши-

ряют диапазон контактов и вариантов взаимодействия, особенно при изготовлении пособий 

для ТСО и использовании ПК. 

ТСО, как вытекает из самого их названия, являются средствами обучения, т. е. носите-

лями информации различного плана. Используются они в учебно-воспитательном процессе 

с помощью методов. В некоторых пособиях по педагогике, появившихся в конце 90-х годов, 

делается попытка представить использование ТСО как новый метод – видеометод [2], что 

представляется неправомерным. 

Из многих классификаций методов обучения возьмем классификацию, предложенную 

М.Н. Скаткиным, и рассмотрим, как с позиций этих методов надо использовать технические 

средства, что нужно учитывать в процессе подготовки к занятиям. Классификация включает 

следующие группы методов: 

1) объяснительно-иллюстративные, или информационно-рецептивные; 

2) репродуктивные; 

3) проблемного изложения; 

4) частично-поисковые, или эвристические; 

5) исследовательские. 

Но прежде напомним, какие уровни усвоения знаний выделяются в дидактике. 

Первый уровень – знания-знакомства, позволяющие осознанно различать явления и 

связанную с ними информацию. 

Второй уровень – знания-копии, дающие возможность репродуцировать усвоенную 

часть учебной информации. 
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Третий уровень – знания-умения, позволяющие применять полученную информацию 

в практической деятельности. 

Четвертый уровень – знания-трансформации, через которые полученные ранее зна-

ния переносятся на решение новых задач, новых проблем, – уровень творчества. 

Основное назначение объяснительно-иллюстративных методов – передача и органи-

зация усвоения информации учащимися. Готовая информация сообщается разными спосо-

бами преподавателем, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют ее в памяти (пер-

вый уровень усвоения материала). ТСО в этом случае увеличивают количество источников 

информации. 

Выполняя информационную функцию при объяснительно-иллюстративном обучении, 

ТСО могут использоваться как наглядно-иллюстративный материал при другом основном 

источнике информации или как основной источник информации, что предъявляет разные 

требования к их использованию. 

Для формирования навыков и умений пользоваться знаниями, т.е. для применения зна-

ний о мире в знакомой ситуации и для осуществления способов деятельности по образцу, 

учащиеся обучаются воспроизведению этих знаний и способов деятельности. Это репродук-

тивное обучение. Для того чтобы организовать его, используются различные задания, 

упражнения и т.д. В этом случае помимо устных объяснений, непосредственного показа ши-

роко применяют различные ТСО. Это может быть и демонстрация кинофрагмента в качестве 

инструктажа, и использование тренажеров для отработки практических действий, и приме-

нение технических средств автоматизированного контроля в сочетании с программирован-

ными пособиями, позволяющими осуществлять контроль и самоконтроль (внешнюю и внут-

реннюю связь). 

Применение ТСО при репродуктивных методах наиболее целесообразно тогда, когда 

оно позволяет создать новые варианты организации деятельности обучаемых, направленной 

на достижение уровня усвоения материала (применение знаний на практике по образцу, по-

казанному преподавателем), или значительно сократить время, необходимое для достижения 

этого уровня в известных вариантах, или при этих вариантах и обычных затратах времени 

значительно увеличить эффективность, качество обучения. 

Проблемное изложение позволяет не только передавать учебный материал, но и пока-

зывать возможный путь познания, ход мыслительного процесса при решении проблемы. 

В настоящее время появились экранные, звуковые и экранно-звуковые пособия, кото-

рые построены так, что их можно органически вводить в проблемное изложение. 

Переход к исследовательскому методу происходит постепенно, через частично-поис-

ковый (эвристический) метод. Этот метод приближает учащихся к самостоятельному ре-

шению проблемы путем обучения отдельным этапам исследовательской деятельности. И 

применяемые здесь ТСО должны помочь обучаемым увидеть проблему, сформулировать ее, 

найти доказательство, сделать выводы из результатов, произвести самоконтроль и т.д., т.е. 

выполнить те самостоятельные шаги, которые и определяют поисковый характер их дея-

тельности. Эти этапы поиска должны быть запланированы, вариативно предусмотрены. 

Исследовательский метод обеспечивает усвоение знаний на самом высоком уровне 

(применение знаний в новой ситуации) и одновременно является опытом творческой дея-

тельности. Основная его функция – учить самостоятельно выполнять познавательную де-

ятельность. При использовании этого метода преподаватель может применять различные 

средства обучения, в том числе и ТСО. ТСО помогают ему построить такие задания, выпол-

няя которые учащиеся прилагают свои знания для решения новых проблем, позволяют ор-

ганизовать дифференцированный подход при решении этих проблем, контролировать и 

направлять ход работы, проверять итоги исследовательской деятельности. 

Учащиеся могут применять ТСО на таких этапах своей исследовательской деятельно-

сти: при наблюдении и изучении фактов и явлений; при постановке проблемы, связанной с 

выявлением неизученных явлений; при осуществлении плана исследования; при проверке 

найденного решения. 
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Для учителя очень важны поиски эффективной методики применения аудиовизуаль-

ных средств обучения. Урок может быть насыщен самыми современными техническими 

средствами, но желаемая результативность – возрастание качества знаний, умений и навы-

ков – достигнута не будет. Более того, она может быть ниже, чем в параллельных классах, 

где такие средства не использовались. 

Типичные педагогические ошибки, снижающие эффективность применения ТС: 

а) недостаточная методическая подготовленность учителя; 

б) неправильное определение дидактической роли и места аудиовизуальных пособий на уро-

ках, несоответствие выразительных возможностей аудиовизуальных средств их дидакти-

ческой значимости; 

в) бесплановость, случайность их применения; 

г) перегруженность урока демонстрацией (прослушиванием), превращение его в зрительно-

звуковую, литературно-музыкальную композицию. 

На таком уроке, по сути, отсутствует учебно-воспитательная работа учителя, наруша-

ются элементарные дидактические требования, преобладает пассивное восприятие учебной 

информации учащимися, нерационально тратится учебное время. 

Аудиовизуальные средства обеспечивают лишь одну сторону процесса обучения – уси-

ливают восприятие учащимися учебной информации, что в значительной степени определя-

ет качество понимания и усвоения учебного материала. Для глубокого усвоения знаний 

необходимо формирование понятий и художественных образов в процессе активной мысли-

тельной деятельности. Этого можно достичь лишь при сочетании аудиовизуальных средств 

со словом учителя. На уроке с применением аудиовизуальных средств важно, чтобы работал 

не только экран телевизора, кинопроектор или магнитофон, главное, чтобы активно рабо-

тал ученик. Слово учителя – необходимое условие и средство повышения действенности 

аудиовизуальных пособий, осознанности восприятия и усвоения их содержания учащимися, 

управления их познавательной деятельностью. Учитель выделяет основные объекты и явле-

ния, раскрывает их сущность, сосредоточивает внимание на содержании аудиовизуальных 

средств, активизирует мыслительную деятельность учащихся, устанавливает связи между 

содержанием аудиовизуальных пособий и темой урока, подводит учащихся на основе сфор-

мированных представлений к выявлению сложных внутренних связей и закономерностей – 

формированию понятий. 

Управление познавательной деятельностью учащихся при использовании аудиовизу-

альных пособий возможно благодаря применению разнообразных управляющих воздей-

ствий. Такое воздействие обусловлено уже самой организацией преподнесения изучаемого 

материала: определенная последовательность, логика его подачи в материалах для ТС вли-

яют на восприятие, осмысливание и запоминание. 

Управляющее воздействие на процесс познания может происходить с помощью слова, 

позволяющего создать проблемную ситуацию и включить таким образом обучаемого в ак-

тивный познавательный поиск, обратить внимание на какую-то сторону или деталь изучае-

мого объекта, вызвать воспроизведение запечатленных ранее образов, т.e. создать опору на 

представления, которые необходимы в какой-то определенный момент познания, и т.д. 

В качестве управляющих воздействий в аудиовизуальных пособиях используются раз-

нообразные указатели (знаки, символы) и приемы, позволяющие выделить, подчеркнуть, 

сравнить в определенные моменты нужные стороны изучаемого объекта. 

Выполнение контроля знаний при использовании аудиовизуальных пособий возможно 

двумя способами: 

1) наличием элементов организации контроля знаний в информативном пособии; 

2) созданием специальных пособий и ТС для контроля знаний. 

В соответствии с дидактическими особенностями ТС их целесообразно применять при 

изучении сложных тем или вопросов курса: для восприятия микро- или макрообъектов, 

чрезмерно быстро или медленно протекающих процессов, уникальных явлений и т.п.; для 

осмысления тем, содержащих много новых понятий, сложных для анализа и синтеза, и т.п. 
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Прежде чем отобрать для урока тот или иной вид наглядности, необходимо продумать 

место его применения в зависимости от дидактических возможностей, заложенных в этом 

пособии. При этом следует иметь в виду в первую очередь цели и задачи конкретного урока 

и отбирать такие наглядные пособия, которые четко выражают наиболее существенные сто-

роны изучаемого на уроке явления и позволяют ученикам вычленять и группировать при-

знаки, лежащие в основе формируемого на данном уроке представления или понятия. 

От учебных задач зависит и выбор формы сочетания наглядности и слова учителя. В 

одних случаях источником знания выступает наглядное пособие, а слово учителя выполняет 

функцию руководства восприятием учеников. Наглядные пособия могут служить опорой 

для осознания недоступных непосредственному наблюдению связей между фактами, явле-

ниями, а слово учителя должно побуждать к наблюдению и направлять учеников на осмыс-

ление, интерпретацию увиденного. 

В соответствии с многообразием учебно-воспитательных целей и содержанием процес-

са обучения реализуются различные дидактические возможности современных средств обу-

чения. Это источник новых знаний и представлений в качестве зрительной, слуховой или 

зрительно-слуховой опоры для восприятия и усвоения учебного материала; пособие для са-

мостоятельной работы; средство иллюстрации; инструктирования; повторения, обобщения и 

систематизации знаний. При определении возможных методических приемов в работе с 

аудиовизуальными средствами важно установить как их дидактическую функцию (напри-

мер, на уроке сообщения новых знаний используются ТСО – источники новых знаний: 

фильм, транспаранты для кодоскопа), так и их место на уроке (в начале урока, перед объяс-

нением учебного материала, как обобщение после объяснения). Не только пособия в целом, 

но и отдельные их части, фрагменты, кадры могут иметь неоднозначные дидактические 

функции. Соответственно изменяется место пособий на уроке, а также методика их приме-

нения – формы сочетания со словом учителя. 

Значительная часть аудиовизуальных пособий содержит документально достоверную 

информацию и может быть использована в качестве источника новых знаний и представле-

ний об объектах, событиях или явлениях, которые учащиеся не могут непосредственно 

наблюдать. Использованные в начале урока, перед изучением темы или раздела, пособия 

дают материалы для создания проблемных ситуаций, выполнения самостоятельной работы, 

решения познавательной задачи; помогают вызвать необходимый эмоциональный настрой 

на уроке, возбудить интерес учащихся к познанию нового, готовность к усвоению учебного 

материала. Это облегчает работу учителя, освобождает его от необходимости давать дли-

тельные и не всегда достаточно конкретные описания. 

Использование аудиовизуальных пособий в качестве источников знаний приучает уча-

щихся привлекать дополнительные источники к учебному материалу (научно-популярные и 

хроникально-документальные фильмы, телевизионные и радиопередачи) для самообразова-

ния и расширения кругозора [3]. 

В процессе обучения аудиовизуальные пособия могут быть использованы в качестве 

иллюстрации, как средство дополнительной информации в целях углубления и конкретиза-

ции знаний и обогащения представлений учащихся, полученных на основе других источни-

ков. Основными источниками знаний в таких случаях являются объяснение учителя, демон-

стрируемые на уроке опыты, учебник, практические и лабораторные работы, а аудиовизу-

альные пособия – вспомогательными, дополнительными. 

Качество обучения определяется тем, насколько учащиеся подготовлены к выполне-

нию практической работы, умеют применить теоретические знания на практике. Учебные 

кинофильмы и фонозаписи в этом случае могут служить средством инструктирования. Они 

знакомят с приемами выполнения работы, показывают последовательность операций либо 

содержат указания к учебным заданиям, помогают формировать у учащихся практические 

умения и навыки. 

При обобщении, повторении изученного, как правило, источником знания о фактах, яв-

лениях или их связях выступает слово учителя, а наглядность выполняет функцию его под-
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тверждения, иллюстрации, конкретизации или является отправным пунктом сообщения, со-

держащего сведения о явлениях и связях, недоступных непосредственному восприятию. 

Обобщение и систематизация знаний, воплощенные посредством ТСО, могут быть 

наиболее эффективными, так как ТСО, предусматривая разнообразные формы и методы 

обучения, позволяют четко выделить главное, установить взаимосвязи между отдельными 

элементами, глубже осмыслить структуру учебного материала, охватить обширный матери-

ал в определенной системе и т.д. 

Благодаря использованию ТСО время, затраченное на обобщение и систематизацию 

знаний, может быть значительно сокращено по сравнению с другими вариантами выполне-

ния этой сложной деятельности. 

Средства наглядности, демонстрируемые с помощью технических устройств, могут 

служить основой для самостоятельной работы учащихся. Применение их позволяет: 

- научить обучаемых работать с различными источниками информации; 

- разнообразить формы самостоятельной работы; 

- научить самоконтролю и самокорректированию познавательной деятельности. 

ТСО на учебных занятиях и во внеучебное время могут быть применены для самостоя-

тельной работы: с целью получения новых знаний; совершенствования знаний (на основе 

приобретенных знаний, при обобщении и систематизации знаний); проверки и самоконтроля 

знаний, умений и навыков. 

ТСО при самостоятельной работе с целью получения новых знаний на учебных заня-

тиях могут быть использованы в качестве источников этих знаний – основного или вспомо-

гательного. Например, это могут быть различные виды самостоятельной работы учащихся 

при использовании ТСО преподавателем, когда он излагает материал. 

ТСО могут быть использованы при самостоятельной работе на основе приобретен-

ных знаний и на этапе, связанном с совершенствованием знаний, который предполагает обу-

чение применению знаний, выработку умений и навыков. ТСО могут применяться при вы-

полнении различного рода упражнений, решении и составлении задач, инструктаже, само-

стоятельной работе для формирования трудовых умений и навыков, при овладении навыка-

ми проведения лабораторных работ и т.д. 

Особо может быть выделена самостоятельная работа при обобщении и систематиза-

ции знаний. 

Самостоятельная работа на основе использования ТСО с целью обобщения и система-

тизации знаний обеспечивает прочность знаний, потому что, как правило, при этом повторе-

ние производится в ином порядке, чем при первичном ознакомлении с учебным материалом, 

что требует нового осмысления и углубления имеющихся знаний. 

Применять ТСО при самостоятельной работе с целью проверки и самоконтроля зна-

ний, умений и навыков можно и при первичном ознакомлении с учебным материалом, и при 

работе на основе приобретенных знаний, и при обобщении и систематизации знаний. 

Например, одним из вариантов может быть использование специальных контрольных карт 

или обучающих программ по отдельным вопросам или темам, где предусмотрен контроль 

после изучения каждой дозы информации. 

Контроль позволяет улучшать знания, совершенствовать их. Кроме того, его надо рас-

сматривать и как одно из средств воспитания чувства ответственности в любой работе, и 

способности безошибочно выполнять действия интеллектуального или трудового характера. 

Самоконтроль с помощью ТСО можно выполнить в самых разных вариантах: записать ответ 

на магнитофон, а затем прослушать, проверяя по учебнику; снять свои действия на виде-

опленку, а затем проанализировать при просмотре, выполнить схемы, таблицы на кодо-

транспарантах, а потом сравнить с готовыми или изготовленными учителем, и т.д. 

В последнее время стали разрабатываться такие универсальные ТСО, как компьютер-

ные учебники. Новый компьютерный учебник по истории России XX века состоит из 4 ком-

пакт-дисков и базового «бумажного» тома. Загрузив диски, можно прослушать и проглядеть 

за 24 урока всю историю нашей страны за последние сто лет. В компьютерном учебнике 
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уместились 6000 иллюстраций, кинохроника и забавная анимация. Можно рассмотреть в по-

дробностях карту военных действий или редкий архивный документ, можно составить кон-

спект, разгадать «исторический» кроссворд или пройти тестирование. При этом программа 

предлагает в конце каждой лекции отвечать на каверзные вопросы. За ответы, естественно, 

ставятся оценки, объективность которых гарантирована. 

Усвоенные лекции и оценки за них заносятся в компьютерную память. Учителю же 
остается только открыть соответствующий файл в программе и удостовериться в результате 

самостоятельного обучения. Уровень сложности выбирается самим учеником: от 9-го класса 
школы до уровня абитуриентов и студентов-первокурсников. 

Система действует и в компьютерном школьном классе, в сетевой версии, и в интерне-
товском варианте. 

Структурирование урока подразумевает включение исходного учебного материала в 
дидактическую структуру, являющуюся составной частью системы организации познава-
тельной деятельности. Дидактическая структура урока объединяет передаваемое учащимся 
содержание, все используемые средства обучения, деятельность преподавателя и деятель-
ность учащихся в определенной их последовательности и взаимосвязи. Например, на экране 
можно дать учащимся план, основные положения, определения, цитаты, передать информа-
цию с помощью образно-знаковых систем (рисунки, фото, аппликационный способ изобра-
жения и т.д.) или условно-знаковых систем (схемы, диаграммы, таблицы и т.д.). Это позво-
ляет в процессе изложения материала преподавателем и самостоятельной работы учащихся 
сочетать устную и письменную речь, иллюстративные образы, передаваемые различными 

информационно-знаковыми системами. 
Структура учебного занятия относится к числу элементов, существенно влияющих на 

организацию познавательной деятельности. Изменение структурного построения занятия 
обязательно влечет за собой и новое построение познавательного процесса. В современном 
учебном процессе ТСО воздействуют на структуру любой организационной формы обуче-
ния. Это воздействие, как правило, связано со спецификой применяемого средства. Дидак-
тическая структура урока, образованная с помощью ТСО, определяет логическую последо-
вательность передаваемой учебной информации, порядок и виды деятельности преподавате-
ля и учащихся, а это значит, что она тесно взаимосвязана с сочетанием и чередованием 
управления и самоуправления познавательной деятельностью. 

Во время урока могут применяться различные формы организации познавательной де-
ятельности учащихся: коллективная, групповая, индивидуальная. Возможности сочетания 
этих форм увеличиваются при использовании ТСО. ТСО позволяют создать вариативность 

изложения учебного материала для различных групп, помогают решить многочисленные за-
дачи организации индивидуализированного учебно-познавательного процесса в условиях 
коллективного обучения. 

Дидактические материалы технических средств обучения должны: 
- иметь конкретное дидактическое назначение, соответствовать определенному этапу про-

цесса обучения: 
- соответствовать научному уровню материала учебника и его логическому построению; 
- обеспечивать научные и методические связи между структурными элементами пособий; 
- учитывать преемственность знаний, применять и использовать ранее полученные знания; 
- создавать условия для решения комплекса образовательных, воспитательных и развиваю-

щих задач урока; 
- содержать в себе программу управления познавательной деятельностью учащихся; 
- учитывать уровень подготовленности учащихся; 
- полнее использовать выразительные средства для передачи информации различного вида. 

На каждом этапе урока сложились определенные приемы работы с техническими сред-
ствами. Например, на этапе объяснения нового материала наиболее характерны следующие 
способы включения ТСО в урок: 
1) демонстрирование отдельных диапозитивов для указания темы и цели занятия, для поста-

новки проблемы, для иллюстрации; 
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2) демонстрирование фрагментов кино- или диафильмов для постановки проблемы и созда-

ния проблемной ситуации;

3) демонстрирование фрагментов кинофильма или диафильма с целью решения поставлен-

ной проблемы, изучения материала по этапам формирования понятий;

4) демонстрирование кинофильма или диафильма для иллюстрации динамического процесса;

5) демонстрирование отдельных кадров диафильма в сочетании с кинофильмом для поясне-

ния быстро промелькнувших кадров фильма;

6) демонстрирование кинофрагментов и кинокольцовок для иллюстрации проделанных опы-

тов или рассказа учителя при изучении каких-либо явлений;

7) использование кодоскопа для проецирования на экран выполняемых учителем на ленте

прибора рисунков и схем;

8) использование кодопозитивов методом наложения для рассмотрения того или иного про-

цесса, для построения сложных схем синхронно с объяснением;

9) сочетание фрагментов диафильма или кинофильма с другими наглядными пособиями.

Выводы. При использовании ТСО в практике работы важно понять, что экранные, 

звуковые и экранно-звуковые средства надо применять лишь тогда, когда это методически 

оправданно, ибо это непростые и достаточно дорогостоящие средства, требующие от учите-

ля, особенно при первых попытках их использования, дополнительного времени и усилий. 

Чрезмерное насыщение ими уроков в ущерб проработке основных идей изучаемой темы, их 

осмыслению, упражнениям, самостоятельным работам и т.п. приводит к нежелательным ре-

зультатам. 

Для правильного использования ТСО необходимо установить взаимосвязь с другими 

средствами обучения, применяемыми на уроке. От того, насколько удачной будет взаимо-

связь всех этих средств, во многом зависит эффективность учебного процесса. Найти воз-

можность выполнить логический переход от одного средства обучения к другому, ввести в 

урок именно те средства, которые вместе с ТСО могут дать наибольший эффект, определить 

оптимальный вариант сочетания различных средств – важнейшие положения применения 

ТСО, требующих опыта и мастерства. 
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Анафиева Э.Р., Чеботарева И.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Постановка проблемы. Художественная литература – не только средство интересного 

проведения досуга, но и мощный потенциал для духовного и эстетического воспитания мо-

лодежи. Для его использования необходимо определить пути, по которым происходит при-

общение учащихся к лучшим достижениям мировой литературы. По мнению методистов, эти 

пути начинаются с одной отправной точки – анализа текста. 

Анализ художественного произведения всегда вызывал немало проблем и трудностей у 

учителей начальной школы. И сегодня возникает вопрос: как сформировать у младших 

школьников навыки анализа художественного текста? 

Цель статьи – систематизировать теоретический материал по методике анализа текста, 

используя различные источники знаний и опыт учителей, определить место анализа художе-
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ственного произведения в учебном процессе и его влияние на формирование личности 

школьников. 

Изложение основного материала. Проблема изучения художественного текста рас-

сматривалась и рассматривается в различных аспектах: принципы изучения текста (Г.А. Гу-

ковский, Ю.М. Лотман, А.И. Билецкий) [1–3]; осмысления текста как субъективного отраже-

ния изложенных в нем проблемных ситуаций (Л.П. Доблаев) [4]; углубленное изучение тек-

ста (М.А. Рыбникова, Н.Д. Молдавская [5; 6]; самостоятельная работа над текстом произве-

дений (М.Г. Качурин, В.Д. Кучинский) [7; 8]; художественный текст как объект лингвисти-

ческих исследований (Л.А. Новиков) [9]; методика чтения художественного текста (Б.О. 

Корман, Б.А. Буяльский) [10; 11]. 

В последнее время интерес к этой проблеме значительно возрос. На это есть несколько 

причин: интенсификация процесса обучения в целом, вариативность программ по литера-

турному чтению, необходимость формирования духовно богатой личности; необходимость 

взаимосвязи методики анализа художественного текста и личностно-ориентированной педа-

гогики. 

Однако нельзя не признать тот факт, что многие учителя не обладают должным обра-

зом теоретическими основами анализа произведения. Работа с текстом часто подменяется 

выборочным чтением отдельных эпизодов, просмотром кинофильмов и тому подобное. Одни 

методисты и учителя-практики утверждают, что художественное произведение необходимо 

изучать как предмет искусства, эстетики, опираясь при этом на большой опыт литературове-

дения. Другие же настаивают на том, что анализ художественного произведения не само-

цель: произведение достаточно прочитать и «пережить», то есть ограничиться эмоциональ-

ным чтением. 

В то же время необходимо помнить, что человек, который не умеет анализировать про-

изведение, не сможет достаточно глубоко прочитать текст и основательно постичь автор-

скую позицию. Школьников надо учить анализировать и интерпретировать художественный 

текст. Известный методист А.Д. Алферов писал: «Каждый анализ на первой стадии вроде от-

влекает вас от полного и свежего представления, вынесенного из произведения, но это толь-

ко на первой стадии. Если анализ проведен правильно и с должной перспективой, то, когда 

вы снова обратитесь к произведению в общем, вы почувствуете, как восстанавливается 

предыдущее представление с той лишь разницей, что оно становится более глубоким» [12, с. 

158–159]. 

В классической методике анализа литературного произведения предшествует его вос-

приятие и соответствующее прочтение. Восприятие – сложный динамический процесс, кото-

рый предусматривает личностное прочтение, интерпретацию, микроанализ художественного 

текста самим читателем. Оно сопровождается эмоциональными переживаниями и всегда яв-

ляется целостным и непосредственным. Поэтому, начиная работу с текстом, учителю необ-

ходимо ввести школьников в произведение, вызвать интерес, возбудить читательское внима-

ние, а затем и активное отношение к написанному. 

Однако сегодня стоит проблема: как привлечь учащихся к чтению художественных 

текстов. Известно то обстоятельство, что дети с каждым годом читают все меньше и меньше, 

чтению предпочитают другие развлечения. Проблема осложняется еще и тем, что не все тек-

сты предмета «Литературное чтение» могут сразу показаться интересными ученикам. Но как 

бы трудно ни было, учитель должен создать такие условия на уроке, чтобы ученик захотел 

прочитать произведение. Следует максимально подготовить школьников к встрече с текстом 

художественного произведения. Это могут быть различные виды беседы, чтение интересных 

отрывков, которые вызовут у учащихся интерес, создадут эмоциональный настрой. 

Роль вступительных занятий сводится к тому, чтобы вызвать интерес к программному 

материалу и создать условия для его понимания. Познавательный интерес – это один из важ-

нейших мотивов учения школьников [13]. Под влиянием познавательного интереса работа 

над художественным произведением даже у слабоуспевающих учеников проходит более 

продуктивно. Активизация познавательной деятельности учащихся без развития их познава-
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тельного интереса не только трудна, но и практически не возможна. Вот почему в процессе 

обучения необходимо систематически развивать и укреплять познавательный интерес 

школьников и как важный мотив учения, и как устойчивую черту характера личности, и как 

мощное средство формирования умений и навыков. 

В младшем школьном возрасте можно выделить четыре условных уровня восприятия 

художественного произведения – низкий, средний, достаточный и высокий. Если учитель, 

применяя различные формы работы, достигает того, что большинство его учеников прибли-

жается именно к высокому уровню восприятия, можно уверенно утверждать, что его уроки 

действительно эффективные и ученики восприняли художественное произведение в соответ-

ствии с авторским замыслом. 

Произведение, предназначенное для текстуального изучения, как правило, читают два-

жды. Первое чтение называется первичным. Под этим термином понимают исходное, 

начальное, быстрое чтение, которое дает возможность получить представление об общем со-

держании произведения, его идее. Знакомясь впервые с художественным произведением, 

ученики в основном обращают внимание на события и только на последующих стадиях про-

никают в словесно-образную и композиционную структуру. 

Школьный анализ строится на литературоведческих и специфических приемах работы 

с художественным текстом. Приемы анализа – это средства осмысления художественного 

произведения. Арсенал школьных приемов работы с литературным произведением довольно 

разнообразный: 

- постановка вопросов для текста; 

- умение выделять главное и второстепенное; 

- составление плана, конспекта, тезисов; 

- умение подбирать цитаты; 

- различные виды комментариев; 

- сравнение главных героев с прототипами; 

- устное словесное рисование; 

- инсценировки; 

- выразительное чтение; 

- составление киносценариев; 

- сопоставление текстов с произведениями других видов искусства. 

Проанализируем несколько важнейших школьных приемов. Одним из действующих 

приемов является постановка вопросов, предупреждающих чтение. Такие вопросы побужда-

ют учеников внимательно прочитать текст, обратить внимание на те места, которые вызыва-

ют трудности для их восприятия, но необходимы для осознания произведения. Именно во-

прос стимулирует познавательную деятельность учащихся. «Возникновение вопросов – пер-

вый показатель начала работы мысли и понимания», – отмечал С.Л. Рубинштейн [14]. 

Из многочисленных вопросов, которые используют при работе с текстом, можно выде-

лить: 

- вопросы, требующие простого воспроизведения прочитанного; 

- вопросы, ответы на которые требуют элементов поиска; 

- вопросы творческого характера. 

Применение различных приемов понимания и осмысления текста ведет к осознанному 

усвоению знаний, влияет на развитие наблюдательности и исследовательского умения, сти-

мулирует чувственное познание, углубляет и концентрирует его, способствует абстрагиро-

ванному понятийному мышлению. 

Углубленное усвоение художественного текста происходит в процессе второго чтения. 

Второе чтение – это избирательно-систематизированное чтение от части к целому. Без пере-

читывания нельзя понять всю глубину художественного произведения. Повторное, медлен-

ное, аналитическое чтение расширяет впечатление о произведении, оно воспринимается как 

единое целое, отчетливее ощущается его своеобразие. «Произведение, – отмечал В.Г. Белин-

ский, – редко сильно поражает душу читателя с первого раза: в основном оно требует, чтобы 
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в него смотрели и вдумывались не вдруг, а постепенно. Следовательно, чем больше его пе-

речитываешь, тем дальше углубляешься в его организацию, открываешь новые, незаметные 

ранее черты, видишь новые краски и все больше ими наслаждаешься» [15]. Анализ произве-

дения должен стать основой литературного образования учащихся. Научиться анализировать 

литературное произведение означает: 

- воспринимать его не пассивно, а осмысленно, активизируя все качества культурного чита-

теля; 

- уметь получать настоящее эстетическое наслаждение от произведения как искусства слова. 

Анализ должен помочь глубже понять произведение, увидеть все его богатство и слож-

ность, оценить его роль в жизни общества, способствовать большему эмоциональному воз-

действию на читателя. 

В педагогической науке выделяют лингвистический, стилистический и литературовед-

ческий анализ. 

Для полного понимания элементов языка применяется лингвистический анализ. При 

изучении образных языковых средств обращаются к стилистическому. Литературоведческий 

анализ используют для изучения общей оценки произведений словесного искусства. В прак-

тике начальной школы применяют комбинированный анализ текстов художественного про-

изведения. 

Определяя своеобразие школьного анализа художественного текста, важно учесть три 

его аспекта: 

- эмоциональный (анализ должен вызвать у учащихся непосредственный интерес к произ-

ведению, эмоциональное впечатление, способствовать созданию атмосферы заинтересо-

ванности и т.п.); 

- познавательный (с помощью анализа произведения учитель знакомит учащихся с особен-

ностями жизни, культуры, литературы того или иного народа, творческой манерой ху-

дожника, художественным своеобразием текста и т.д.); 

- воспитательный (любой анализ должен способствовать формированию нравственных ка-

честв учащихся, их эстетического вкуса, развитию творческих способностей, обеспечи-

вать личностно-ориентированное обучение). 

Вопрос о путях анализа литературного произведения в школе довольно дискуссионный. 

По нашему мнению, оптимальным школьным анализом произведения будет следующий: 

текстуальный (когда рассматривается текст сам по себе, в его целостности и многообразии 

художественных компонентов), контекстуальный (когда текст анализируется в соответствии 

с определенным историко-литературным контекстом с учетом направления, жанра, развития 

культуры и т.д.) и интертекстуальный (когда устанавливаются межтекстовые связи на раз-

ных уровнях художественных произведений). Также интересны авторские методики анализа 

текста, например «художественный анализ художественного текста» (Е.Н. Ильин) [16], «ци-

тируемый анализ художественного произведения» (О.И. Любимов) [17] и др. 

Большое значение в процессе преподавания литературного чтения приобретают не 

только общие пути анализа, но и пути конкретные, пригодные для каждого отдельного тек-

ста (анализ поэтического языка текста, анализ стихотворной структуры произведения, анализ 

авторской позиции, анализ мифологической или библейской основы произведения и т.д.). 

По нашему мнению, учитель начальных классов должен знать основные подходы к 

анализу художественного текста и уметь из них выбирать наиболее оптимальный для кон-

кретно изучаемого художественного текста. Научить постигать художественный текст – это 

своеобразное искусство. Путь анализа художественного произведения – это тот ключ, кото-

рым учитель «открывает» произведение для учеников, вводит их в его неповторимый мир. И 

такие заветные ключи у каждого учителя свои. 

Анализ произведения всегда будет поверхностным, если не будет опираться на текст. 

При любом виде анализа художественное произведение должно звучать на каждом уроке ли-

тературного чтения – в чтении, цитатах, в рассказе учителя, ответах учеников. Каждый по-

настоящему высокохудожественный текст всегда многозначен, поэтому нет и не может быть 
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раз и навсегда «правильного» анализа художественного произведения. Его можно прочитать 

по-разному, и в этом – объяснение его живучести во времени. Поэтому, анализируя произве-

дение, следует учитывать читательское восприятие. Ю. Лотман отмечал: «Каждый идет к 

книге своими путями и каждый открывает ее по-своему. В этом и заключается ценность ху-

дожественной литературы» [2]. 

Произведения, прочитанные и проанализированные учениками самостоятельно, стано-

вятся органической частью их осознанного интеллектуального опыта. Учитель должен найти 

кратчайший и самый эффективный путь донесения содержания текста к ученику, возбудить 

его поисковую активность. Ведь лучше всего запоминается именно тот материал, который 

был найден учеником самостоятельно, был им лично прочувствован и пережит. 

Мировосприятие учителя, его мировоззренческая позиция играет важную роль в про-

цессе преподавания литературного чтения, однако не может быть объективным критерием 

анализа и оценки художественного произведения. Поэтому не стоит навязывать ученикам 

своего восприятия. Важно, чтобы в процессе анализа художественного произведения были 

сохранены права ребенка на собственное мнение, на свои убеждения. 

Выводы. Работа учащихся над текстом художественного произведения является со-

ставной частью всех звеньев процесса литературного образования. Большое значение для ее 

правильной организации имеет формирование у школьников навыков работы с текстом. Ра-

ционально и систематически проведенная работа над текстом не только положительно влия-

ет на качество знаний учащихся, повышает уровень их литературного образования, выраба-

тывает умение и навыки работать с текстом, но и воспитывает серьезное отношение к лите-

ратуре как учебному предмету, духовно обогащает, повышает читательскую культуру. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Постановка проблемы. Экологическая культура – культура всех видов человеческой 

деятельности, так или иначе связанных с познанием, освоением и преобразованием природы; 

состоит из знания и понимания экологических нормативов, осознание необходимости их вы-

полнения, формирование чувства гражданской ответственности за судьбу природы, разра-

ботки природоохранных мероприятий и непосредственного участия в их проведении. 

Экологическая компетентность – знание экологических законов, правил и норм, прин-

ципов поведения в окружающей среде, которые удержат их от экологически аморальных по-

ступков, направят на природоохранную деятельность. Именно через систему подготовки 

граждан с высоким уровнем экологического сознания и культуры на основе новых критериев 

оценки взаимоотношений человечества и природы можно найти выход из глобальных эколо-

гических проблем [4]. 

Анализ литературы. Большой вклад в решении проблем экологического образования 

и воспитания, в развитие экологической культуры и современной педагогической теории 

внесли А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, И.Т. Гайсин, Э.В. Гирусов, И.П. Лаптев и др. Они обос-

новали принципы, цели, задачи и формы организации и методы экологического образования. 

Целью данной работы является анализ особенностей формирования экологической 

компетентности младших школьников. 

Основное изложение материала. Процесс экологического воспитания характеризуют 

некоторые особенности: 

1) ступенчатый характер: 

а) формирование экологических представлений; 

б) развитие экологического сознания и чувств; 

в) формирование убеждений в необходимости экологической деятельности; 

г) выработка навыков и привычек поведения в природе; 

д) преодоление в характере учащихся потребительского отношения к природе; 

2) длительность; 

3) сложность; 

4) скачкообразность; 

5) активность. 

Для экологического воспитания огромное значение имеет психологический аспект, ко-

торый включает в себя: 

1) развитие экологического сознания; 

2) формирование соответствующих (природосообразных) потребностей, мотивов и устано-

вок личности; 

3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек; 

4) воспитание устойчивой воли; 

5) формирование значимых целей экологической деятельности. 

Первоосновой формирования экологических знаний, экологической культуры, эколо-

гического мышления является начальная школа. Обучение экологии должно быть интерес-

ным, максимально приближенным к жизни, доходчивым, учитывать возрастные особенности 

младших школьников. Чувство красоты, понимание природы, сложных взаимосвязей в ней 

не приходит само по себе. Его надо воспитывать с раннего детства, когда интерес к окружа-

ющему миру особенно велик. 

Особое место в становлении экологической культуры занимает именно игровая дея-

тельность. Она формирует опыт восприятия экологически правильных решений, усвоение 

нравственных норм и правил поведения в природе, способствует созданию связи между обу-

чением и применением знаний на практике. 
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Большие возможности для развития и формирования экологической компетентности 

младших школьников имеют учебные проекты. Метод проектов основан на взаимодействии 

педагога и воспитанников между собой и окружающей средой. Он способствует социальной 

адаптации детей, формированию их жизненной компетентности, дает возможность приобре-

сти определенных знаний, умений и навыков. Во время работы над проектами учитель дол-

жен создать условия для формирования собственного жизненного опыта ребенка, актуализа-

ции знаний, умений и, навыков, их практического применения во взаимодействии с окружа-

ющим миром. 

Урок нужно строить так, чтобы на нем ученики выступали не только в роли слушате-

лей и исполнителей задач из учебника, а в качестве активных собеседников с учителем и од-

ноклассниками, в роли докладчиков, комментаторов, участников диалога. Ведь именно в та-

ких формах активной учебной деятельности оказываются адаптивные возможности совре-

менного образования, происходит активная социализация школьников, которые в процессе 

обучения принимают участие в таких видах и формах деятельности, с которыми им придется 

столкнуться в повседневной современной и будущей взрослой жизни. Выделение для такой 

работы специального учебного времени в содержании и структуре уроков преподносят зна-

чимость этого программного материала [4]. 

Младший школьный возраст благоприятен для развития и формирования основ эколо-

гической культуры, устойчивых взглядов, убеждений, интересов, поэтому задача учителя 

воспитывать у учащихся ответственность за сохранение окружающей среды как важного 

фактора существования человека. Относиться к природе бережно, заботиться о ее воспроиз-

водстве, чтобы количество природных богатств не уменьшалась, а наоборот, увеличивалась. 

Одним из источников получения младшими школьниками знаний о социальных нор-

мах, формирования у них бережного отношения к природе является сказка. Слушание сказки 

помогает ребенку научиться понимать внутренний мир героев, а через них и внутренний мир 

других людей учит сопереживать им, поверить в силу добра, обрести уверенность в себе. 

Нужно учить детей сочинять сказки для формирования у них экологической культуры, раз-

вития умений решать природоохранные проблемы, находить оптимальные пути взаимодей-

ствия с окружающим миром. Составляя сказку, ребенок предлагает одноклассникам и взрос-

лым придуманный им комплекс действий для достижения успеха, ведь сказка должна иметь 

счастливую концовку. 

Формирование развитого экологического мышления является основанием формирова-

ния экологической культуры, развития гражданственности и патриотизма: нельзя быть граж-

данином и патриотом и не заботиться о сохранении качества природной среды. Для форми-

рования экологической компетентности необходимо научить школьников мыслить широко и 

комплексно, чтобы в будущем преодолеть бесхозяйственное и безответственное отношение к 

природной среде. 

Взаимодействие человека и природы на данном этапе развития общества нельзя опре-

делить как устойчивое, позволяющее не только удовлетворять потребности существующего 

поколения, но и не ставить под угрозу жизнь и развитие будущего поколения. Выход из сло-

жившейся ситуации возможен только в результате экологического образования и воспитания 

[5]. 

В последние годы отмечается значимость формирования экологической компетентно-

сти школьников на современном этапе модернизации образования. Под компетентностью 

понимается полифункциональная интегральная характеристика подготовки учащихся, отра-

жающая реализацию субъектной позиции учащихся в обучении; обеспечивающая реализа-

цию личностных смыслов ученика в обучении, способная подготовить молодых граждан к 

самостоятельному деятельному участию в повседневной жизни; задающая реальные объекты 

окружающей действительности для приложения знаний, умений и способов деятельности, а 

также необходимый опыт практической деятельности. Компетенции определяют как ком-

плекс обобщенных способов действий, обеспечивающих продуктивное выполнение опреде-

ленной деятельности. 
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Экологическую компетентность рассматривают как осознанное, осмысленное овладе-

ние теоретическими знаниями, умениями, способами принятия решений, нравственными 

нормами, ценностями, традициями, необходимыми для практической реализации экологиче-

ски целесообразной деятельности. Основы экологического воспитания закладываются в 

начальной школе, поэтому полноценное, эффективное использование средств и методов раз-

вития экологической культуры у детей этого возраста имеет особое значение. Именно на 

этой ступени образования и воспитания ребенка происходит знакомство с общей целостной 

картиной мира и начинается целенаправленное формирование нравственного и эстетическо-

го отношения к нему. 

Выводы. Реализация модели формирования экологической компетентности, включа-

ющей совокупность блоков: целевого, определяющего основную цель – сформировать эко-

логическую компетентность младших школьников во внеурочной деятельности средствами 

решения проектных задач; содержательного, реализующего мотивационно-ценностный, ко-

гнитивный и практически-деятельностный компоненты экологической компетентности и 

определяющего условия, способствующие сформированности экологической компетентно-

сти младших школьников во внеурочной деятельности; процессуального – включающего си-

стему средств, в которой доминирующим методом являются проектные задачи, направлен-

ные на овладение экологическими действиями (моделирование образа школы и пришколь-

ной территории как объектов экологического, социального и эстетического значения; моде-

лирование экологически, символически и эстетически целесообразного размещения растений 

на пришкольной территории; моделирование мероприятий по охране природного парка), ре-

зультативного – определяющего критерии и показатели экологической компетентности при 

решении проектных задач, обеспечивает повышение уровня сформированности экологиче-

ской компетентности учащихся начальной школы. Целенаправленному формированию эко-

логической компетентности младших школьников во внеурочной деятельности средствами 

решения проектных задач способствует развитие в образовательном учреждении экологооб-

разовательной среды (на микро-, локальном и региональном уровнях). 
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Балич Л.В. 

РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

Постановка проблемы. В крымскотатарской семье мама, напевая колыбельную пес-

ню, вкладывает надежды в ребенка: «Меним балам оседжек, йылдызларгъа етеджек» («Мой 

ребёнок вырастет и достанет до звёзд»). Эти строки очень многозначительны. Каждый роди-

тель хочет видеть своего ребёнка в будущем грамотным, образованным человеком, способ-

ным достичь больших высот в различных сферах деятельности. Каждый родитель желает 
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своему ребенку, чтобы он выбрал правильную дорогу, получил хорошую профессию, создал 

счастливую семью и достойно воспитал своих детей. Но в то же время следует помнить, что 

современное общество живет в эпоху рыночных отношений, и, соответственно, каждому че-

ловеку приходится бороться за свое место под солнцем. Сегодня существует необходимость 

в том, что ребенок, выйдя из-под родительской опеки, должен быть самостоятельным и смог 

найти себя в жизни. Как сделать его конкурентоспособным, как научить его адаптироваться 

во взрослой жизни и при этом оставаться хорошим человеком? Эти вопросы задают себе не 

только родители, но и учителя, социальные работники, практические психологи, работаю-

щие в школе. 

Анализ литературы. Хотя в советской педагогике понятие «конкурентоспособность» 

не рассматривалось, тем не менее, качества сформированной личности охарактеризовыва-

лись многими исследователями: К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Бодалевым, А.Н. Леон-

тьевым, М.И. Рожковым и др. В последние годы проблема конкурентоспособности в педаго-

гике поднимается и решается В.А. Дятловым, Л.М. Митиной, Е.Б. Поповой, В.В. Травиным, 

Р.А. Фатхутдиновым. А также в исследованиях Н.Н. Сидоровой, Н.В. Фомина (уточняется 

психологический аспект содержания понятий конкурентоспособной, обосновываются крите-

рии и уровни сформированности конкурентоспособности); Р.Я. Ахметшина, И.В. Дарман-

ской, И.М. Ильковской (обсуждаются условия формирования конкурентоспособной лично-

сти); Т.Д. Деменковой, С.А. Потачева, С.Г. Савчук (вскрывается связь конкурентоспособно-

сти и профессиональной компетентности выпускников, анализируется структура готовности 

учителя к воспитанию конкурентоспособности у школьников). 

Цель статьи – раскрыть роль семьи и школы в становлении конкурентоспособной 

личности ученика. 

Изложение основного материала. Современное общество предъявляет к выпускникам 

школы повышенные требования: конкурс при поступлении в вузы, проблемы устройства на 

работу, сложности, часто возникающие при выполнении служебных обязанностей в связи с 

постоянным усложнением процесса производства. Все это можно назвать словом «конкурен-

ция», поэтому становление конкурентоспособных качеств личности – важная задача, стоя-

щая перед школой и перед родителями. 

Конкурентоспособность – это важное качество личности, которое подразумевает про-

фессиональные и общекультурные навыки, креативное и рациональное мышление и поведе-

ние, способность объективно оценить требования работы и творчески подходить к решению 

проблем, способность проявлять лидерские качества [1]. Понятие «конкурентоспособность» 

взаимосвязано со словом «успешность», которое включает в себя не только целеустремлен-

ность и стартовые возможности, но и компетентность в общении, гибкость, активную жиз-

ненную позицию.  

В обществе ведутся споры о том, какое место в характеристике конкурентоспособной 

личности занимают нравственные качества. Ведь можно быть высококвалифицированным 

специалистом в своей профессии, но при этом не обладать общепринятыми нормами морали 

и нравственности. Может ли такой человек считаться успешным и конкурентоспособным? 

Педагоги – ученые и практики, однозначно отвечают на этот вопрос «НЕТ!». Тогда возника-

ет следующая проблема, которую необходимо решать совместно школе, семье и обществу: 

«Как воспитать конкурентоспособную личность, не уничтожив человеческие качества в ре-

бенке?». 

В Добровском УВК-гимназии имени Я.М. Слонимского обозначенная проблема под-

нимается на родительских собраниях и педагогических советах. В ходе обсуждения стано-

вится ясным, что в решении этого вопроса необходимо опираться на педагогические тради-

ции народа, сформировавшиеся на протяжении веков и вобравшие в себя всю мудрость. 

Руководствуясь правилом, что не только знание, но и духовность определяет личность 

конкурентоспособного человека, считаем, что в школе должны развивать такие ценности, 

как любовь к Родине, к родителям, уважение к старшим, гражданственность, патриотизм, 

коллективизм, высокое чувство долга, желание трудиться, справедливость, честность, доб-



 103 

рожелательность, чуткость, нетерпимое отношение к злу и насилию. Но без помощи родите-

лей не обойтись. 

Главные основы воспитания закладываются в семье. Не зря в крымскотатарском народе 

говорят: «Къуш ювасында корьгенини кутер» («Птица делает то, что видит в гнезде»), «Ба-

ланынъ айыбы ана-бабасында» («Вина ребёнка в родителях»). Поэтому от благополучия 

каждой отдельной семьи в конечном итоге зависит благополучие и развитие личности ребен-

ка. Существует необходимость сохранения, имеющихся в семьях, добрых традиций и обыча-

ев. Если дома царит атмосфера взаимного уважения и доверия между родителями и детьми, 

готовность психологически принять друг друга, дети вырастают более независимыми, само-

стоятельными и приспособленными к жизни, у них выше самооценка. 

Во многих крымскотатарских семьях молодые пары традиционно живут с родителями. 

Так сохраняется связь поколений, бабушки и дедушки, воспитанные на национальных исто-

рических традициях, прививают своим внукам нормы и правила воспитания, сохранившиеся 

испокон веков, то есть устоявшиеся и ставшие нормой жизни. Например, почтительное ува-

жение к старшим, принятое в народе обращение к старшим на «ВЫ», а не на «ТЫ», детям 

нельзя сидеть за одним столом с взрослыми, особенно, если пришли гости, а тем более при-

слушиваться к разговорам старших («греть уши»), детям накрывают отдельный стол. С дет-

ства прививаются правила поведения за столом, в гостях, правила личной гигиены, уважение 

к хлебу, особое внимание уделяется воспитанию девочек и др. 

Еще великий ученый энциклопедист Аль-Фараби писал, что образование без соответ-

ствующего воспитания может обернуться катастрофой для нации [2]. Тот, кто вырос на нрав-

ственных устоях, традициях народа, общества усваивает истину: настоящего успеха в жизни 

добивается только тот, кто приносит пользу людям и своей стране. Такой человек спросит с 

себя за любой проступок, будет требователен в отношении себя, честен в отношении окру-

жающих, будет верен своему народу. 

В связи с этим и в образовательных учреждениях необходимо строить воспитательную 

работу, используя средства этнопедагогики. Отдавая в школу своих детей, родители надеют-

ся на то, что их ребёнок сохранит и преумножит свой духовный потенциал, который они 

вложили в него до школьного периода. Например, родители, записывая своих детей в классы 

с крымскотатарским языком обучения, преследуют отнюдь не цель изолирования от других 

культур, а желают гармоничного продолжения семейного воспитания.  

У каждого народа свои обычаи, традиции, национальные праздники. В школе не долж-

на прерываться связующая нить с народными традициями. С этой целью целесообразно сов-

местно с родителями проводить мероприятия, посвящённые национальным праздникам 

(например, в классах с крымскотатарским языком «Къурбан байрам», «Ораза байрам», 

«Наврез»), спортивные соревнования «Папа, мама и я», организовывать коллективные по-

ездки на природу, по достопримечательным местам родного края. Воспитание подрастающе-

го поколения на традициях этнопедагогики способствует развитию духовно богатой лично-

сти, способной ценить и сохранить национальное достояние своего народа. Только привитие 

с детства любви и уважения к глубоким корням, к истокам древней культуры взрастит новое 

поколение неразрывными нитями связанное с историей, с землёй предков. А личность, ува-

жающая своё национальное достояние, будет уважительно относиться и к национальному 

достоянию других окружающих его народов. 

Конкурентоспособный человек – это, также, уверенная в себе личность. Ребенок, попа-

дая впервые в школу, будет чувствовать себя уверенней, если школьная атмосфера напоми-

нает ему домашнюю. Создать такие условия дает возможность право народов Крыма обу-

чаться на родном языке и воспитывать детей на народных традициях. Так, например, откры-

тие классов с крымскотатарским языком обучения позволяет продолжить прикосновение к 

истокам национального воспитания, заложенным в семье. Ребенок на уроках родного языка и 

литературы слышит и читает знакомые ему еще в дошкольном возрасте произведения устно-

го народного творчества: колыбельные песенки, детские стихотворения, пословицы и пого-

ворки, сказки и легенды. Надо видеть умилённые глаза детей, когда они мысленно уходят в 
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детство, учат и напевают песню, которую им пела мама. Учащиеся по крупицам впитывают 

любовь и гордость к своей национальной культуре, тем самым чувствуя себя более уверен-

ными. 

Приданию уверенности первоклассникам, созданию благоприятных условий для по-

ступательного развития личности без ломки уже устоявшихся в нём норм и правил способ-

ствует и такая работа, как взаимопосещения детьми школы и детского сада. Так в Добров-

ской школе-гимназии, учащиеся регулярно посещают национальные праздники, проводимые 

в детском саду, и, соответственно, приглашают малышей на свои представления «Мераба, 

мек-теп!» («Здравствуй, школа!»), где выступают со своими постановками и инсценировка-

ми. Первоклассники первое время скучают по своему садику, поэтому с большой радостью и 

гордостью хотят поделиться своими достижениями с малышами.  

Для создания благоприятной атмосферы в школе учитель должен хорошо знать ученика 

и его семью, так как каждый ребёнок индивидуален и является представителем своей семьи, 

с разными устоями, правилами и материальными возможностями. Поэтому только индиви-

дуальный подход учителя к каждому воспитаннику, своевременная коррекция поступков де-

тей позволит организовать работу по формированию конкурентоспособной личности. 

Конкурентоспособная личность – это и толерантная личность. Крым уникален своим 

национальным многообразием. Поэтому одной из задач воспитания, которые стоят перед ро-

дителями и учителями, должна быть задача формирования толерантных и человеколюбивых 

детей, способных жить в мире и строить этот «мирный мир». 

Конкурентоспособная личность – это профессионал в своем деле. Дети по-разному от-

вечают на вопрос «Кем ты хочешь стать?» – «педагогом», «медиком», «предпринимателем», 

«техническим работником», «работником сферы обслуживания». Для каждой работы необ-

ходимы какие-то свои качества личности, которые стоит воспитать в детях с детства. Для 

этого можно разработать карты личностного роста ребенка. Она поможет сформировать ин-

теллектуальный и нравственный багаж для будущей жизни ребенка. 

В совместной деятельности школы и семьи по формированию конкурентоспособной 

личности необходимо предъявлять ребенку единые требования и учить его: 

- уметь сказать «нет», если что-то вредно для здоровья, учебы и т.д.; 

- разумно использовать свое время; 

- не поддаваться отрицательным соблазнам, которые мешают полезным делам; 

- проявлять настойчивость и терпение; 

- соблюдать правила поведения и дисциплины; 

- обдумывать, анализировать свои поступки, уметь сделать правильные выводы; 

- контролировать свое поведение; 

- учиться преодолевать трудности; 

- изживать недостатки, вредные привычки. 

Итак, в становлении конкурентоспособной личности следует: 

1. Создать ребенку необходимые условия для формирования волевых и интеллектуальных 

качеств личности (личный пример, планирование режима дня совместно с ребенком, по-

ощрение внеурочной деятельности ребенка). 

2. Родителям совместно с учителями-предметниками разработать индивидуальную про-

грамму личностного роста ученика по типу «Портфолио совершенствования» (исходя из 

зоны ближайшего развития). 

3. Организовать мероприятия для родителей и детей «Секрет успеха» (встречи с наиболее 

успешными в своей профессии людьми). 

Выводы. Роль семьи и школы в становлении конкурентоспособной личности не мало-

значительна. Родители и педагоги решают совместную задачу по отношению к детям – рас-

тят, оберегают, «ставят на ноги», стараются дать хорошее образование, чтобы будущее детей 

было светлым. Решая ее, необходимо не только учитывать современные условия жизни 

(быстрый темп развития производства, появление новых специальностей, рыночная эконо-

мика), но и педагогический опыт народа (в частности, в формировании духовных качеств). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Постановка проблемы. Вопросы нравственного воспитания, развития, совершенство-

вания волновали человечество во все времена. В современном мире, где слишком часто 

встречаются насилие и жестокость, проблема недопущения просчётов и ошибок нравствен-

ного воспитания, а также поиск путей и средств его оптимизации, стоит необычайно остро. 

Воспитав высоконравственное, культурное поколение, которое будет неотступно следовать 

нормам морали, мы сможем преодолеть главенство корыстолюбия, агрессии и безнравствен-

ности так часто встречающееся в современном обществе. 

Особую важность и результативность приобретает нравственное воспитание именно в 

младшем школьном возрасте. Ребёнок данного возраста, автоматически занимает совершен-

но новое место в системе отношений людей: теперь у него есть постоянные обязанности, 

связанные с учебным процессом, появляется необходимость самоорганизации и само-

контроля. Младший школьник открыт для воздействий извне, он впитывает в себя знания как 

интеллектуальные, так и нравственные. Родителям и педагогам необходимо не упустить воз-

можность сформировать у ребёнка нравственные привычки, воспитать нравственные каче-

ства, научить оценивать свои поступки со стороны их морального содержания [1, с. 13]. 

Цель статьи – раскрыть методические особенности формирования нравственного вос-

питания младших школьников. 

Основное изложение материала. Учебный процесс тесно связан с нравственным вос-

питанием. В условиях современной школы, когда содержание образования увеличилось в 

объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном воспитании возраста-

ет роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных понятий обусловлена науч-

ными знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные 

знания имеют не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по кон-

кретным учебным предметам [2; 3]. 

Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определя-

ется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой 

ценностью этой ступени становления и развития личности ребенка. Основной функцией яв-

ляется формирование интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных спо-

собностей учащихся к активно-деятельностному взаимодействию с окружающим миром. 

Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного отноше-

ния к окружающим, овладение этическими, эстетическими и нравственными нормами. Для 

достижения оптимизации нравственного воспитания младших школьников, необходимо рас-

крыть методические особенности формирования нравственных привычек, нравственных ка-

честв, нравственного сознания младших школьников. Начальное обучение в настоящее вре-

мя строится таким образом, что развивает у школьников познавательные способности; выра-

батывает навыки активного овладения учебным материалом, ведет к объединению получен-

ных знаний в целостную систему, направленную на осознание окружающего мира. Развитие 

мышления, овладения разнообразными способами работы с учебным материалом оказывает 

прямое влияние на усвоение детьми нравственных знаний; организация учебного процесса и 

его методы способствуют накоплению нравственного опыта. Формирование нравственности 

происходит в школе на всех уроках. И в этом отношении нет главных и неглавных предме-

http://vestnik.osu.ru/
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тов. Воспитывает не только содержание, методы и организация обучения, учитель, его лич-

ность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отноше-

ний педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из 

объекта в субъект воспитания. 

Для нравственного воспитания важно организовать учение как коллективную деятель-

ность, пронизанную высоконравственными отношениями. Учебная деятельность становится 

коллективным трудом, если познавательная задача ставится перед детьми как общая, для ее 

решения нужен коллективный поиск. В начальных классах требуются специальные приемы, 

чтобы дети смогли осознать учебную задачу и как общую, и как относящуюся лично к ним. 

Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, собственные жизненные 

наблюдения нередко бывают разрозненными и неполными. Поэтому требуется специальная 

работа, связанная с обобщением полученных знаний. 

Основными методическими особенностями формирования нравственного воспитания 

младших школьников: рассказ учителя, этическая беседа, экскурсия, общественно-полезный 

труд, совместная работа на уроке. 

Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением нравствен-

ных знаний, выработке у школьников этических представлений и понятий, воспитанию ин-

тереса к нравственным проблемам, стремлению к оценочной нравственной деятельности. 

Особенность этической беседы заключается в том, что это метод привлечения самих ребят к 

выработке у них правильных оценок и суждений о нравственных поступках. 

Нравственное становление и развитие личности предполагает ее активное участие в 

общественно-полезном труде. Посильный труд ребёнка вливается в труд страны. В посиль-

ном труде на благо Родины воспитывается отношение к труду как важнейшей жизненной 

необходимости, потребность трудиться на благо общества, уважение к людям труда, береж-

ное отношение к народному достоянию [4, с. 29]. 

Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг помогают 

детям понять и оценить нравственные поступки людей. Своеобразной школой нравственного 

воспитания являются экскурсии в природу. Такие экскурсии дают возможность учителю 

воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к ее достоянию – 

природе [5, с. 251]. 

Совместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения, характери-

зующиеся многими признаками, которые свойственны отношениям в любой коллективной 

работе. Отношение каждого участника к своему делу как к общему, умение согласованно 

действовать вместе с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка и в то же 

время требовательность друг к другу. 

Выводы. Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего по-

коления. На каждом этапе обучения ребенка доминирует своя сторона воспитания. В воспи-

тании младших школьников, такой стороной является нравственное воспитание: дети овла-

девают простыми нормами нравственности, учатся следовать им в различных ситуациях. 

Современное общество нуждается в восстановлении приоритета нравственного воспи-

тания. Для прогрессивной и культурной России, для социального благополучия, необходимо 

воспитывать подрастающее поколение высоконравственными, широко образованными 

людьми, обладающими прекрасными чертами личности, строго придерживающихся норм 

морали. Для достижения этих целей необходимо искать новые и совершенствовать уже име-

ющиеся методические особенности формирования нравственного воспитания младших 

школьников. 
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УДК 37.043 

Говоров Н.П., Бекирова Д.Р. 

ГЕНДЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Постановка проблемы. Создание благоприятной атмосферы для гармоничного разви-

тия и формирования адекватной задачам общества личности – одна из главных целей школь-

ного образования. Воспитание интеллектуала, способного творчески мыслить, вооруженного 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, стремящегося к физическому и духовному 

совершенству может быть эффективным при раздельном обучении мальчиков и девочек, где 

в учет берутся анатомо-физиологические, психологические и половые особенности учащихся. 

Анализ литературы. Многие ученые (психологи и педагоги), в частности О.В. 

Геодакян, Л.В. Градусова, Д.В. Колесова, В.Д. Еремеева, Е.П. Ильин, И.С. Клецина, И.С. 

Кон, В.А. Корневская, И.В. Костикова, А.В. Мудрик, Л.И. Столярчук, Т.П. Хризман, Х.Ф. 

Хрисанова, И.Т. Франчук и др., посвятили свои труды изучению данной проблемы. Так, Н.П. 

Аникеева подчеркивает: так как именно в период школьного обучения происходит формиро-

вание мыслительных процессов, наибольшей учебной мотивации, вырабатывается опыт 

учебного труда, существует необходимость внедрения обучения по половому принципу [1]. 

Цель статьи – проанализировав проблему гендерного обучения в современной педаго-

гике, подтвердить ее актуальность и значимость. 

Изложение основного материала. Об актуализации дифференцированного обучения 

свидетельствуют ряд факторов [2–4]. Значимым фактором является отрицательное влияние 

смешанного типа воспитания, проявляющееся, непосредственно, в неумении подрастающего 

поколения должным образом выполнять свои как общественно-социальные, так и семейные 

функции. Бесполый тип воспитания ведет к размыванию существенных разграничительных 

черт, между представителями обоих полов. Ярким примером этому является: феминизация 

мужской половины и маскулинность женской части современного общества. Именно сме-

шанное обучение ведет к размыванию реальных идеалов, представлений и образов которым 

должны соответствовать подрастающее поколение. 

В современном обществе сложилась негативная тенденция, ведущая к изменению тра-

диционных форм мужской и женской ролей. А это в свою очередь является источником кри-

зиса в семейных отношениях и ведет к утрате семейных ценностей. А семья, как известно, 

испокон веков, является базовой ячейкой социума, которая призвана формировать систему 

взглядов, ориентаций и убеждений молодого поколения. В связи с этим необходимо искать 

оптимальные пути решения по повышению уровня подготовки будущего поколения к вы-

полнению своих социальных ролей и обязанностей. С этой позиции мы рассмотрели нега-

тивное воздействие смешанного типа обучения на формирование молодежи, которая должна 

соответствовать своим традиционным, социальным идеалам, и выполнять свои традицион-

ные социальные роли. Другим, немаловажным отрицательным фактором бесполого обуче-

ния, является низкий уровень эффективности образовательного процесса. Причинами этого 

является отсутствие индивидуального, ориентированного на личность подхода в образова-

тельном процессе. И, конечно же, наличие представителей противоположного пола, которые 

способны отвлекать воспитанников от учебного процесса. 

В современной образовательной системе такие процессы, как гуманизация и демокра-

тизация, послужили рассмотрению образовательного и воспитательного процесса с учетом 

не только психолого-функциональных, но и половых особенностей учащихся [5]. С целью 

выявления положительного влияния дифференцированного обучение на развитие и форми-
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рование воспитанников в школах России открывались классы с раздельным типом обучения. 

Обоснованию положительных динамик, служило контрольное сравнение, данного типа обу-

чения с традиционным – смешанным. На протяжении определенного периода в указанных 

классах многократно проводились срезы знаний по разным учебным дисциплинам, психоло-

гические диагностирования для изучения тенденции развития познавательных психических 

процессов у учащихся. На основании полученных результатов были подведены итоги: 

- степень развитости самооценки у учащихся с раздельным типом обучения превышает в 

отличии от учащихся гетерогенных классов, 

- уровень уверенности превышает у учащихся гомогенных классов, 

- положительный результат в мальчишечьих классах (ребята показали, насколько они могут 

быть дисциплинированными и ответственными), 

- благодаря такому обучению юноши и девушки легче переносили период полового созре-

вания, 

- в гомогенных классах у учащихся уровень тревожности был существенно ниже. 

К тому же для диагностирования уровня агрессивности и степени враждебных реакций 

в экспериментальных классах провели опросник Басса-Дарки. Показатель агрессивности и 

враждебных реакций уменьшился. 

В ходе исследовательской работы, целью которой был максимальный учет психофи-

зиологических специфик у представителей обоих полов, были разработаны методы и сред-

ства обучения в гомогенных классах. 

В классах, где обучаются мальчики, материал должен преподноситься в более высоком 

темпе. При объяснении материала необходимо использовать нестандартные методы. Задания 

необходимо давать те, которые способствуют развитию логики. Структура урока должна 

быть построена таким образом, чтобы увеличить поисковую активность учащихся. Чаще 

устраивать групповые работы, с целью развития лидерских качеств у каждого ученика [6; 7]. 

В классах, где обучаются девочки, темп урока должен быть размеренным. При изложе-

нии материала необходимо останавливаться на его повторении и закреплении. Продуктив-

ным при изучении нового материала, будет являться наличие наглядного материала. Также 

необходимо проводить групповые работы с целью развития активности каждой ученицы. 

Современные сторонники раздельного обучения – это врачи, биологи, психологи, гене-

тики, педагоги, т.е. специалисты по конкретным «контактам» с человеческим материалом 

нашей жизни. Ибо главный аргумент таков, что мальчики и девочки вариативно, хронологи-

чески развиваются по-разному – у них принципиально разно направленные интересы, игры, 

пристрастия, установки. Поэтому учить учащихся необходимо и однозначно лучше порознь, 

учитывая, прежде всего, физические особенности развития, период полового созревания и 

психологического взросления и восприятия окружающего мира. 

Действительно, априори известно, что в биологическом и психологическом развитии 

мальчики отстают от девочек на один-два года, поэтому в начальной школе обычно хуже 

учатся. Успеваемость и дисциплина у девочек выше, их успехи очевидны и похвалу учителей 

они заслуживают чаще. А это подавляет у ребят класса стремление хорошо учиться. Престиж 

мотивации к обучению падает. 

Вопрос использования времени на переменах: девочки могут и на переменке продол-

жать работать, чтобы дописать начатое, т.е. более усидчивы. Парни после звонка активны и 

подвижны, лучше их не задерживать, но зато они гораздо быстрее концентрируются и легко 

нагоняют изучаемый учебный материал [8]. 

Выводы. В современной образовательной системе все больше уделяется внимание 

проблеме гендерного подхода, как в образовательных, так и воспитательных процессах. 

Внедрение дифференцированного типа обучение не ново в нашей стране, она активно оказы-

вает положительное воздействие на формирование убеждении, взглядов и жизненных ориен-

тиров учащихся современной России. Все это возможно лишь благодаря тому, что данный 

тип обучения ориентирован на индивидуальные психические, физические и половые особен-

ности воспитанников, в отличие от «бесполого» типа обучения, где образовательные процес-
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сы ориентированы на широкий круг лиц, не детерминированных в анатомо-физиологических 

отличиях. На наш взгляд, школы, классы со смешанном типом необходимо активно ограни-

чивать в практике применения во избежание негативной тенденции: феминизации мужской 

половины и маскулинности женской социальной группы. Чтобы молодежь лучше справля-

лась со своими традиционными, социальными ролями, необходимо воспитать этот стержень 

еще на ранних этапах. Это все возможно лишь при восстановлении культурно-исторического 

наследия практики образования России и мирового сообщества. Активное внедрение раз-

дельного обучения в образовательную практику устранит существующие проблемы социали-

зации в обществе. 
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Говоров Н.П., Силкина В.А. 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СССР 

Постановка проблемы. Для того чтобы была достигнута ведущая цель школьного об-

разования – развитие и формирование всесторонне и гармонически развитой личности – 

нужно, в первую очередь, создать благоприятную атмосферу в школе и непосредственно в 

учебном коллективе. Переход к раздельному обучению является тем шагом, который может 

помочь в создании такой атмосферы. На помощь может прийти прошлый опыт СССР в раз-

дельном обучении, который необходимо детально изучить, выявить положительные и отри-

цательные стороны и только после этого, имея определенный фундамент знаний, приступить 

к работе по внедрению раздельного обучения в современных школах. 

Анализ литературы. Многие ученые, такие как Е.Н. Каменская, О.А. Константинова, 

А.В. Мудрик, Л.И. Столярчук и др., занимались изучением основных положений раздельного 

обучения в педагогике. А.В. Мудрик считает, что реализация раздельного обучения связана с 

проблемой поло-ролевой социализации [1]. 

Целью статьи является анализ причин, которые привели к выбору раздельного обуче-

ния в советский период. 

Изложение основного материала. В 1920-е и в первой половине 1930-х годов для со-

ветской власти была неприемлема система раздельного обучения, так как она была характер-

на для дореволюционной России, в которой активно практиковалось раздельное обучение 

юношей и девушек в женских и мужских классических гимназиях. А в данный момент со-

ветская власть демонстрировала дистанцию ко всему тому, что было связано со старым ре-

жимом. Но уже с конца 1930-х годов стремление отвергать все дореволюционное превраща-

ется в готовность советской власти заимствовать те или иные аспекты дореволюционного 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1399973449
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прошлого. Речь шла уже не о стремлении к разрыву, а о преемственности. Власть станови-

лась более консервативной и все чаще прибегала к использованию практик и образов, харак-

терных для старого режима. Например, возвращение в армию погон, офицерских и генераль-

ских званий, орденов. 

Смена взглядов и мнений затронула и отрасль образования, в результате чего все чаще 

начинают возвращаться к опыту царских гимназий. Например, стоит упомянуть о заимство-

вании внешних атрибутов классических гимназий. Около 1948 г. школьная форма была фак-

тически копией формы классических гимназий. Это соответствие цвета, покроя, аксессуаров. 

Для мальчиков – фуражка, гимнастерка и поясной ремень солдатского типа. Для девочек – 

коричневое платье с черным (повседневным) или белым (для торжественных мероприятий) 

фартуком. 

Вопрос о введении раздельного обучения был поднят еще накануне Великой Отече-

ственной войны. В мае 1941 г. по личному указанию секретаря ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова 

Отдел школ ЦК ВКП(б) совместно с Народным комиссариатом просвещения РСФСР обязали 

подготовить рассмотрение вопроса на Оргбюро ЦК ВКП(б). Но война стала причиной, из-за 

которой данные планы не осуществились. К обсуждению о введении раздельного обучения 

вернулись лишь в 1943 г., когда после разгрома Красной Армией войск нацистской Германии 

под Москвой и Сталинградом исчезла угроза катастрофы, нависшая над страной. 

Отделом школ ЦК ВКП(б) и Народным комиссариатом просвещения РСФСР была под-

готовлена докладная записка «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в не-

полных средних и средних школах Союза ССР». В ней шла речь о том, что неравноправие 

мужчин и женщин в хозяйственной, политической и культурной жизни устранено благодаря 

введению в 1918 г. всеобщего образования. И что на данном этапе совместное обучение ста-

ло причиной затруднений педагогического и организационного порядка. Согласно записке, 

для организации учебно-воспитательного процесса необходимо брать во внимание особен-

ности физической природы юношей и девушек. Авторы записки утверждали, что введение 

раздельного обучения повлияет на укрепление дисциплины и устранит «не всегда здоровые 

отношения между противоположными полами». Новый тип обучения предполагалось ввести 

в областных, краевых и республиканских центрах, в некоторых крупных промышленных го-

родах. Следует отметить, что о сельских школах речь не шла. 

Рассмотрев данную записку, Оргбюро ЦК ВКП(б) постановило: 

1. Утвердить проект постановления Совнаркома СССР «О введении раздельного обучения 

мальчиков и девочек в 1943/1944 учебном году в неполных средних и средних школах об-

ластных, краевых городов, столичных центров союзных и автономных республик и круп-

ных промышленных городов». 

2. Придавая большое государственное значение введению раздельного обучения в школах, 

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик 

взять под свой контроль проведение в жизнь конкретного постановления и оказать орга-

нам народного образования необходимую помощь в деле осуществления раздельного обу-

чения мальчиков и девочек. 

Данное постановление было утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 16 июля 1943 г., и в 

тот же день вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О введении раздель-

ного обучения мальчиков и девочек в 1943/1944 учебном году в неполных средних и средних 

школах областных, краевых городов, столичных центров союзных республик и крупных 

промышленных городов» [2]. 

В 1943–1944 учебном году количество школ с раздельным обучением составило 2055. 

В 1953–1954 гг. такие школы функционировали в 150 городах. Сельские школы оставались 

совместными. Хотя в инструкции было прописано множество пунктов о различиях и особен-

ностях в женских и мужских учебных заведениях, на практике это не было выполнено. Да и в 

большинстве случаев раздельные учебные заведения ничем не отличались. 

Раздельные школы создали множество проблем, которые иногда ставили власть в ту-

пик. Это, во-первых, проблема, касающаяся подбора персонала, ведь требовалось, чтоб ди-
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ректором женского учебного заведения была женщина, а мужского – мужчина. И, кроме то-

го, директорам выдвигались особые требования, которыми зачастую пренебрегали. Во-

вторых, переход к системе раздельного обучения привел к большой путанице среди учени-

ков. Многих неправильно распределили по школам, и приходилось даже за двухместные 

парты размещать по 4 школьника. И, в-третьих, очень важной была проблема межгендерной 

коммуникации. Ведь, смешанный класс был средой, где мальчикам и девочкам приходится 

общаться, договариваться, совместно принимать решения. А в связи с раздельным обучени-

ем возникала проблема социализации учащихся, их адаптации в обществе. 

В 1950–1953 гг. в стране развернулись споры о будущем раздельного обучения. Цен-

тром этих споров стала «Литературная газета», которую возглавлял К. Симонов. 8 апреля 

1950 г. в «Литературной газете» была опубликована статья профессора В. Колбановского 

«Волнующий вопрос», в которой шла речь о необходимости пересмотреть систему раздель-

ного обучения в школах СССР. Профессор отмечал, что программы и учебники остались 

общими, и считал, что «отнюдь не меньшие достижения отмечаются и в школах совместного 

обучения». Более того, обучаясь вместе, мальчики и девочки оказывают друг на друга 

«сдерживающее и облагораживающее влияние». Именно «на школьной скамье дети привы-

кают видеть в каждом ученике и ученице своих будущих надежных товарищей по жизни, в 

труде, а понадобится – и в боях» [3]. 

После выхода статьи редакция газеты получила множество писем с откликами и боль-

шинство из них поддерживали идею возвращения к совместному обучению. 

В июле 1954 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О введении совмест-

ного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов», в котором сказано: «Учи-

тывая пожелания родителей учащихся и мнение учителей школ, ввести в школах Москвы, 

Ленинграда и других городов с 1954/55 учебного года совместное обучение мальчиков и де-

вочек». Осенью 1954 г. ввели совместное обучение во всех школах СССР. Вопрос о раздель-

ном обучении в отечественных школах не возникал [4]. 

Выводы. Период раздельного обучения в истории советских учебных заведений длил-

ся 11 лет. Хоть этот период был относительно недолгим, но он внес весомый вклад в работу 

образовательной системы и значительным образом повлиял на общество в целом. Отказ от 

системы раздельного обучения в советский период вовсе не указывает на то, что применение 

данной системы в современной школе неуместно и нецелесообразно. Советский Союз при 

введении раздельного обучения столкнулся с рядом проблем, которые власти не смогли ре-

шить. Внедряя раздельное обучение сегодня, важно решать возникающие проблемы, а не от-

казываться от идеи вовсе. 
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ШКОЛЬНИКА С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

Постановка проблемы. В наше время система образования каждого государства ори-

ентируется на мировую образовательную политику, формируемую такими общественными 

институтами, как ЮНЕСКО и Всемирный банк, и становится все более открытой, единооб-

разной и преемственной. Основные требования мирового сообщества заключаются в следу-
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ющем: образование должно быть универсальным, то есть обеспечивать потребности в уче-

нии и равенство всех детей. Цель современной школы – помочь каждому ученику (и с про-

блемами развития, и среднему, и талантливому) в достижении успеха, не допустить его ис-

ключения из жизни общества. 

До середины ХХ века в России существовала концепция социальной реабилитации че-

ловека с ограниченными возможностями, сложившаяся под влиянием философии ценности. 

В ее основе лежала идея о социальной полезности. Согласно этой концепции школа была 

обязана воспитывать активного и полезного члена общества. Ребенок с ограниченными воз-

можностями не исключался из этого правила – ему также надлежало вырасти полезным чле-

ном общества и своим трудом обеспечивать собственное существование. Ценность специ-

ального образования виделась в приобщении инвалида к производительному труду. Обще-

ство заранее объявляло ребенка с ограниченными возможностями неполноценным, подстра-

ивало его под свои правила. И концепция, и сложившаяся практика не предусматривали 

встречного процесса, направленного на приспособление общества к особым нуждам таких 

детей. Вопрос о тех, кто в силу тяжести своего недостатка ни при каких условиях не мог 

стать полезным членом общества, тоже оставался открытым. 

Цель статьи – анализ процесса формирования в России практики инклюзивного обра-

зования в начальной школе детей с особыми образовательными потребностями. 

Изложение основного материала. В рамках концепции независимого образа жизни в 

мире сформировалось понятие «инклюзивное (включающее) образование», базирующееся на 

новой, гуманистической идеологии, которая предполагает, что все дети – индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Данная идеология провозглашает равное отношение 

ко всем людям и создание особых условий для детей, имеющих особые образовательные по-

требности. Международное сообщество считает, что включение – это больше, чем интегра-

ция, потому что дети и подростки с особыми потребностями учатся вместе в обычной школе, 

воспринимают человеческие различия как обычные, получают полноценное образование, 

позволяющее им жить полной жизнью, и при этом не покидают родителей. При обучении 

акцент делается на возможности и сильные стороны ребенка. Взгляды и мнения молодых 

людей становятся важными для окружающих. 

Инклюзия означает обеспечение полноценной принадлежности к сообществу (группе 

друзей, школе, тому месту, где живем) через раскрытие каждого ученика с помощью образо-

вательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. Ос-

новное требование инклюзивной школы: все дети должны учиться вместе во всех случаях, 

когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или различия, существую-

щие между ними. Зачисление инвалидов в специальные школы, классы, секции является ис-

ключением и рекомендуется только в тех редких случаях, когда обучение в обычных классах 

не способно удовлетворить образовательные или социальные потребности ребенка, либо ес-

ли это необходимо для благополучия его самого или других детей. Качество образования 

обеспечивается в такой школе за счет разработки надлежащих учебных планов, организаци-

онных мер, выбора стратегии преподавания, использования ресурсов и партнерских связей. 

Инклюзивные школы очень гибкие. Ученики с особыми потребностями находятся там 

в широком сообществе и имеют возможность как открытого входа в него, так и выхода отту-

да: иногда работают со всем классом, иногда – в небольшой группе, а иногда – наедине с 

учителем. Опыт многих стран свидетельствует, что в таких школах дети с особыми потреб-

ностями наилучшим образом интегрируются в общество и могут добиться самых высоких 

результатов в плане образования. Но для этого требуются совместные усилия как со стороны 

учителей и персонала школы, так и сверстников, родителей, членов семей и добровольцев. 

Инклюзивные школы рассматриваются и как самое эффективное средство, гарантирующее 

солидарность между детьми, потому что обычные ученики приобретают там опыт общения с 

людьми, которые отличаются от них, и учатся доброжелательности и терпимости. При ин-

клюзивном подходе выигрывают все, поскольку он делает образование более индивидуали-

зированным и эффективным. 
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Следует отметить, что в 90-е годы ХХ века начало формироваться более широкое по-
нимание инклюзии как средства обеспечения равных возможностей для получения образова-

ния. ЮНЕСКО придерживается позиции, что не только дети с ограниченными возможностя-
ми, но и взрослые-инвалиды должны иметь возможность получить высококачественное об-
разование и развивать свой личностный потенциал вне зависимости от пола, имущественно-
го положения, этнической принадлежности, расы, географического местоположения, возрас-
та, конфессиональной принадлежности и ограничений физического характера. 

Переход к инклюзивному образованию требует участия всех специалистов системы об-
разования и наличия фундаментальных теоретических разработок. Однако практическая пе-
дагогика осуществляет его быстрыми темпами, несмотря на отсутствие нужных условий. 
Российская система образования, традиционно существующая как сегрегативная и сепари-
рующая детей, не соответствующих некоей задаваемой норме развития, трансформируется. 

Сегодня мы вправе говорить, что дети с особыми образовательными потребностями все 
более широким, но при этом полулегальным потоком проникают в массовую общеобразова-
тельную школу. А она ни организационно, ни технологически, ни содержательно к этому не 

готова, так как инклюзивное образование в России до сих пор не имеет официального при-
знания. Чтобы решить эту проблему, предстоит сначала как можно скорее разработать си-
стему просветительской деятельности, направленной на изменение мнения сообществ учите-
лей и родителей о том, где и чему должны учиться дети с проблемами в развитии. Затем пе-
рейти к созданию материально-технических условий, необходимых для работы инклюзив-
ных школ, и разработке вариативного учебно-методического аппарата, предназначенного для 
обучения особых детей (разнообразные учебники, учебные планы, методические материалы), 
а также наладить систему подготовки и переподготовки кадров для инклюзивного образования. 

Новые ожидания предполагают и новые требования к работе администрации и коллек-
тива школы, к уровню управления учебным заведением, организации всей системы его внут-
ренних и внешних отношений. Администрации и педагогам делегируются более широкие 
полномочия, но при этом возрастает уровень их ответственности. На управленческий аппа-
рат инклюзивной школы возлагается обязанность обеспечить соответствие образовательной 
среды и технологий потребностям социального развития каждого ребенка. А это значит – со-

здать окружение, которое побуждает детей к необходимому опыту, является стимулом взаи-
мопонимания и социального взаимодействия и одновременно играет роль защитного про-
странства. В таком окружении ребенок может без помех раскрыться, ощутить внутреннюю 
связь с миром, идентичность и когерентность ему, а также свою значимость для него. 

Чтобы добиться соответствия образовательной среды потребностям ребенка, админи-
страция должна организовать комплексную работу педагогов и ряда специалистов, которые 
выступают соведущими родителей. Это требует формирования новых форм коллективного 
мышления и действия с учетом потенциала обучения каждого учащегося. 

Таким образом, инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. Речь идет о 
специалистах совершенно нового типа, являющихся носителями гуманистических ценностей 
и идеалов, которые смогут подготовить каждого ученика к беспроблемному включению во 
все виды общественной жизни. Они должны обладать социально-личностными, общенауч-
ными, инструментальными и профессиональными компетентностями, гарантирующими под-

линное, а не формальное включение учеников в образовательный процесс, оптимальное 
освоение ими программы. Инклюзивная школа должна уметь решать коррекционно-
педагогические и социально-реабилитационные задачи. 
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УДК 373.31 

Джанклыч М.Н. 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Постановка проблемы. В современной начальной школе большинство педагогов со-

гласны с мыслью, что сегодня уже нельзя обучать традиционно: в центре обучения должен 

быть ученик. От его творческой активности на уроке, умения доказывать, размышлять, аргу-

ментировать, умения общаться с учителем, учениками класса зависит, насколько успешно и 

осознанно он усвоит школьную программу. 

Перед учителями стоит задача формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, вза-

имодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе, которая прописана в ФГОС 

НОО [1]. Реализация этой задачи может быть осуществлена при условии активного включе-

ния в учебно-воспитательный процесс каждого ученика. При этом необходимо помнить не 

только о выполнении обозначенной задачи, но и качестве. 

Одним из средств повышения качества образования в начальных классах является при-

менение в учебно-воспитательном процессе новых образовательных технологий. Педагогами 

Добровской школы-гимназии имени Я.М. Слонимского в практику внедряются элементы 

различных образовательных технологий, среди которых особое место занимают педагогиче-

ские технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые, 

интерактивные, проблемного и проектного обучения). 

Цель статьи – проанализировав проектные технологии, рассмотреть их как средство 

повышения качества образования. 

Изложение основного материала. Технология проектного обучения (метод проектов, 

проектное обучение) представляет собой развитие идей проблемного обучения, когда оно 

основывается на разработке и создании учащимся под контролем учителя новых продуктов 

(товары или услуги), обладающих субъективной или объективной новизной, имеющих прак-

тическую значимость [2, с. 145]. Теоретические основы проектной технологии заложил аме-

риканский педагог, философ Дж. Дьюи. Его идеи развивали и применяли на практике как 

«метод проектов» американские педагоги У. Килпатрик и Э. Коллингс. Педагогами было за-

мечено, что с большим увлечением выполняется ребенком только та деятельность, которая 

свободно выбрана им самим; опирающаяся на сиюминутные интересы детей [2, с. 145]. В 

России идеи проектно технологии первым реализовал С.Т. Шацкий. Он подчеркивал мысль о 

драгоценности уже накопленного детьми опыта, который они получили из жизни собствен-

ными силами, запаса детских представлений и сил, которые побуждают их накоплять. И да-

лее выделяя, что опорой метода будет выявление накопленного детьми опыта и продуманная 

его обработка [3, с. 40–54.]. Тем самым педагог подчеркивал необходимость рациональной 

организации учебных занятий с использованием элементов проектной технологии. 

Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского находится на начальном этапе 

освоения элементов и основных компонентов проектной технологии, которая, по мнению 

большинства учителей начальной школы (Л.В. Балич, М.Н. Джанклыч, Э.Р. Шихбадиновой и 

др.) способствует достижению качества образования младших школьников. 

Использование проектной деятельности в начальной школе, по нашему мнению, позво-

ляет ребёнку наполнить свою деятельность личностным смыслом, проявить себя активным 

субъектом познания. Ребёнок становится более инициативным, самостоятельным и творче-

ским. Выполняя проекты, наши школьники осваивают алгоритм научно-исследовательской 

деятельности и творческой деятельности. Получая задания от учителя или придумывая кол-

лективно, ученики в библиотеке или в сети интернета самостоятельно находят и анализиру-

ют информацию, приобретают и применяют знания по различным вопросам, восполняют 

пробелы, приобретают новый опыт решения творческих и исследовательских задач. 
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Важно то, что обогащаются и приобретают положительный окрас взаимоотношения 

между учителем и учениками: педагог выступает в роли консультанта, друга-наставника; 

ученик же является активным участником проектирования. 

Результаты контрольных срезов показывают, что у детей, обучающихся в классах, где 

применяется проектные технологии выше уровень знаний по учебным предметам. К тому 

учителя замечают, что учащиеся приобретенные знания легче переносят на другие сферы де-

ятельности, что так же говорит о качестве образования. Можно также отметить, что те дети, 

которые часто и активно создают проекты, приобретают определённые качества личности 

(спокойно адаптируются в реальных жизненных ситуациях, умеют самостоятельно находить 

нужные знания и умело применять их на практике для решения учебных (и не только) задач, 

самостоятельно и критично осмысливают увиденное в мире, грамотно работают с информа-

цией, умеют работать в коллективе и находить оптимальный путь решения проблем, если 

возникают конфликтные ситуации). 

Выводы. Таким образом, анализ сущности проектной технологии, и также практики 

внедрения элементов проектной технологии в начальных классах Добровской школы-

гимназии имени Я.М. Слонимского показывает повышение качества образования. В частно-

сти, разрабатывая и реализуя проекты, учащиеся развивают навыки мышления, поиска ин-

формации, анализа, экспериментирования, принятия решений, самостоятельной работы и ра-

боты в группах. 
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УДК 37.036 

Заикина М.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТЫ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАЗВИТИИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО СТРЕМЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Постановка проблемы. В научной педагогической литературе раскрыт значительный 

спектр возможностей эстетического воспитания, однако он не всегда активно используется в 

практической деятельности учителей начальной школы. Многие родители учащихся счита-

ют, что школа не закладывает основ эстетического воспитания и стремления к прекрасному, 

а порой и тормозит эстетическое развитие младших школьников. В связи с этим существует 

необходимость пересмотра построения и организации школьных уроков. Как отмечал вели-

кий педагог К. Ушинский: «В любой науке, более или менее существует эстетический эле-

мент, передачу которого ученикам должен иметь в виду наставник» [1]. 

Анализ литературы. Вопросы развития эстетического стремления у учащихся рас-

сматривались в рамках проблемы развития личности и ее творческих способностей. Психо-

логические основы изучали Д. Богоявленская, Л. Божович, Л. Выготский, П. Гальперин, 

В. Давыдов, Д. Эльконин, Н. Талызина, С. Рубинштейн и др. Педагогический аспект данной 

проблемы исследовали Л. Аристова, И. Лернер, В. Паламарчук, М. Скаткин, Г. Щукина и др. 

Выдающиеся ученые, эстеты и педагоги Л. Волович, Е. Квятковский, А. Макаренко, Б. Лиха-

чев, В. Сухомлинский, В. Шестакова внесли значительный вклад в разработку теории эсте-

тического воспитания. Прежде всего, они определили основные понятие, на которые нужно 

опираться при построении системы эстетического воспитания. Исследователями сформули-

рованы основные условия эстетического воспитания, выявлена специфика влияния различ-

http://минобрнауки.рф/922
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ных средств эстетического воспитания на развитие творческих способностей младших 

школьников, определены особенности проявления творческих способностей младших 

школьников в различных видах деятельности. В то же время не все вопросы данной пробле-

мы раскрыты в полной мере. 

Цель статьи – проанализировать и раскрыть возможности использования различных 

видов работы на уроках в начальной школе в развитии эстетического стремления младших 

школьников 

Изложение основного материала. У учащихся младшего школьного возраста эстети-

ческое восприятие имеет наглядно-действенный характер. При этом эмоциональная жизнь 

младших школьников достаточно насыщенна. Для этого возраста характерны быстрота 

непосредственного проявления чувств и уязвимость. Вместе с тем эстетические чувства еще 

не выражаются в полной форме. Поэтому условия, созданные учителем, должны иметь гар-

моничное сочетание всех аспектов эстетического воспитания, предвидеть и активизировать 

стимулы для возникновения и проявления эстетических стремлений. 

В развитии эстетического стремления младших школьников особое внимание уделяет-

ся искусству как одному из способов развития личности. Искусство – вид человеческой дея-

тельности, который позволяет создавать целостную картину мира в единстве мысли и чув-

ства, в системе эмоциональных образов, а не логическим законов. Такой путь целостного 

осознания жизни доступен ребенку при определенной подготовке [2]. 

Как считает Ю. Фохт-Бабушкин, искусство стало средством и способом обогащения и 

коррекции жизненного опыта отдельного человека, что необходимо было человечеству [3]. 

Эстетически развитый человек воспринимает другого не частично, как носителя какой-то 

полезной функции, по мнению психолога А. Мелик-Пашаева, а как целостного субъекта, по-

добного и тождественного ему самому, и одновременно отличающегося от него. И это созда-

ет возможность сочувствовать и понимать (не обязательно соглашаться), создает способ-

ность чувствовать боль другого, как свою [4]. 

Таким образом, искусство как сфера человеческой деятельности оказывает особое эмо-

циональное воздействие на человека. Поэтому, несмотря на то, что каждая учебная дисци-

плина может способствовать эстетическому воспитанию, все же уроки художественно-

эстетического цикла (музыки, изобразительного искусства, художественного труда) в 

начальной школе содержат в себе гораздо больший потенциал в развитии эстетического 

стремления. 

Эффективность развития эстетического стремления зависит от понимания учителем 

начальной школы сущности образования: образование – это только механическая передача 

знаний или пробуждение воображения, фантазии, чувства прекрасного у ребенка. Анализи-

руя содержание и методы уроков в начальной школе, мы увидели, что, устремляясь на «пре-

подавание» материала, учителя очень мало привлекают воображение, фантазию детей, их 

образное мышление. Данный подход доминирует на уроках и приводит к тому, что музыка, 

изобразительная деятельность, ручной труд осознается учениками не как искусство, выраже-

ние собственных эмоций, чувств, с помощью которых можно познавать и наслаждаться от-

крытием нового, а как фон для любых развлечений или занятий какими-то делами. И только 

отдельные учащиеся изъявляют желание изучать произведения искусства, обсуждать их со 

взрослыми или сверстниками. 

Педагог должен иметь представление, как и при каких обстоятельствах у детей возни-

кают эстетическое стремление. 

В. Сухомлинский в произведении «Павлышская средняя школа» писал: «Мы с первых 

лет школьного воспитания учим детей понимать красоту окружающего мира, природы, об-

щественных отношений. ... Задача школы заключается в том, чтобы чувство прекрасного, 

красота, созданные за многовековую историю, превратились в эстетическую культуру лич-

ности ...» [5]. 

Интересен опыт работы испанского художника Рамона Санчо Миньяно, преподавателя 

рисования в средней школе. Он полностью отказался от копирования натуры, не учит детей 
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основам живописи, а рекомендует своим ученикам рисовать, представляя картину, включая 

воображение. Ученики Миньяно слушают классическую музыку, а затем пытаются изобра-

зить музыкальные картины с помощью языка красок [6, с. 387]. Таким образом, в методиче-

ской копилке испанского художника содержится прием синтезирования двух видов искус-

ства (музыкального и изобразительного), сочетание слуховых и зрительных впечатлений. 

Исследователи отмечают, что для развития эстетического стремления младших школь-

ников на уроках художественно-эстетического цикла необходимо использовать сказочные 

сюжеты, так как сказка – это любимый детьми литературный жанр, привлекающий необыч-

ными сказочными сюжетами и яркими запоминающимися образами. Сказочные сюжеты 

можно применять и обыгрывать на разных этапах урока: в процессе ознакомления с новым 

материалом, при закреплении теоретических знаний на практике. Учитель может использо-

вать не только сказки народов мира и известных писателей, но и авторские – те, что состав-

ляет сам учитель. 

Развитию эстетического стремления способствуют и игровые ситуации. Они помогают 

поддерживать интерес детей к уроку, обеспечивают эмоциональную разгрузку, способству-

ют развитию музыкальных и художественных способностей младших школьников. Так, в 

игре «Музыкальный переводчик» дети сначала подбирают к заданному ритму название лю-

бого растения, животного, литературного или песенного героя и, декламируя, передают его 

ритмический характер. Или во время проведения музыкальной игры «Жители леса» в сопро-

вождении соответствующего музыкального отрывка ребенок изображает зверькка (прыткого 

зайца, хитрую лису, неуклюжего медведя и др.). Во время каждого отрывка учитель или уче-

ники читают небольшое стихотворение об этом звере. Итак, игра становится ярким приме-

ром приобретенных ребенком умений и навыков перевоплощаться, его творческие проявле-

ния в виде вокальной, ритмической или двигательной импровизации становятся средствами 

выражения чувств того персонажа, которым он себя представлял. 

Поскольку развитие эстетического стремления происходит в деятельности, надо при-

влекать учащихся к выполнению интересных упражнений, которые помогают ученикам при-

обрести навыки и умения в определении самых человеческих чувств и переживаний. Педаго-

гическая ценность творческих упражнений заключается в том, что в комплексе с другими 

видами они способствуют реализации основных задач развития детского коллектива: образо-

вательных, воспитательных. Так, детям можно предложить творческое задание под названи-

ем «Музыкальные истории», которое предусматривает создание художественно-поисковой 

ситуации. Дети должны добавить музыкальные иллюстрации к сказке (на самостоятельно 

выбранных ладовых интонациях с помощью сюжетной подсказки). Далее руководитель 

усложняет задачу и меняет ход его выполнения. 

Уроки художественно-эстетического цикла основываются на общедидактических 

принципах воспитывающего обучения, сознательности, систематичности, доступности, 

наглядности, прочности знаний, навыков и умений. Но так как на этих уроках важное место 

занимают произведения искусства, поэтому в работе с ними необходимо придерживаться та-

ких принципов, как единство эмоционального и сознательного, художественного и техниче-

ского. Поэтому обязательным качеством уроков должно быть их эмоциональная насыщен-

ность, творчески активное эстетическое отношение учащихся к каждому выполняемой зада-

чи [7, с. 27]. 

Выводы. На уроках в начальной школе можно использовать различные виды работ во 

взаимосвязи, так как это способствует активизации ассоциативных связей у детей и вызывает 

у них эстетические переживания. На практике системность работ может проявляться следу-

ющим образом: прослушивание, создание схем, движения под музыку, работа над словар-

ным запасом, моделирование выхода из сложившейся ситуации, создание рисунков, пласти-

ческое интонирование или создание этюда. 

Все изложенное, естественно, требует дальнейшего теоретического обобщения и прак-

тического исследования. 
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УДК 371 

Зарединова Э.Р., Солодовник Ю.О. 

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Постановка проблемы. Процесс воспитания обеспечивает самоактуализацию и само-

реализацию личности школьника, предопределяет его интеллектуальное и психическое раз-

витие, усвоение социального опыта. Одним из определяющих факторов формирования сущ-

ности личности является коллектив учащихся как среда взаимодействия, влияния, как явле-

ние общественной жизни и педагогическое явление. 

Анализ литературы. В педагогической науке в исследование вопросов учебного со-

трудничества и формирования ученического коллектива внесли свой вклад учёные-

исследователи В.И. Бочкарёв, И.Д. Демаков, В.М. Коротов, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, 

Н.И. Приходько, М.И. Рожков, Р.Х. Шакуров и др. В своих работах они обосновали значение 

коллективной учебной деятельности, определили понятия «ученический коллектив» и 

«учебное сотрудничество», раскрыли организационно-педагогические условия формирова-

ния ученического коллектива как структурной единицы. 

Цель статьи – рассмотреть особенности формирования ученического коллектива в 

условиях учебного сотрудничества. 

Изложение основного материала. В педагогических трудах классиков психологии и 

педагогики подробно разработана теория развития и формирования детского коллектива. На 

современном этапе коллектив рассматривается в гармонии с личностью ученика, поэтому 

понятно существование противоречий между возможностями школьников в развитии кол-

лективизма и состоянием педагогической практики, воспитанием традиционными методами 

и компетентностным и личностно ориентированным подходами. 

Коллектив направлен на объединение учащихся с целью выполнения определенных за-

дач, создание оптимальных условий для развития и воспитания личности, формирования мо-

рально-ценностных стимулов деятельности и качеств личности. 

Детский коллектив сочетает личные и общественно значимые цели, формирует обще-

ственную активность каждого члена, устанавливает отношения взаимной ответственности за 

свои поступки и дела коллектива, нормы поведения являются признанными самими членами 

коллектива [6, с. 64]. 

В коллективе, объединенном целенаправленной деятельностью, создаются сложные 

жизненные отношения, выделяются функции, которые закрепляются за каждым членом, 

определяются требования к поведению, производится единое общественное мнение, состав-

ляются оценочные отношения, которым принадлежит ведущая роль в формировании мо-

http://www.e-college.ru/xbooks/demo/psih/Files/1_3.pdf
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ральных качеств. В условиях коллектива индивид может утвердить себя как личность, реали-

зовать свои возможности. В коллективе личность обретает истинную свободу [4, с. 178]. 

Взаимоотношения отражают объективные отношения детей в процессе выполнения 

совместно важной деятельности. Основным показателем межличностных взаимоотношений 

является психологический климат, который зависит от уровня общей культуры членов кол-

лектива и характеризуется доверием, требовательностью, конструктивной критикой, отсут-

ствием давления, удовольствием от принадлежности к коллективу, взаимопомощью и взаим-

ной ответственностью [3, с. 31]. 

Взаимоотношения в коллективе складываются по-разному, в зависимости от индивиду-

альных особенностей, черт характера, готовности и потребности в общении. Их содержание 

и ход усложняется в каждом классе. В 1-м классе взаимоотношения неустойчивые, личные. 

Во 2-м классе они приобретают моральную окраску. 3-й и 4-й классы характеризуются глу-

бокой моральной направленностью, но чувство коллективизма, устойчивость во взаимоот-

ношениях и готовность уступать еще не в полной мере сформированы [1, с. 37]. 

В детском коллективе формируется особый вид межличностных отношений, который 

характеризуется высокой сплоченностью как ценностно-ориентационным единством, кол-

лективистским самоопределением, коллективистской идентификацией, социально ценным 

характером мотивации межличностных выборов, высокой референтностью членов коллекти-

ва по отношению друг к другу, объективностью в принятии ответственности за результаты 

совместной деятельности. 

Развитие отношений происходит по вертикали и горизонтали, что способствует разви-

тию вербальной сферы, определяющей способность учащихся к самостоятельной речевой 

активности и успешности овладения различными знаниями, выраженными в вербальной 

форме. Общение, как взаимодействие, раскрывается через умение осуществлять совместные 

действия, подчиняться групповым нормам, соблюдать иерархию отношений и осуществляет-

ся между участниками, каждый из которых является носителем активности и характеризует 

интерактивную сферу. 

Взаимодействие детей происходит на информационном, эмоциональном и деятель-

ностном уровнях, что определяется разумным сочетанием личных и общественных интересов. 

Личность формируется в процессе коллективной деятельности, выступает формой удо-

влетворения потребности в утверждении и реализации себя как личности, стать значимым 

для других, быть оцененным. Именно в совместной учебной, общественной и трудовой дея-

тельности закладываются основные ценности и нормы социального бытия ребенка. 

Характер взаимоотношений и деятельности коллектива обусловлен индивидуальным 

социальным опытом ученика, качествами личности, особенностями коллектива. Негативно 

влияет на их ход однообразная деятельность, малое количество и неопределенность социаль-

ных ролей, однообразие форм деятельности и общения и т.д. [5, с. 483]. 

Социализацию ребенка в начальной школе определяет коллектив класса, она характе-

ризуется высоким социокультурным и интеллектуальным уровнем развития детей. Для нор-

мального вхождения в коллективную жизнь ребенку нужна новая самооценка и самосозна-

ние. Самооценка аккумулирует в себе опыт предыдущей деятельности и оценки других лю-

дей. Адекватность и объективность самооценки свидетельствуют об изменениях в самосо-

знании и являются показателем готовности к жизнедеятельности в коллективе. 

Воспитательный коллектив является педагогически организованным: имеет органы са-

моуправления и координации, уполномоченные представлять интересы детей и общества, 

традиции, общественное мнение, объединяет учеников общей целью и организацией труда. В 

процессе организации деятельности нужно привлекать всех учеников в разнообразную и со-

держательную совместную деятельность и необходимо организовывать и стимулировать эту 

деятельность таким образом, чтобы она сочетала учащихся в дружный и работоспособный 

коллектив [2, с. 184–185]. 

Основные показатели, характеризующие неудовлетворительное состояние жизнедея-

тельности детей в классном коллективе: неблагополучные отношения, снижение уровня ак-
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тивности детей, снижение проявления коллективистских качеств (бескорыстной помощи, от-

ветственности, сопереживания, готовности уступать, взаимодействие), снижение показателей 

уровня лидерства, увеличение количества детей, не принимающим участия в жизни детского 

коллектива, отсутствие межличностного общения, разделение коллектива на отдельные об-

разования, низкий психологический климат, отсутствие комфортности каждого члена класса, 

неудовлетворенность школьников жизнедеятельностью коллектива, низкий уровень спло-

ченности коллектива. 

Данные показатели характеризуют недостаточную воспитательную работу классного 

руководителя по сформированности коллектива класса, развития личности каждого ученика, 

его самоопределения и самореализации в системе межличностных отношений, активности в 

различных видах деятельности, получение четкой позиции в коллективе, участие в жизни 

ученического и школьного коллективов. 

Для формирования коллектива, по нашему мнению, учителю необходимо создать сле-

дующие условия: признание каждого ученика личностью, получение положительных эмоций 

от пребывания в коллективе, исследовательского подхода к детскому коллективу, зависимо-

сти развития личности ученика и всего коллектива от личности учителя, наличия значимых 

событий в жизни детского коллектива, педагогическая преемственность в формировании и 

развитии ученического класса, разноуровневое развитие в системе межличностных отноше-

ний, умелое предъявление требований к учащимся, воспитание ученического актива, органи-

зация увлекательных перспектив, формирование здорового общественного мнения, создание 

и развитие положительных традиций коллективной жизни. 

Пути реализации: организация совместной деятельности, организация жизни коллекти-

ва на демократических началах; конструирование гуманистических и взаимоответственных 

отношений между детьми, традиций и норм поведения; направление и коррекция влияния 

детской общности на личность; умелое педагогическое регулирование места каждого учени-

ка в системе отношений в коллективе; сохранение и расширение реальных прав ребенка в 

школьном коллективе; обеспечение свободы выбора ребенком мировоззренческих, полити-

ческих, религиозных взглядов, его независимости от официальных школьных ориентиров в 

этой сфере; бережное и избирательное отношение к обсуждению в коллективе негативных 

поступков учащихся; развитие активности в процессе деятельности и общения; обеспечение 

умелого руководства развитием и формированием коллектива учащихся; создание благопри-

ятного психологического климата в классе; функционирование органов самоуправления; 

связь детского коллектива с другими коллективами; использование современных инноваци-

онных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Говоря о роли педагогического, учебного сотрудничества, нужно учитывать его основ-

ные аспекты: 1) взаимодействие «учитель-ученик», 2) взаимодействие «ученик-ученик» (в 

парах или тройках), 3) общегрупповое взаимодействие учеников в учебном коллективе, 4) 

взаимодействие «учитель-учительский коллектив» в системе межпредметных связей. 

При взаимодействии учителя с учениками деятельность первого представляет собой 

многогранность педагогического воздействия на учащихся. На уроке учитель пытается заин-

тересовать учеников, подает новый материал, объясняет те или иные явления, демонстрирует 

речевые образцы, ставит вопрос, требующий ответа на него, организует и руководит учебной 

деятельностью. Такие отношения учителя и учеников начинаются с первых дней обучения. 

Овладение действиями с позиции ученика происходит быстро в начальных классах, благода-

ря совпадению начала обучения в школе с ведущей мотивацией этого возраста – заинтересо-

ванностью в учебной деятельности. Он приобретает тот опыт, который дает ему учитель. 

Здесь преобладает фронтальная форма обучения, при которой основными отношениями яв-

ляется «учитель-ученик». Некоторые из учеников учатся тихо себя вести, не обращая внима-

ния на действия своих одноклассников, если учитель к ним не обращается. Ученик может 

молча смотреть на учителя, не понимая при этом его вопросов или задач. Он не скажет, что 

не понял вопроса, не попросит повторить, потому что знает: если не можешь ответить, ты не 

владеешь материалом и получишь плохую оценку. Такие психологически негативные по-
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следствия поведения ученика требуют от учителя специфического педагогического мастер-

ства и практических умений организовывать и поддерживать свое общение с классом. 

Учителю при организации учебного сотрудничества учеников друг с другом на уроках, 

необходимо учитывать общие психологические характеристики совместной учебной дея-

тельности. Единство и взаимосвязь содержания деятельности, структуры позиций и совокуп-

ности взаимодействий определяют конкретную специфическую форму и тип организации 

учебного сотрудничества. Наиболее простой тип организации совместной учебной работы 

может быть создан в условиях, когда общий для группы учеников предмет или процесс 

учебной деятельности разделен на части, а каждый ученик выполняет индивидуально свою 

частичку общегруппового процесса со всеми вместе или отдельно. Задача сформулирована 

так, что общий правильный результат получается только тогда, когда каждый из учеников 

верно выполняет свои функции. Наиболее сложными ситуациями в этой форме организации 

являются те, по условиям которых необходимо выделить одного из участников, который 

должен передать другим образец или смоделировать его правилом, а другие – выполнять 

действия по образцу. Учитель подводит итоги, оценивает общий результат, а дети самостоя-

тельно оценивают вклад каждого в частности. 

Почти все исследователи отмечают позитивное влияние роли группового сотрудниче-

ства на результат деятельности, на личность ученика, на формирование учебной группы как 

коллектива. Это все достигается благодаря действиям сложных психологических механиз-

мов, которые регулируют межличностное взаимодействие. Одно из важных мест среди них 

занимает рефлексия, через которую устанавливается отношение участника к собственным 

действиям и обеспечивается превращение этого действия в соответствии с содержанием и 

формой совместной деятельности. В ситуации взаимодействия с другими учениками возни-

кают и развиваются рефлексивные моменты деятельности, в частности действия контроля 

(самоконтроля), оценка (самооценка) (Г. Цукерман, Н. Крамскова, Л. Айдарова). Тем самым, 

учебное сотрудничество способствует полноценному формированию индивидуальных учеб-

ных действий в единстве их компонентов. Воспитательный эффект сотрудничества обуслов-

ливается формированием в ситуации совместной работы с одноклассниками «условно-

динамической позиции». Она проявляется в умении человека оценивать себя не с точки зре-

ния другого, а с разных точек зрения в зависимости от места и функции в совместной дея-

тельности (Д. Эльконин, А. Маркова). 

Одним из самых сложных типов организации совместной учебной деятельности явля-

ется развернутая дискуссия учеников на общий для коллектива предмет и тему. Эта форма 

предусматривает создание ситуаций решения собственно коммуникативно-познавательных 

задач. Коммуникативное взаимодействие и сотрудничество – это всегда всестороннее об-

суждение общей для всех предметов познавательной активности. К совокупности коммуни-

кативно-познавательных задач может принадлежать широкий спектр моделирования ситуа-

ций тематических бесед, обсуждение подготовленных учениками рефератов, докладов, кон-

ференций. Готовя такие ситуации, учитель признает темы, формулирует задания для само-

стоятельной работы учащихся с материалами будущих бесед, дискуссий и сам является ор-

ганизатором проведения такой работы. Дискуссия, даже если она учебная, требует от участ-

ников большого умственного напряжения. Ученики должны не только уметь формулировать 

свою точку зрения и обосновать ее, но, прежде всего, должны уметь слушать и понимать 

утверждение партнеров, видеть сходство и различия мнений, должны уметь формулировать 

вопросы для разъяснения смысла сказанного. Организуя дискуссию, учитель следит не толь-

ко за правильностью речи учащихся, его грамматическим и лексическим богатством, но и за 

правильностью понимания содержания выступающих другими участниками дискуссии. Он 

дает возможность учащимся высказывать различные точки зрения, обращая внимание на 

противоречивые и альтернативные высказывания. Учитель обобщает и демонстрирует общие 

результаты дискуссии, темы которых должны соответствовать жизненным и познавательным 

интересам учеников. Овладение каждой более простой формой сотрудничества является обя-

зательным условием успешного овладения более сложной формой. Поэтому переходить к 
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более сложным типам сотрудничества можно только тогда, когда обеспечено достаточно 

свободное овладение всеми предыдущими способами взаимодействия. 

Таким образом, анализ состояния проблемы свидетельствует о том, что учебное со-

трудничество как форма взаимодействия является эффективной в формировании учениче-

ского коллектива и направлена на воспитание личностных качеств обучающихся: уважение к 

друг другу, взаимопомощь, чувство товарищества, отзывчивость и др. Целевое применение 

учебного сотрудничества в обучении и воспитании обеспечит гармонизацию отношений 

участников образовательного процесса. 

Литература 

1. Базна В. Формирование конструктивных взаимоотношений у школьников / В. Базна // Психолог. –

2008. – № 13-14. – С. 35–37.

2. Волкова Н.П. Педагогика: Пособие для студентов высших учебных заведений / Н.П. Волкова. –

К.: Академия, 2007. – 616 с.

3. Головаха Е.И. Психология человеческого взаимопонимания / Е.И. Головаха, Н.В. Панина. – К.:

2009. – 189 с.

4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк; під ред.

Л.М. Проколієнко; упорядники: В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, О.Т. Губко, О.В. Проскура. – К.: Ра-

дянська школа, 1980. – 608 с.

5. Мойсеюк Н.Е. Педагогика: учебное пособие / Н.Е. Мойсеюк. – 5-е изд., доп. и перераб. – К., 2007. –

656 с.

6. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник / И.П. Подласый. – М.: Владос, 2007. – Кн. 2:

Процесс воспитания. – 226 с.



 122 

УДК 373.31 

Ибраимова З.А. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Постановка проблемы. Современная начальная школа призвана сформировать основы 

умения учиться (универсальные учебные действия), правильную мотивацию к обучению, 

способность к организации своей деятельности. В связи с этим возникает необходимость в 

создании условий, которые бы позволили повысить у детей интерес к учебе, развивать по-

знавательные и творческие возможности учеников, научить их осознавать собственные 

учебные действия и их результаты. 

Для обеспечения соответствующих условий учителями начальной школы Добровского 

УВК им. Я.М. Слонимского в учебно-воспитательный процесс активно внедряются игровые 

технологии. Использование игровых технологий, к тому же, позволяет организовать ком-

фортную для обеих сторон (младших школьников и учителя) совместную деятельность, мо-

жет способствовать более эффективному планированию и корректированию образовательно-

го процесса. 

Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть опыт использования игровых технологий в 

обучении младших школьников (на примере Добровского УВК им. Я.М. Слонимского). 

Изложение основного материала. По мнению Г.К. Селевко, педагогическая (образо-

вательная) технология – это система функционирования всех компонентов педагогического 

процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в простран-

стве и приводящая к намеченным результатам [1, с. 37]. Игровые технологии автор двухтом-

ной энциклопедии образовательных технологий относит к педагогическим технологиям, 

действующим на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся с помощью 

активных методов обучения [1, с. 124]. Данный вид технологии можно применять для детей 

любого возраста (от дошкольного до старшего школьного), однако при этом в подборе игр 

необходимо учитывать возрастные особенности воспитанников. 
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Использование игровых технологий в обучении (в частности в начальной школе) пред-

полагает создание ситуаций близких к естественным, излишне не напрягающих учащихся, 

привлекающих внимание к изучаемому материалу. Вместе с тем проведение игры на уроках 

предусматривает осуществление ряда учебных задач, в ходе решения которых учащиеся мо-

гут не заметно для себя приобретать определенные знания, формировать учебные умения и 

навыки, критически оценивать свои знания, приводить эти знания в систему, обобщать, осо-

знавать изученные правила, закреплять полученные знания в новых связях. 

Большинством учителей начальной школы Добровского УВК им. Я.М. Слонимского на 

уроках чтения успешно внедряется «Технология раннего интенсивного обучения грамоте» 

Н.А. Зайцева на уроках в 1 классе в виде игр [2]. Технология Н.А. Зайцева учитывает есте-

ственную потребность ребенка к игре. Ее использование позволяет в быстром темпе сформи-

ровать умение читать, и затем интенсивно наращивать скорость чтения у учащихся. 

Учителя решают образовательные задачи, которые ставятся на уроках чтения и письма, 

также и с помощью увлекательной дидактической flash-игры «Буквы-сестрички» И.В. Осли-

ной. Данная игра направлена на изучение и запоминание начертания письменных букв. Пра-

вила достаточно просты для первоклассников: необходимо перетаскивать мышкой письмен-

ные буквы в поле к печатным, и проверять нажав на кнопку «Готово». Помимо этого с боль-

шим интересом используются «Коллекция игр по русскому языку» А.В. Гавриловой, «Копи-

лочка игр по обучению грамоте» И.А. Вырвич. 

Пальчиковые игры, предлагаемые Ю. Кудиновым, Е. Нефедовой, О. Узоровой, Л. Яр-

товой [3; 4] на уроках помогают решить одну из сложных задач, стоящих перед первокласс-

ником – научиться правильно и красиво писать. В ходе пальчиковых игр учащиеся, следуя за 

движениями педагога, развивают мелкую моторику рук, которая благоприятно влияет на 

развитие речи,  подготовку ученика к письму, раскрашиванию, рисованию.  

В дальнейшем на уроках языка и литературного чтения учителя продолжают использо-

вать различные элементы игровых технологий. Например, разгадывание ребусов, загадок, 

головоломок и кроссвордов [5] позволяет эффективно проводить работу со словарными сло-

вами, акцентировать внимание на орфограммах. Составление рассказов по картинкам в игро-

вой форме способствуют развитию творческого литературного воображения, обогащению 

активного и пассивного словаря, уточнению лексического значения многих неизвестных ра-

нее детям слов. Соревнования по произношению чистоговорок и скороговорок вызывает жи-

вой интерес у учащихся, тем самым дети активнее усваивают нормы произношения. 

Учитывая разносторонние функции игровой деятельности, учителя начальной школы 

Добровского УВК им. Я.М. Слонимского в своей работе активно применяют различные эле-

менты игровых технологий. Многие из педагогов используют дидактические и развивающие 

игры из сборника «Дидактические и развивающие игры в начальной школе» [6]. Использо-

вание материалов из данного методического пособия позволяет организовать уроки с эле-

ментами игровых технологий, которые способствуют тому, что ребенок учиться с большим 

увлечением. Многие игры, предложенные Е.С. Галанжиной, педагогами применяются как в 

индивидуальной работе, так и во фронтальной на интерактивной доске.  

Математика вызывает больше интереса у учащихся начальной школы, однако игровые 

технологии на уроках математики внедряются учителями не меньше степени, при этом часто 

используются в соревновательной форме. Так. В работе многих учителей используются 

настольно-печатные игры С.В. Бурдиной «Цветная математика», «Логические таблицы», 

«Часы и время», «Считаем и читаем», Е.В. Селезневой «Логические сетки», Н.В. Егоровой 

«Графические диктанты» и др. С помощью игр [7; 8] формируются умения осуществлять ос-

новные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и 

т.п.), развивается образное, пространственное логическое мышление учащихся на уроках. 

Таким образом, учителями начальной школы Добровского УВК им. Я.М. Слонимского 

ведется поиск оптимальных игровых технологий обучения младших школьников. Педагога-

ми отмечается, что использование дидактических, развивающих и других видов игр на уро-

ках позволяет значительно повышать познавательный интерес учащихся, организовывать 
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учебно-воспитательный процесс ярко и необычно, эмоционально насыщать деятельность 

младших школьников, создавать ситуации радости от собственных школьных успехов, акти-

визировать учебно-познавательную деятельность учащихся и развивать положительную мо-

тивацию учения. При внедрении игровых технологий необходимо соблюдать алгоритм ее 

использования, но в то же время можно вносить элементы педагогического творчества. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 

В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Постановка проблемы. Изменения в окружающем мире и социуме, быстрые темпы 

роста объема информации и необходимость ее переработки предъявляют сегодня повышен-

ные требования к интеллектуальным качествам личности. Общество нуждается в людях 

профессионально компетентных, предприимчивых, имеющих активную жизненную пози-

цию, обладающих гибким и нестереотипным мышлением, способных к самостоятельной 

творческой деятельности. Творческая личность может обеспечить не только себе достойное 

место в обществе, но и способствовать прогрессу самого общества. Данный социальный за-

каз усиливает внимание социальных институтов к созданию более перспективных моделей 

формированию творческих способностей. 

Государственная политика Российской Федерации направлена на поддержку лиц, про-

явивших выдающиеся способности в творческой деятельности. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ поставил задачу по организации и проведению мероприя-

тий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, пропаганду научных знаний и творческих достижений. Федеральный компо-

нент государственного стандарта начального общего образования реализует качественно но-

вую  личностно-ориентированную модель развития творческих способностей, содействует 

формированию у школьника способностей искать и находить новые решения, креативные 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации, необычные способы достижения требуе-

мого результата. 

Одним из действенных средств формирования творческих способностей по праву мож-

но считать народные ремесла. Каждое изделие народных ремесленников – это уникальное 

произведение искусства, аккумулирующее в себе положительный заряд добра, энергии, по-

лета творческой фантазии. Использование элементов народных ремесел в учебно-
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воспитательном процессе современной школы будет способствовать развитию творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Анализ литературы. Как показали исследования, проблема творческих способностей 

не нова для науки. Идеи о сущности творческих способностей были выдвинуты Д.Б. Богояв-

ленской, В.Н. Дружининым, А.Н. Леонтьевым, A.M. Матюшкиным, С.Л. Рубинштейном, 

Б.М. Тепловым, Е.П. Торренсом; общетеоретические вопросы проблемы развития детского 

творчества рассматривали JI.C. Выготский, Н.С. Лейтес, Д.Б. Кабалевский, В.Д. Шадриков; 

разработкой проблем развития способностей и творческого мышления занимались 

Б.Г. Ананьев, В.В. Дроздина, В.А. Крутецкий, О.И. Мотков, С.А. Леднева; определению 

творческого климата и мотивов творчества посвящены труды А.Н. Лука, А.В. Хуторского; 

подготовку школьников к творческому труду рассматривали О.И. Баранцева, В.И. Ефремов, 

А. Матейко; развитию творческого мышления на основе культурно-исторического опыта 

народа посвящены работы Г.Н. Волкова, Л.В. Зымалева, А.С. Каргина, Н.М. Конышева, 

В.А. Сластенина, Ю.В. Чернявской. 

Цель статьи заключается в научном обосновании педагогического потенциала народ-

ных ремесел, обеспечивающих формирование творческих способностей младших школьни-

ков. 

Изложение основного материала. В наш век стала очень важной личностная готов-

ность человека к инициативным и творческим действиям при любых обстоятельствах. В свя-

зи с этим понятен интерес учреждений образования к выявлению индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, созданию условий для максимально свободного воплощения его при-

родных физических, интеллектуальных, эмоциональных задатков, расширению возможно-

стей по оказании помощи детям в духовной и творческой самореализации. 

Прежде всего, необходимо конкретизировать понятие «творческие способности» на ос-

нове интерпретации современных психологов и педагогов. 

Так, Л.А. Большакова в статье «Развитие творчества младшего школьника» [1] говорит 

о творческих способностях, как о сложном личном качестве, основанном на высокой степени 

увлечённости, интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности. 

О.И. Мотков, работая над проблемой «Психология самопознания личности» [2], заме-

тил, что человек обладает способностью удивляться и познавать, находить решения в не-

стандартных ситуациях, быть нацеленным на глубокое осознание своего опыта и открытие 

чего-то нового – быть творческим. 

Основным показателем творческих способностей, по мнению Д.Б. Богоявленской [3], 

является интеллектуальная активность, сочетающая в себе два компонента: познавательный 

и мотивационный. Стимулом к проявлению и развитию творческих способностей является 

возникновение проблемной ситуации, которую традиционными способами разрешить невоз-

можно. Это под силу только тем людям, которые обладают гибкостью мышления, критично-

стью, способностью к сближению понятий, цельностью восприятия. При этом следует отме-

тить, что определенными задатками природа наградила каждого человека. А вот степень 

проявления творческих способностей может быть различной – от крупных и ярких талантов 

до скромных и малозаметных. Нужно только суметь их раскрыть и развить. 

Таким образом, дефиниция «творческие способности» у психологов звучит как порож-

дение чего-то качественно нового, никогда раньше не встречавшегося и не существовавшего 

на основе сложных личных качеств и высокой степени увлечённости. Характерными предпо-

сылками и основанием для проявления творческих способностей являются впечатлитель-

ность, восприимчивость, оригинальность, инициативность, интуиция, фантазия. 

С позиции современного образовательного процесса под творческими способностями 

понимают синтез свойств и особенностей человека, характеризующих уровень соответствия 

их требованиям учебно-творческой деятельности и достижения результатов. Учащиеся на 

определённом уровне своего развития и в зависимости от организующей деятельности учи-

теля могут созидать новые ценности. С этой целью педагог должен уметь конструировать 

специальные педагогические ситуации и создавать условия для творческого решения. 
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Так, А.В. Хуторской [4] в книге «Развитие одаренности школьников» отмечал, что 

творческие способности можно сформировать на основе расширения информационного про-

странства; создания правильной атмосферы для творчества, «мозгового штурма», поиска 

аналогий. Смысл этого понятия и одноименного метода работы с детьми, по мнению 

С.А. Смирнова [5], заключается в предоставлении учащимся возможности на основе учебной 

деятельности развернуть другую, более интересную – творческую деятельность, в которой 

необходимо проделать работу, раскрывающую и развивающую их особенные креативные 

свойства. 

На основе результатов исследования творческого воспитания и образования на базе 

решения изобретательских задач В.И. Ефремов [6] сделал вывод, что творческий потенциал 

ребенка основан на дивергентном мышлении, гибкости и скорости в мышлении и действиях, 

богатом воображении, восприятии неоднозначности вещей и явлений, высоких эстетических 

ценностях, развитой интуиции, способности рисковать, высказывать оригинальные идеи и 

изобретать что-то новое. 

Таким образом, творческие способности – это комплексные индивидуально-психологи-

ческие особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им 

различного рода деятельности и действий, направленных на созидание. Компонентами твор-

ческих способностей являются творческое мышление, воображение и деятельность. 

Развитие творческих способностей – это необходимое условие всестороннего развития 

личности, однако, эффективным оно может быть лишь тогда, когда учитывается своеобразие 

природных особенностей человека, степень его одаренности и возрастные этапы, на которых 

возникают оптимальные условия для развития определенных способностей. 

Особенно интенсивно дети фантазируют в возрасте от 5 до 15 лет, а с годами ребенок 

начинает регулировать свои чувства, сдерживать их проявления. По мнению Л.С. Выготско-

го [7], именно в младшем школьном возрасте очень важно утвердить и закрепить такие ду-

ховные начала в ребёнке, чтобы они не были потеряны во взрослой жизни. При этом ученый 

отмечает, что наиболее оптимальным для развития воображения будет представление детьми 

конечного результата их деятельности; создание программы поведения в ситуации неопреде-

ленности; создание образов описываемых объектов.  

Формирование и развитие творческих способностей у младших школьников, как счи-

тают В.А. Сластенин и В.П. Каширин [8], определяются соответствующими задатками, по-

требностно-мотивационными особенностями, желанием и стремлением заниматься опреде-

ленным видом деятельности, социальными условиями. 

Н.В. Юдина [9] говорит о развитии творческих способностей, как об одном из условий 

утверждения нравственного достоинства, вершина духовной жизни человека. Именно в этом 

возрасте важно утвердить и закрепить в ребенке эти особенности, чтобы они не были поте-

ряны во взрослой жизни. 

Ряд отечественных психологов и педагогов (Л.С. Выготский [7], В.И. Ефремов [6], 

Г.В. Терехова [10]) считают наиболее адекватной формой развития творческих способностей 

у младших школьников – обучение творческой деятельности. Проблема состоит лишь в том, 

чтобы оптимизировать условия для такого обучения, гармонично сочетать учебную деятель-

ность с деятельностью творческой, постепенно развивать индивидуальные задатки учащихся, 

их познавательную активность, способность самостоятельно решать нестандартные задачи. 

В современной образовательной парадигме значительно увеличился интерес к пробле-

мам использования идей и традиций народной культуры и педагогики в воспитании подрас-

тающего поколения. Одним из аспектов формирования у детей творческих способностей, яв-

ляется знакомство с традициями народных ремесел. Передаваясь из поколения в поколение 

они, несут в себе исторический, духовный, эстетический опыт народа, его морально-нравст-

венные устои, что способствует формированию воображения, развитию мышления и творче-

ской активности. 

По мнению В.А. Сластенина [8], педагогика народного творчества, в частности – 

народных ремесел, неотъемлемая составляющая педагогической науки, вобравшей в себя 
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лучшее традиции воспитательного воздействия на личность средствами народного декора-

тивно-прикладного искусства. Определяющими в создании творческой среды современной 

школы является «погружение» в культурной наследие народной педагогики, наработанное 

многовековой историей и закрепленное в специфике народных ремесел. 

Педагоги Л.В. Зымалева [11] и Н.М. Конышева [12]) считают, что деятельность, свя-

занная с народными ремеслами, эмоционально стимулирует мозговую активность, обуслав-

ливает продуктивное решение нестандартных задач, удовлетворяет эстетические потребно-

сти человека. 

К факторам, влияющим на творческое развитие детей, ученые А.С. Каргин [13] и 

П. Торренс [14] относят ориентацию ребенка на творческие решения, снятие преград в про-

явлении инициативы, поощрения разумных творческих продуктов, возможность действовать 

с мыслями и предметами, воспитание у ребенка осознания ценности творческих черт своей 

личности и внимания ко всем свойствам окружающей среды. 

На основе овладения народными ремеслами осуществляется развитие чувств и эмоций 

человека в неразрывной связи с конкретной творческой и духовной деятельностью. Такая 

взаимосвязь прослеживается не только при наблюдении детьми отдельных компонентов 

народного декоративного и прикладного искусства в период проведения национальных об-

рядов и праздников, а составляет органичную часть единого целостного культурного явления 

творческого характера [15]. 

Специфика творческой работы народных ремесленников состоит в использовании ши-

рокой палитры красок, многообразия форм и природных материалов, традиционных нацио-

нальных орнаментов. Каждое изделие народных ремесел – это уникальное произведение ис-

кусства, аккумулирующее в себе положительный заряд добра и энергии. Поэтому обучение 

детей с опорой на элементы народных ремесел и промыслов является основой для развития 

творчества каждого ребенка. 

Народные ремесла в системе школьного и дополнительного образования – источник 

накопления у детей знаний основ народного орнамента, чувства композиции, навыков техни-

ки и разновидностей простых и сложных плетений, вышивки, ткачества. В процессе овладе-

ния народными ремеслами ребята знакомятся с основами имиджа и дизайна, расширяют кру-

гозор, повышают эстетический уровень и художественный вкус, а самое главное – учатся 

творчески мыслить, комбинировать, разрабатывать авторские модели изделий. Изучение и 

преподавание народных ремесел необходимо осуществлять в тесной интеграции с дисци-

плинами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Занятия творчеством, раз-

вивают у младших школьников индивидуальность и самобытное видение мира, творческие 

задатки и формируют способности [11]. Использование народных ремесел дает возможность 

заложить у ребенка основы специальной грамоты и мастерства, раскрыть творческие воз-

можности. 

В ходе исследования было выявлено, что потенциал народных ремесел в развитии 

творческих способностей детей заключается в следующем: возможность обучения ремеслу 

всех желающих; доступность занятий данным видом деятельности и для мальчиков, и для 

девочек; относительная простота технологии изготовления изделий; доступность приобрете-

ния инструментов и материалов, используемых в работе; сочетание декоративной и приклад-

ной значимости изделий; перспектива реализации приобретенных умений, навыков и творче-

ского опыта в профессиональной деятельности. 

Суть педагогического потенциала народных ремесел в контексте воспитания младших 

школьников состоит в развитии их творчески активности, самоопределения и самореализа-

ции. Важно, чтобы с первых дней пребывания младшего школьника в учебном заведении и 

на протяжении всей учебы элементы разнообразных культурных традиций, психологическая 

свобода и безопасность, атмосфера любви и доверия, непринужденность в оценке и спонтан-

ность принятии решений были неотъемлемой частью окружающей среды. При этом народ-

ные ремесла должны быть неразрывно связаны с познавательной и творческой деятельно-

стью ребенка, составлять единое целое с совокупностью материально-духовных связей 
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младшего школьника. Только в этих условиях возможно естественное, непринужденное, без 

навязывания извне воздействие на сознание ребенка младшего школьного возраста, которое 

осуществляется самой его жизнью [12]. 

Через познание сущности гармонии прекрасного и полезного, через сочетание целесо-

образности и красоты внешнего облика в изделиях народных ремесел возможно приобщение 

младших школьников к народному творчеству. Знакомство с образцами старинных работ, 

орнаментами, изображениями сюжетных сцен, зверей и птиц способствует расширению у 

детей художественных представлений, духовных потребностей, воображения, формирова-

нию навыков оценки произведений искусства, а также развитию их творческой активности. 

Изготовление даже простых ремесленных изделий требует продумывания модели, комбини-

рование деталей различных форм, выбор цвета или элементов декора. Все это позволяет 

учащимся проявлять творческое воображение, художественный вкус, выражать свои взгляды 

и чувства, осознавать соотношение их личных особенностей с традициями ремесла. 

В ходе исследования было выявлено, что процесс формирования творческих способно-

стей детей младшего школьного возраста будет более эффективным при условии, если по-

тенциал народных ремесел рассматривать в сфере образования как средство формирования 

мировоззрения и творческого начала личности; содержание образования расширить за счет 

изучения основ народных ремесел, характерных для региона; практическую подготовку про-

водить в рамках аксиологической, эстетической и методической составляющей процесса 

освоения народных ремесел; совокупность форм и методов реализации педагогического по-

тенциала народных ремесел осуществлять через личностное, профессиональное и художе-

ственное становление, вовлечение в различные виды творческой деятельности [6]. 

Эти условия способствуют более свободному вхождению школьника в атмосферу 

творческого действа, создают предпосылки для проявления его творческого «Я» на основе 

личных потребностей и способностей. 

Из всего вышесказанного следует, что народные ремесла – это ценностный, мировоз-

зренческий, художественно-эстетический, воспитательный ресурс для педагогики в форми-

ровании творческих способностей младших школьников, это взаимодействие чувств и эмо-

ций человека в неразрывной связи с конкретной творческой и духовной деятельностью. В 

качестве факторов эмоционально-чувственного воздействия выступает не только духовная 

составляющая художественного творчества, но и предметно-материальная атрибутика – 

одежда, утварь, поделки. 

Педагогический потенциал народных ремесел не предполагает получения заранее из-

вестного результата, а помогает формировать определенные компоненты творческой саморе-

ализации, включая саморазвитие и творческие способности. А это оказывает существенное 

влияние на формирование положительной мотивации к активной творческой деятельности. 

На данный момент нашему обществу необходима личность, которая будет способна на 

саморазвитие и творческому преобразованию действительности. Эта потребность может 

быть, удовлетворена тогда, когда у детей уже сформировались творческие способности. 

Под понятием «творческие способности» современная наука сегодня подразумевает 

комплексные индивидуально-психологические особенности, качества человека, которые 

определяют успешность выполнения им различного рода деятельности и действий, направ-

ленных на созидание. Компонентами творческих способностей являются творческое мышле-

ние, творческое воображение и творческая деятельность. 

Развитие творческих способностей – это необходимое условие всестороннего развития 

личности, однако эффективным оно может быть лишь тогда, когда учитывается своеобразие 

природных особенностей человека, степень его одаренности и возрастные этапы, на которых 

возникают оптимальные условия для развития определенных способностей. Формирование 

творческих способностей имеет уровневый характер, что выявляется и оценивается следую-

щими критериями и показателями: мотивациями, ценностными ориентациями, творческой ак-

тивностью, совокупностью творческих проявлений и представлений о себе; осознанием соб-

ственной значимости в личностном и социальном аспектах, целостностью и гармоничностью, 
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внутренним единством индивидуальных творческих особенностей; динамичностью и непре-

рывностью процесса саморазвития личности, становления и самореализации ее как творца. 

Определяющими педагогическими условиями, обеспечивающими развитие творческих 

способностей, являются гуманистическое взаимодействие субъектов педагогического про-

цесса, создание благоприятной атмосферы и уважительного отношения к результатам твор-

ческого мышления и воображения младших школьников, предоставлении возможности овла-

дения опытом творческой деятельности, обеспеченность включения в программу обучения 

элементов народных ремесел, актуализация целенаправленного создания ситуаций творчества. 

Система формирования творческих способностей младших школьников включает не-

традиционное содержание уроков, занятий и внеурочных мероприятиях, эвристические ме-

тоды обучения, исследовательские формы работы. Каждое творчество стимулирует нестан-

дартно мыслить, проявлять любознательность, развивать познавательную активность и вос-

питывать творческий подход к жизни. 

Выводы. Педагогический потенциал народных ремесел в формировании способности к 

творческой самореализации у младших школьников в процессе обучения не предполагает 

получения заранее известного результата, а помогает создавать определенные компоненты 

творческой самореализации, саморазвития и композиционно-творческие способности. Это 

способствует формированию позитивной мотивации к творческой деятельности, когда 

осмысленный поиск определенного творческого решения дает обучающимся особое эмоцио-

нальное удовлетворение. Собственно на этой основе у младших школьников нередко и появ-

ляется потребность в поиске таких условий, которые позволяли бы им выражать свои твор-

ческие мысли и способности. 
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ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Постановка проблемы. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения предъявляет новые требо-

вания к личностным, предметным и метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы. К коммуникативным результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования относятся: 

1) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) умение использовать речевые средства для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач; 

3) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

4) готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий [1]. 

На наш взгляд, эффективным средством формирования коммуникативных способно-

стей младших школьников является дидактическая игра. 

Анализ литературы. Изучению игровой деятельности посвятили свои труды следую-

щие педагоги: Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, А.С. Макаренко, М. Монтессори, А.Я. Са-

вченко, Г.К. Селевко, К.Д. Ушинский, И.О. Школьная и др. Разработкой теорий детской иг-

ры, выяснением роли, структуры и значения игры для воспитания и обучения детей занима-

лись психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.М. Леонтьев, Ж. Пиаже и др. 

На современном этапе развития школы применение в учебном процессе дидактических 

игр является распространённым явлением. Но проблема развития коммуникативных способ-

ностей во время игровой деятельности является малоизученной. 

Цель работы заключается в выявлении возможностей дидактической игры для эффек-

тивного формирования коммуникативных способностей младших школьников. 

Изложение основного материала. Под коммуникативными мы понимаем такие спо-

собности, свойства личности, обеспечивающие эффективность ее коммуникативной деятель-

ности, прежде всего общения с другими личностями, и психологическую совместимость в 

деятельности [2]. 

Процесс формирования коммуникативных способностей младших школьников обеспе-

чивается использованием различных методов, приёмов и форм. В нашей статье мы рассмот-

рим методические возможности дидактической игры как приёма формирования коммуника-

тивных способностей младших школьников. 

По определению Г.К. Селевко, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [3, с. 52]. 

Сущность игры как одного из основных видов деятельности ребёнка заключается в том, 

что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношения взрос-

лых, уточняют свои знания об окружающей действительности [4, с. 3]. 

Любая игра реализуется в три этапа: в организационном (предварительная подготовка), 

этапе проведения игры и заключительном этапе (подведение итогов) [5, с. 43]. 

В учебном процессе игровая деятельность имеет форму дидактической игры, игровой 

ситуации, игрового приёма, игрового упражнения [6, с. 215–217].  

Дидактическая игра – учебная деятельность учащихся (индивидуальная, парная, груп-

повая и коллективная), включающая состязание и самодеятельность в усвоении программ-

ных знаний, умений и навыков, приобретения опыта познавательной деятельности и обще-

ния в процессе игрового обучения [7, с. 36]. 
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Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры: дидактиче-

ская задача; игровая задача; игровые действия; правила игры; подведение итогов, результат 

[4, с. 4–5]. 

Основные функции дидактической игры: 

1) обучающая (развитие памяти, внимания, общеучебных умений и навыков, восприятие 

учебной информации различной модальности); 

2) развлекательная (создание благоприятной атмосферы на уроке); 

3) коммуникативная (объединение учащихся, установление между ними эмоциональных 

контактов); 

4) релаксационная (снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную 

систему при интенсивном обучении) [7, с. 36]. 

Важными условиями формирования коммуникативных способностей младших школь-

ников в процессе использования дидактических игр являются: 

1) органичное включение игры в структуру урока; 

2) создание ситуации успеха для каждого ученика; 

3) осуществление межпредметных связей, интеграции учебных дисциплин. 

Суммируя вышеизложенное, мы можем сказать, что дидактическая игра является сред-

ством активизации учебной деятельности, основой учебного процесса. Применение дидакти-

ческих игр помогает эффективно организовать учебную деятельность. Она содействует все-

стороннему развитию психики детей, их познавательных способностей, речи, опыта общения 

со сверстниками и взрослыми [8, с. 130–132]. На наш взгляд, развитию коммуникативных 

способностей способствуют дидактические игры, направленные на развитие внимания, па-

мяти, словесно-логического мышления, активизацию словаря младших школьников. Для до-

стижения данных результатов целесообразно использовать дидактические игры, которые 

включают работу с синонимами, антонимами, тематическими группами, игры на нахождение 

лишней языковой единицы и т.д. Приведём примеры дидактических игр такого рода. 

Игра «Подбери антоним» 

Цель игры: учить детей находить противоположные по смыслу слова. 

Например: день – … (ночь), высоко – … (низко), веселый – … (грустный). 

Игра «Подбери синоним» 

Цель игры: учить подбирать слова, сходные по смыслу.  

Например: близко – … (недалеко, рядом), друг – … (товарищ, приятель), родник – … (ключ, 

источник). 

Игра «Четвёртый лишний» 

Цель игры: тренировка словесно-логического мышления, активного словаря. 

Например: Лето, зима, январь, весна. 

Фиалка, подснежник, ручка, роза. 

Медведь, лиса, воробей, заяц. 

Выводы. Дидактическая игра, активизируя умственную деятельность обучающихся и 

стимулируя развитие речи, является эффективным средством развития коммуникативных 

способностей младших школьников. 
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УДК 37.034 

Ковальчук З.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Постановка проблемы. Рассмотрение проблемы оптимизации взаимосвязей и взаимо-

зависимостей в системе «человек (общество) – окружающая среда» имеет важный и неоспо-

римо актуальный сегодня психолого-педагогический аспект. Проблему управления окружа-

ющей средой можно рассматривать как проблему управления биологической эволюцией че-

ловека, а, следовательно, и как проблему управления процессом формирования нового и вы-

соко экологизированного мировоззрения человека и общества в целом. 

Перестройка сознания и отношения к окружающей среде в целом, по мнению предста-

вителей энвайроменталогии (науки об охране окружающей среды), является важным услови-

ем сохранения самого человека как биологического вида. Основные положения концепции 

энвайроментологии позволяют обозначить общие подходы в определении наиболее важных 

направлений подготовки подрастающего поколения к экологически целесообразной деятель-

ности в окружающей среде, среди которых приоритетными являются создание условий для 

эффективного формирования экологических умений на основе осознания учащимися значи-

мости знаний о проблемах окружающей среды и возможных путях их решения, ценностных 

ориентаций и соответствующих им устойчивых убеждений и мотивов экологического со-

держания. 

Анализ литературы. Проблемы экологического воспитания и формирования экологи-

ческих умений школьников исследовали как классики педагогической мысли (А. Макаренко, 

В. Сухомлинский, К. Ушинский и др.), так и современные ученые-педагоги, методисты и 

учителя-практики (Н. Байбара, Н. Жестова, Н. Коваль, И. Степанов и др.). 

Особого внимания в контексте затронутой проблемы заслуживают научные разработки, 

раскрывающие общие педагогические основы экологического образования (И. Лернера, М. 

Скаткина, В. Сластенина, В. Стрельцовой, И. Суравегиной и др.) и определяющие педагоги-

ческие и методические основы, технологические особенности реализации экологического 

образования, вопросы подготовки учителя к организации экологической деятельности уча-

щихся (A. Галеева, С. Глазачова, С. Дерябо, И. Лаптева, Ж. Маркович, И. Матрусовой, В. 

Левина и др.). 

Современные тенденции экологического образования и воспитания направлены на то, 

чтобы нормы и правила жизни стали типичными моделями поведения каждого человека. Та-

кое достижение будет важной ступенью к обеспечению устойчивого развития общества. 

Цель статьи – раскрыть психолого-педагогический аспект формирования экологиче-

ских умений младших школьников. 

Изложение основного материала. Взяв за основу концепцию энвайроментологии [1], 

мы можем выделить основные положения, при условии учета которых воспитательная рабо-

та в начальной школе будет отвечать целям и задачам формирования экологических умений 

учащихся. 
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1. Полный отказ от иерархической картины мира. Суть этого положения заключается в 

поэтапном формировании в сознании учеников психологических установок об отсутствии у 

человека преимуществ на существование перед любыми другими живыми существами (неза-

висимо от того, что человек имеет ум, культурные или технические достижения, однако 

именно последнее обязывает ее сознательно действовать в окружающей среде на принципах 

морали). 

2. Необходимость гармоничного развития человека и окружающей среды. Суть этого 

положения заключается в формировании в сознании личности устойчивых психологических 

установок на необходимость равноправного, партнерского существования человека и окру-

жающей среды, признания себя не владельцем природы или отдельных ее объектов, а одним 

из членов природного сообщества. 

3. Ориентирование на экологическую целесообразность любой деятельности в окру-

жающей среде, отсутствие противопоставления человека природе. Это положение должно 

способствовать: осознанию учащимися исключительной самоценности природы и даже от-

дельных ее объектов; замене психологических стереотипов «полезные» и «вредные» биоло-

гические организмы на восприятие их как полноценных субъектов и партнеров взаимодей-

ствия с ней. 

4. Распространение этических норм на взаимодействие с природой. Это положение 

способствует осознанию, усвоению и соблюдению нравственных норм и этических правил 

как в общении между людьми, так и во взаимодействии с природой. 

5. Максимальный учет интересов и потребностей человека и любых биологических 

объектов на жизненное пространство. Суть этого положения заключается в изменении сте-

реотипов мышления и соответственно действий в окружающей среде с непродуманного 

«воздействия на природу» на экологически целесообразное «взаимодействие». 

6. Приоритетность действий. Это положение способствует осознанию учащимися пра-

вила экологического приоритета деятельности: целесообразна деятельность, которая не 

нарушает экологического равновесия в природе, сохраняет баланс прагматического и не-

прагматического взаимодействия человека с природой. 

7. Признание непреложности общего пути дальнейшего развития человеческой циви-

лизации и природы. Суть этого положения обеспечивает понимание целостности и взаимоза-

висимости социальной и природной среды и того, что их развитие может осуществляться 

только в процессе коэволюции. 

В научной литературе выделяют несколько психологических уровней познания учащи-

мися окружающей среды [2]. Знания об этих уровнях необходимы педагогу начальной шко-

лы для построения эффективной воспитательной работы по экологическому образованию и 

воспитанию. 

Первый уровень – это осознание окружающей среды на основе сенсорного восприятия 

реалий действительности, оценки форм, структуры, цвета, отдельных элементов целого и 

тому подобное. Для этого уровня характерно наличие двух познавательных психических 

процессов – ощущения и восприятия. Ощущение – это психический процесс, первичная 

форма ориентации живого организма в окружающей среде. Контактируя с окружающим ми-

ром, человек получает информацию не только об определенных свойствах и качествах, при-

сущих объектам и явлениям, но и сведения о самих объектах как целостных образованиях. 

Такое целостное их отражение в мозге человека характеризует второе звено единого процес-

са чувственного познания – восприятие [3]. 

Второй уровень познания состоит в осознании личностью своего места и роли в окру-

жающей среде как в единой целостной системе. 

Третий уровень – это формирование обеспокоенности за состояние окружающей среды, 

как одного из важнейших нравственных характеристик личности. В понятие обеспокоенно-

сти включаются идеи о правилах поведения учащихся в окружающей среде, их отношение к 

природе и друг к другу. Обеспокоенность, как нравственная категория связана с критической 

оценкой экологической ситуации, степень устранения последствий которой не удовлетворяет 
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личность и вызывает потребность в активной деятельности, целью которой является личное 

желание изменить положение дел к лучшему. 

Четвертый уровень – это осознание личностью того, что окружающая среда непосред-

ственно влияет на его поведение, на степень активности и широту адекватного действия, 

направленного на сохранение природы. 

Учитель начальной школы должен знать характеристику этапов формирования субъек-

тивного отношения личности к природе [4], а именно: первый – накопление элементарного 

опыта и знаний о взаимодействии с окружающим миром, осознание места своего «Я» в нем; 

второй – определение совокупности и характера собственных нужд; третий – определение 

объектов или явлений природного или социально-природного характера, которые по убеж-

дению личности должны удовлетворить его потребности; четвертый – определение объек-

тивных связей между объектами природы и потребностями личности и возможных путей их 

удовлетворения; пятый – анализ результатов собственной деятельности в окружающей среде 

и определение дальнейшей перспективы взаимодействия с ее объектами. 

Основные параметры субъективного отношения личности к окружающей среде, кото-

рые выделяются психологами и экологами [5; 6], разделены нами на пять групп. 

1. Содержательно-пространственный. Суть этого параметра заключается в том, что он 

позволяет определить содержание и широту субъективного отношения личности к отдель-

ным объектам и явлениям (незначительная широта субъективного отношения) или природы 

в целом (значительный уровень широты). 

2. Содержательно-динамический. Этот параметр применяется для определения степени 

интенсивности субъективного отношения личности к природе. Простое созерцание учеником 

красоты природных объектов (низкая степень интенсивности), их доскональное изучение 

(средняя степень интенсивности) и доскональное изучение, личное участие в их охране, как 

особо значимых для личности объектов (высокая степень интенсивности). 

3. Содержательно-уровневый. Суть этого параметра заключается в определении степе-

ни эффективности содержания индивидуальной учебной деятельности учащихся и оптималь-

ного времени, затраченного на ее выполнение. Он находится в прямой зависимости от уров-

ней (низкий, средний и высокий) проявления субъективного отношения личности к природе. 

4. Аналитико-процессуальный. Этот параметр позволяет определить индивидуальный 

уровень возможной деятельности учащихся разных возрастных групп в природе. А именно: 

низкий – природа и ее объекты ученика не интересуют, участия в ее охране он не принимает; 

средний – ученик участвует в работе по охране природы, но активности не проявляет; высо-

кий – школьник принимает активное участие в работе различных природоохранных кружков 

и массовых мероприятиях, проявляет высокую активность в этой деятельности. Также мож-

но выделить объемы возможной деятельности учащихся разных возрастных групп в природе, 

а именно: незначительный – ученик проблемами охраны природы не занимается, хотя добро-

совестно ухаживает за собственными домашними животными; средний – учащийся активно 

участвует в охране природы, но только под опекой педагога или товарищей; значительный – 

школьник самостоятельно осуществляет природоохранную деятельность и привлекает к ней 

своих сверстников и родителей. 

5. Устойчивый. Этот параметр является важным, поскольку именно он позволяет оха-

рактеризовать субъективное отношение личности к природе не в какой-то конкретный мо-

мент, а в целом, как уже стабильно сложившееся и функционирующее в его сознании и дея-

тельности качество. Именно этот признак является одной из составляющих конечной цели 

экологического образования и воспитания учащихся в современной школы – формирование 

устойчивых экологических знаний, ценностей, убеждений и практических умений, которые в 

свою очередь являются основными элементами экологической воспитанности личности. 

Параметры широты, интенсивности, осознанности, устойчивости, значимости и анализа 

степени субъективного отношения личности к природе являются базовыми параметрами, по-

скольку именно эти параметры задают определенным образом количественные характери-

стики «субъективного жизненного пространства» личности. И чем больше это «субъективное 
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жизненное пространство», делают вывод российские психологи С. Дерябо и В. Ясвин, тем 

больше значения придается ему в жизни человека, в частности, и общества, в целом [7]. 

Итак, формирование экологических умений – это психолого-педагогический процесс, 

направленный на формирование у человека практических навыков на основе полученных 

экологических знаний и научных основ природопользования, необходимых убеждений, 

определенной ориентации и активной жизненной позиции в области охраны, сохранения и 

приумножения природных ресурсов. Такие параметры как широта, интенсивность, осознан-

ность, устойчивость, значимость раскрывают количественные характеристики субъективного 

отношения личности к природе в их взаимосвязи и логической целостности. 
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УДК 373.3 

Кузнецова Т.М. 

ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА НА ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Постановка проблемы. На протяжении всей истории человек стремился украсить 

свою жизнь, сделать красивыми все необходимые для нее вещи – одежду, жилье, посуду, 

средства производства. Уже доказано, что прекрасное является мощным источником нрав-

ственного развития, духовного богатства, физического совершенства. В настоящее время 

большое значение приобретает воспитание у школьников художественно-эстетической куль-

туры, развитие творческого мышления, формирование художественного вкуса. Огромные 

потенциальные возможности для нравственно-эстетического роста, духовного развития 

скрывает в себе искусство дизайна. 

Анализ современной школьной практики показывает, что знакомство школьников с ху-

дожественно-проектной деятельностью часто носит эпизодический, случайный характер. Это 

связано с недостаточным обеспечением школ полноценной методической литературой по 

данной проблеме, которая бы оказала помощь учителю школы, студии, кружка. В отече-

ственной педагогике недостаточно изучены вопросы содержания, методов, форм работы по 

популяризации знаний о дизайне среди учащихся. 

Анализ литературы. Среди немногочисленных научно-методических трудов по обо-

значенной проблеме можно выделить работы Н. Конышевой, которая предлагает программу 

дизайн-образования в рамках организации художественного труда [1], Л. Малиновской, рас-

сматривающей вопросы формирования дизайнерского мышления на уроках изобразительно-

го искусства в начальных классах [2], Ю. Холостенко – исследует аспекты подготовки учи-

телей начальных классов к организации дизайнерской деятельности учащихся [3]. В то же 

время необходимо отметить, что дизайнерское мышление рассматривалось в рамках иссле-

дования творческой деятельности, творческого мышления и художественно-творческих спо-

собностей школьников. 

http://bookap.info/author/1035
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http://bookap.info/author/1035
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Цель статьи – проанализировать влияние дизайна на гармоничное развитие личности 

младшего школьника. 

Изложение основного материала. За последние десятилетия понятие «дизайн» прочно 

вошло в нашу жизнь. Постепенно приходит понимание того, что дизайн способен активно 

влиять на эстетическое чувство и комфортность существования каждого человека, но его по-

тенциал этим далеко не ограничивается. Еще должным образом не оценены возможности ди-

зайна в народном образовании, в развитии личности его средствами. Между тем, выполняя 

одновременно несколько возможных функций (воспитательную, познавательную, коммуни-

кативную, гедоническую), он является школой творческого и делового мышления. 

Дизайн синтезирует духовную и материальную культуру и выступает системой куль-

турно-эстетических связей. Как мощное средство коммуникации, он объединяет людей в 

общественные группы по законам стиля, направления, моды. 

Дизайн, знакомя учащихся с современными направлениями художественной деятель-

ности, вводит в их художественную сферу новый опыт, осуществляет переоценку ценностей, 

ставит новые проблемы, требующие решения. Он позволяет раскрыть сложное взаимодей-

ствие искусства, техники, формировать эстетическое отношение к действительности. Про-

ектная деятельность, которая осуществляется в дизайнерстве, обладает способностью 

направлять эстетические устремления, способности детей в окружающую их реальность. 

Полноценное включение материала о дизайне дает возможность гармонично совместить раз-

ные виды художественной деятельности. Интегративный характер дизайнерской деятельно-

сти, комплексный подход к решению проблем полноценного знакомства учащихся с проект-

ной культурой позволяют обеспечить связь, как между различными видами художественной 

деятельности, так и между различными дисциплинами. 

Развитие науки и техники, глубокие изменения в жизненной среде, проблемы экологии, 

сохранения культурного наследия обусловливают объективную необходимость определен-

ного уровня дизайнерской образованности. Она становится важным аспектом взаимодей-

ствия «человек – окружающая среда», поскольку потребитель, формируя его, ориентируется 

на свои нужды и вкусы. Небезосновательно считается, что пассивное потребление порождает 

пассивного потребителя, который не умеет овладеть всем богатством символического и ин-

струментального содержания окружающего предметного мира. Таким образом, образован-

ность в области дизайна стала сегодня необходимым элементом культуры человека. 

Визуальные коммуникации дизайна (дорожные знаки, вывески магазинов, пиктограм-

мы, рекламные плакаты, а также обложки, оформление книг и журналов) влияют на людей. 

Они попадают в поле зрения каждого человека и оказывают влияние на формирование вкуса. 

Ведь для того, чтобы разобраться в большом количестве графической информации, необхо-

димо иметь постоянные эстетические ориентиры, отличать что такое «хорошо», а что «пло-

хо». Выходом из данной ситуации видится в приобщении к миру символов и инструменталь-

ных средств дизайна на всех ступенях образования. 

Отметим, что большинство людей считают дизайн чем-то второстепенным и, соответ-

ственно, ему отводится в учебных планах довольно скромное место. Это приводит к тому, 

что нередко учитель (в том числе и учитель рисования) оказывается в затруднении при 

оформлении выставок и интерьеров учебных кабинетов, а также, в первую очередь, при 

формировании эстетических ориентиров у детей. К сожалению, понимание того, что дизайн – 

это требование времени и инструментарий для решения многих проблем народного образо-

вания, приходит очень медленно. Но, тем не менее, работа в этом направлении ведется. 

Необходимо вспомнить слова Л. Выготского. Известный психолог писал, что непра-

вильным является распространенное мнение о том, что творчество является делом избран-

ных, и только тот, кто одарен особым талантом, должен его развивать в себе. Если понимать 

творчество в его истинном психологическом смысле, как создание нового, продолжает уче-

ный, то легко прийти к выводу, что творчество является оптимальным и постоянным спут-

ником детского развития. Основной закон детского творчества заключается в том, что его 

деятельность следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе 
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[4]. Бесспорно, развитию творчества у детей способствует знакомство с проектной культурой 

и элементами дизайна, которое должно происходить на стадии формирования эстетических 

потребностей и вкусов. 

Новейшие исследования дают основание утверждать, что преподавание пропедевтики 

дизайна значительно повышает творческий потенциал личности. У учащихся формируется и 

развивается не только абстрактное, комбинаторное, ассоциативное и логическое мышление, 

но и повышается общий коэффициент успешности. Обучение средствами дизайна стреми-

тельно ускоряет формирование интеллекта, поскольку использует все три типа собственно 

мыслительной деятельности: наглядно-образный, чувственно-образный, понятийно-логичес-

кий. Оно развивает пространственно-временное представление, формирует нравственную 

культуру и социально-экологическое мировоззрение. 

Интерес представляет зарубежный опыт, учитывающий влияние дизайна на формиро-

вание подрастающей личности, в частности, Японии, для которой характерно воспитание 

чувств ребенка, воспитание чувства общения на уровне «человек и вещь», «человек и окру-

жение»; Великобритании, где ставят задачу создания «окружения, дающего индивиду воз-

можность открываться в себе самом, проявлять свои задатки, осознавая значимость соб-

ственных и чужих идей, убедиться в возможности оказывать влияние на окружающих» [5, с. 

11]. 

Очевидно, что изучение дизайна активизирует интерес учащихся ко всем другим учеб-

ным предметам. Например, при решении учебной задачи в жанре инженерного дизайна, уче-

нику понадобятся знания из области физики или химии, а также те, которые он не проходил. 

Также и другие предметы могут органично включаться в комплексное формирование гармо-

нично развитой личности, способной к дизайнерскому мышлению и деятельности, а значит 

обладающей творческим потенциалом. 

Непосредственным союзником развития активной творческой личности, способной к 

созиданию, может стать литература, при условии, если она будет более подробно знакомить 

учащихся с памятниками словесности и с основами литературоведения. В этом случае она 

поможет проникнуть в сущность художественных произведений, воспитать активное крити-

ческое отношение к ним и вообще захватить детей обаянием художественного творчества, 

побуждать к созиданию. 

Особый разговор об исторических дисциплинах. К сожалению, традиционные курсы 

истории имеют один недостаток – почти полное игнорирование истории культуры, включая 

историю всех без исключения искусств, техники, науки. 

На знаниях анатомии и физиологии человека базируется антропологическая ориента-

ция дизайн-деятельности, а в целом и одна из практических ветвей дизайна – эргономика. 

Также дизайн активно взаимодействует с такими общеобразовательными дисциплина-

ми, как математика, физика, химия. Несомненно, что все разделы физики, особенно механи-

ка, оптика, знания о теплоте и электричество составляют основу профессиональных знаний 

будущего инженера-дизайнера. В формировании дизайнерского мышления химия играет 

меньшую роль, но понятно, что без знаний химических законов невозможно, например, по-

нять свойства автомобильного топлива и спроектировать ходовую часть автомобиля, освоить 

новые материалы и т.д. Для дизайнеров химия – не только путь к материаловедению, но и 

путь к освоению всеобщей структурности мира – феномена, что очень важно в формирова-

нии специфического дизайнерского мировосприятия, и желательно именно так трактовать 

этот предмет. Школьный курс математики вместе с курсом информатики и вычислительной 

техники образует фундамент перехода к освоению систем компьютерного проектирования. 

Таким образом, учитывая значительное влияние дизайна на формирование личности, 

образование в условиях школы может объединять все учебные предметы и создавать среду, в 

которой осуществляется дизайнерское образование. 

Выводы. Педагоги должны осознавать огромное значение изучения основ дизайна, 

роль которого заключается в воспитании широкой художественно-эстетической культуры и 

художественного вкуса, развитии художественной наблюдательности, зрительной памяти, 
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наблюдения за окружающей действительностью и творческого ее преобразования, творче-

ской инициативы. 

Вместе с тем творчество, осуществляемое посредством дизайнерской деятельности, яв-

ляется не только уникальным средством передачи выразительности и красоты, но и наделено 

многогранным духовным содержанием эстетического познания, осмысления, создания пре-

красного и возвышенного в жизни и искусстве. Этот смысл несет в себе значительный по-

тенциал эстетико-воспитательного воздействия. 
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УДК 37.035.3 

Лисовая А.Ю. 

ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУЧНОМУ ТРУДУ 

Постановка проблемы. Обновление философии образования, изменение педагогиче-

ского мышления, просмотр категориального аппарата, трансформация педагогической прак-

тики на основе креативного подхода к образованию, формирование и развитие личности, об-

ладающей ключевыми компетенциями, способной не только к конструктивному взаимодей-

ствию в социуме, но и к творческой самореализации и обучению в течение полноценной 

жизни в динамичном подвижном мире, с нашей точки зрения, является необходимостью се-

годняшнего дня. 

Разделяя мнение Бутенко В., который считает, что современные ученые «пытаются по-

степенно отойти от распространенных ранее взглядов на образование и воспитание как сред-

ство передачи определенного опыта и открывают новые резервы образовательно-воспита-

тельного воздействия на основе привлечения молодежи к культуротворческой деятельности» 

[1], одним из таких резервов мы считаем формирование творческих способностей младших 

школьников в процессе обучения ручному труду. 

Целью нашей статьи является определение критериев, уровней и показателей сформи-

рованности творческих способностей младших школьников в процессе обучения ручному 

труду. 

Изложение основного материала. Реализация указанного процесса на исходном этапе 

нашего эксперимента предусматривала концептуальный подход по выявлению отдельных 

элементов креативности и учета их согласованности с целью дальнейшего прогнозирования 

методики их эффективного внедрения. Выбранные критерии и уровни сформированности 

творческих способностей учащихся младших классов на уроках технологии для выяснения 

состояния через диагностику нами представлены далее. 

Основными признаками учеников с «индифферентным» (низким) уровнем в нашем ис-

следовании сформированности творческих способностей в процессе обучения ручного труда 

являются: отсутствие интереса к учебному материалу, что приводит к ошибкам при выпол-

нении творческих и технологических задач; частое обращение школьника к учителю за по-
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мощью; неоправданно замедленное втягивание в работу; не использование из-за нежелания 

работать даже имеющихся хороших сенсомоторных данных (глазомер, координация и точ-

ность двигательных действий); слабое внимание к учебному материалу из-за отсутствия ин-

тереса к нему; творческое воображение, как правило, отсутствует; дисциплинированность 

время от времени ослабляется; могут выполнять успешно лишь некоторые простейшие зада-

чи по распознаванию тематических объектов или технологических операций из-за необхо-

димости в постоянном учительском контроле и помощи; умение пользоваться технологией 

почти исключается; при среднем темпе объяснения учебного материала он не осмысливается 

и обусловливает потребность в дополнительном объяснении отдельных фрагментов или ма-

териала в целом; внимание не устойчиво, слабо концентрируется; реакция замедленная, темп 

работы сменный, нестабильный и невысокий; характерны быстрая утомляемость одним ви-

дом работы, частые отвлечения от дела. 

«Осознанный» (средний) уровень сформированности творческих способностей в про-

цессе обучения технологии составляют школьники, характеристикой которых являются: хо-

рошо развитая практическая смекалка, осмысление задачи и способов выполнения работы 

происходит интуитивно, без затрат большого количества времени на вхождение в курс дела; 

не проявляется особый интерес к изучению принципа работы; в большинстве случаев без 

особого интереса изучают теоретические сведения общетехнического характера и эмоцио-

нально окрашивают восприятие информации в области прикладных знаний; стремятся ре-

шать возникающие проблемы, самостоятельно, но без чрезмерной поспешности; физическая 

выносливость необязательна; проявляют значительный интерес к решению творческих задач, 

связанных с технической работой; заинтересовавшись задачей, могут проявить настойчи-

вость и усидчивость; могут просить дополнительные задания; через свою аккуратность и 

вдумчивость допускают незначительного отставания темпа трудовых действий от «образно-

го» уровня; работу с инструментами выполняют с восторгом; уделяют внимание вступитель-

ной инструкции и объяснениям, касающихся объектов труда, материалов и их назначения; 

иногда на начальной стадии в овладении новыми операциями проявляют нетерпеливость; 

аккуратные, организованные; могут работать длительное время без перерыва, в основном 

физически выносливые; через забывание о самоконтроле допускают ошибки в выполнении 

операций. 

К креативному (высокому) уровню сформированности творческих способностей в про-

цессе обучения технологии мы условно отнесли детей, которые быстро и легко усваивают 

теоретический и прикладной, практический учебный материал; свободно владеют необходи-

мой технической терминологией, эрудированные, в том числе в отраслях не связанных 

напрямую с содержанием занятий; часто уклоняются от запланированного, изобретая усо-

вершенствования; практическую работу выполняют без принуждения; иногда, увлекшись 

делом, забывают обо всем, что их окружает; к помощи учителя обращаются редко, в основ-

ном в безвыходных ситуациях; при решении технических задач часто актуализируют в памя-

ти внепрограммный материал или данные по другим предметам; особо не отличаются от 

других физическими данными, движения во время работы быстрые и точные; преобладает 

развитие сенсомоторных процессов; при получении интересного задания демонстрируют 

значительную работоспособность и усидчивость без вынужденного проявления силы воли. 

Рассмотрим показатели сформированности творческих способностей младших школь-

ников в процессе обучения ручному труду по соответствующим критериям и уровням. 

Мотивационный критерий 

1) Индифферентный (низкий) уровень: 

- мотивация к пониманию объективной необходимости формирования творческих спо-

собностей в процессе ручного труда отсутствует; 

- при среднем темпе объяснения учебного материала он не осмысливается и обусловли-

вает потребность в дополнительном объяснении отдельных его фрагментов или в це-

лом; 

- внимание не устойчиво, слабо концентрируется. 
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2) Осознанный (средний) уровень: 

- хорошо развита практическая смекалка, осмысление задач и способов их решения; 

- выполнение работы происходит интуитивно, без затрат большого количества времени 

на вхождение в курс дела; 

- проявляют повышенное внимание и усердие. 

3) Креативный (высокий) уровень: 

- формирование творческих способностей проходит осмысленную необходимость и по-

требность; 

- имеют широкий диапазон и большую гибкость творческого воображения; 

- к помощи учителя обращаются редко, в основном в безвыходных ситуациях. 

Когнитивный критерий 

1) Индифферентный (низкий) уровень:  

- трудно запоминают теоретические сведения; 

- понимание принципов работы и правил техники безопасности труда недостаточны; 

- не хотят проявлять, расширять и углублять знания о соотношении и значимости соб-

ственной соответствующей деятельности с учебными процессами, происходящими на 

уроке. 

2) Осознанный (средний) уровень: 

- специальные знания достаточно полные, но глубоко не осознаны как собственные ка-

чества; 

- имеют четкие представления о важности формирования творческих способностей, но 

не всегда их используют в учебных ситуациях; 

- достаточно глубокое понимание теоретических данных и инструкций по практической 

работе. 

3) Креативный (высокий) уровень: 

- разнообразные, полные, крепкие, глубоко-осознанные знания по предмету; 

- выявляют склонность к самостоятельности и тягу к совершенствованию способов рабо-

ты; 

- постоянно стремятся к проявлению, расширение и углубление специальных знаний. 

Конативный (деятельностный) критерий 

1) Индифферентный (низкий) уровень:  

- способность к генерации творческой идеи и поиск креативного решения конструкции 

(разработка выполнена по образцу или шаблону); 

- умение планировать и организовать деятельность (выполнение действий в заданной по-

следовательности); 

- умение выделять наиболее существенные элементы деятельности (попытка выделить 

несущественные элементы конструкции модели); 

- перенесение трудовых навыков в специфические условия проектно-конструкторской 

деятельности (происходит без всякой ориентации); 

- степень соответствия творческой разработки условиям учебной задачи (несоответствие 

условиям задачи). 

2) Осознанный (средний) уровень: 

- способность к генерации творческой идеи и поиск креативного решения конструкции 

(разработка выполнена с помощью инструкционных карт); 

- умение планировать и организовать деятельность (деятельность реализуется частично 

определенными ориентирами); 

- умение выделять наиболее существенные элементы деятельности (попытка частично 

выделить основные и вспомогательные элементы деятельности); 

- перенесение трудовых навыков в специфические условия проектно-конструкторской 

деятельности (осознание потребности происходит в зависимости от ситуации); 

- степень соответствия творческой разработки условиям учебной задачи (частичное со-

ответствие условиям задачи, частичное проявление элементов творчества). 
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3) Креативный (высокий) уровень: 

- способность к генерации творческой идеи и поиск креативного решения конструкции 

(разработка выполнена по собственному замыслу); 

- умение планировать и организовать деятельность (полностью самостоятельная дея-

тельность); 

- умение выделять наиболее существенные элементы деятельности (четкая и последова-
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- перенесение трудовых навыков в специфические условия проектно-конструкторской 
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- степень соответствия творческой разработки условиям учебной задачи (выполнение за-

дачи полностью соответствует творческой идеи). 

Главной движущей силой мотивации [2], которую мы определили критерием, является 

развитость мотивационной сферы к развитию творческих способностей, рефлективности, 

эмоциональной отзывчивости в создании, направленность эмоций на самоутверждение соб-

ственных эмоциональных переживаний как зародыш измерений креативности личности, 

включение элементов эмоциональной регуляции. Первичное овладение школьником знания-

ми и навыками осуществляется преимущественно на эмоциональной основе; дальнейшие 

эмоционально обогащенные влияния педагога стимулируют активную работу сознания и са-

мосознания школьника, проявляющееся в его стремлении к творческой работе, получении 

соответствующих знаний и реализации определенных действий. 

Процесс формирования творческих способностей младших классов в процессе обуче-

ния ручного труда, с нашей точки зрения, целесообразно направлять на удовлетворение по-

требностей самосовершенствования, самоутверждения, творческого роста, воспитании у 

учащихся любви к труду, положительного отношения ко всем видам технологической дея-

тельности, понимание необходимости творческого труда как для общества, так и для жизни 

самого человека. На всю систему трудовых ценностных ориентаций, которые непосред-

ственно взаимосвязаны с интересами и мотивами творческой технической деятельности, су-

щественно повлияли изменения последних лет. В реалиях мотивационная сфера личности 

формируется в результате преобладания тех или иных ценностей. 

Когнитивный критерий сформированности творческих способностей младших школь-

ников в процессе обучения ручного труда рассматривается нами как познание и наличие 

знаний по предмету и содержание указанного понятия, которые ориентируют ученика в вы-

боре технологических действий. Показателем когнитивного критерия выделено представле-

ние о понятии «творчество». 

Конативный (деятельностный) критерий объединяет феномены, связанные с техноло-

гическими действиями индивидов и понимается нами как наличие и реализация соответ-

ствующих умений и навыков выполнения творческих работ. Показателями конативного кри-

терия стали: способность к генерации творческой идеи и поиск креативного решения кон-

струкции; разработка и выполнение по образцу или шаблону; умение планировать и органи-

зовать деятельность; выполнение действий в заданной последовательности; умение выделять 

наиболее существенные элементы деятельности; попытки выделить несущественные элемен-

ты конструкции модели; перенос трудовых навыков в специфические условия проектно-

конструкторской деятельности. 

Вывод. Использование совокупности критериев позволяет наиболее полно раскрыть 

интегративный характер сложного процесса формирования творческих способностей млад-

ших школьников в обучении ручного труда. 
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УДК 371 

Муединова А.С., Чередниченко Л.А. 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ВЗГЛЯДОВ 

НА ПРОБЛЕМУ ИЗУЧЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Постановка проблемы. Современная система начального общего образования в Рос-

сии направлена на развитие личности ребенка, его познавательных способностей и личност-

ных качеств. Уроки математики обладают высоким потенциалом в отношении формирования 

у школьников приемов умственной деятельности, универсальных учебных действий, спо-

собности к самостоятельному поиску и усвоению новой информации. Арифметические дей-

ствия – ключевые понятия теории чисел и важнейшая характеристика числовых множеств. 

Их изучение – неотъемлемая часть формирования понятия числа и вычислительных умений 

и навыков, в современных формах записи они удобны для наблюдения и открытия законо-

мерностей, построения числовых последовательностей. Однако настоящие представления об 

арифметических действиях претерпели значительные изменения в ходе становления и разви-

тия взглядов ученых на процесс их изучения. 

Цель статьи – проведение ретроспективного анализа проблемы изучения арифметиче-

ских действий в процессе обучения математике. 

Изложение основного материала. В древние времена люди нуждались в практической 

потребности выполнять простейшие вычисления, что повлекло за собой развитие и утвер-

ждение идей изучения и выполнения арифметических действий с последующим их усвоени-

ем. Так, египтяне выполняли вычисления над числами путем их сложения, удвоения и деле-

ния пополам. Причем удвоение являлось основной операцией, поскольку египетский язык 

содержал особую форму двойственного числа. Из прямых операций употреблялось увеличе-

ние в десять раз. Вычитание выполнялось дополнением вычитаемого до уменьшаемого, де-

ление – удваиванием. Греками также использовался египетский метод удвоения и действие 

умножения [1]. 

В рамках сложившейся в те времена математической науки к арифметическим действи-

ям ученые-математики относили различные составляющие. Так, русским математиком, педа-

гогом Л.Ф. Магницким были определены пять арифметических действий: нумерация как 

счисление, сложение как аддиция, вычитание как субтракция, умножение как мультиплика-

ция и деление как дивизия [2]. Индийскими математиками были изучены шесть арифметиче-

ских действий: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень и извлече-

ние корней. 

Средневековый математик и астроном Сакробоско, как и многие авторы последующих 

веков, выделял девять арифметических операций: нумерация, сложение, вычитание, удвое-

ние, умножение (деление пополам), деление, прогрессия, извлечение корней. Кроме того, са-

маркандским математиком аль-Хорезми в начале XII в. в качестве особых арифметических 

действий было введено удвоение и медитация, опираясь на индийское счисление [3]. 

Позднее Христиан Вольф в учебнике «Начало» (1754 г.) указывал, что число можно 

умножить без заучивания таблицы умножения – удвоением и сложением результатов. Удво-

ение и египетский способ умножения при помощи удвоения оказались очень живучими и 

удержались в практике до последнего времени. В зарубежной литературе данный способ 

умножения описывался как способ умножения чисел, применяемый русскими крестьянами [1]. 

Неоднозначные были взгляды и на порядок изучения арифметических действий. Так, 

Леонард Пизанский выделял умножение, сложение, вычитание, деление. В отличие от него 

Петр Борг (1484 г) указывал на следующий порядок: умножение, деление, сложение, вычи-

тание. Кроме того, на одном из международных философских конгрессов было предложено 

изучение арифметических действий с умножения. Данное предложение не было принятым 

учеными-математиками В.В. Бобыниным-Кебелем (1515 г.), Грамматеусом (1528 г.), которые 

подчеркивали равноценность всех четырех действий и отмечали взаимозависимость сложе-

ния с умножением, вычитания с делением [4]. 
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Вместе с тем ученый Мисрахи (1528 г.) рассматривал умножение как частный случай 

сложения и не включал его в число арифметических действий, так как оно представляет 

лишь способ сокращенной записи. 

Исследователь Джон Непер (1550–1617 гг.) в труде «Логистическое искусство», издан-

ном в 1839 г., впервые разграничил арифметические действия по ступеням. Действия умно-

жение и деление ученый включил в первую ступень, а сложение и вычитание – во вторую 

[2]. 

Разработкой вопросов усвоения арифметических действий учащихся на первых его 

этапах занимались передовые отечественные педагоги и методисты арифметической науки. 

Так, в исследованиях К.Д. Ушинского (1824–1870 гг.) была разработана методика начального 

обучения счету. Он отводил ведущее место руководимой учителем сознательной активности 

учащихся в усвоении ими понятия о числе и действий над числами. Арифметика, по его мне-

нию, должна преподаваться в школах так, чтобы каждый ученик оперировал знаками дей-

ствий и числовыми величинами «...с таким же ясным сознанием, с каким он пишет самые 

обычные, понятные для него слова» [5, с. 331–332]. Также педагог подчеркивал роль овладе-

ния арифметическим языком при образовании числовых ассоциаций, функционирующих в 

той или иной языковой форме. Он говорил о том, что необходимо конкретизировать аб-

страктные математические понятия и сделать арифметику средством познания окружающей 

действительности. 

Значительную роль в становлении методики обучения арифметики сыграли труды пе-

редовых русских методистов арифметики П.С. Гурьева, Ф.И. Егорова, К.А. Арженикова, 

А.И. Гольденберга, которые выдвигали на первый план принцип сознательности в усвоении 

арифметических операций. Они ставили перед учителем требование добиваться понимания 

учащимися арифметических действий, используя для этой цели наглядность на уроках 

арифметики, умелый переход от действий над множествами предметов к абстрактным дей-

ствиям над числами. 

В настоящее время сложились современные взгляды на проблему усвоения арифмети-

ческих действий младших школьников в педагогической теории и практике. Особый вклад в 

разработку теоретического и практического курсов методики обучения математики в 

начальной школе внесли ученые-методисты Е.И. Александрова, Н.В. Воскресенская, 

Н.А. Глузман, С.Я. Дятлова, Б.Г. Дрозд, М.В. Козак, Я.А. Король, Г.И. Коберник, О.Д. Нику-

лина, С.А. Скворцова, Л.И. Титаренко и др. 

Так, на современном этапе развития начального математического образования под 

арифметическими действиями понимают процесс нахождения результата по двум данным 

числам. В комплекс вычислительных операций включают действия сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Сложение рассматривается как одна из основных операций, позволяющая объединить 

два слагаемых. При сложении два числа соединяются в одно число, содержащее в себе все 

единицы, входившие в данные числа. Числа, которые нужно сложить, называются слагаемы-

ми, а результат сложения, т.е. число, получающееся от сложения, называется суммой. Ре-

зультат сложения выражается всегда определённым единственным числом. 

Вычитанием называется действие, посредством которого по данной сумме и одному 

данному слагаемому выполняется нахождение неизвестного слагаемого. Число, из которого 

вычитают, называется уменьшаемым. Число, которое вычитают, называется вычитаемым. 

Число, которое получается в результате действия вычитания, называется разностью. Вычи-

тание представляет собой действие, которое возможно в тех случаях, когда вычитаемое не 

больше уменьшаемого. 

Умножение – это действие, состоящее в нахождении суммы одинаковых слагаемых. 

Число, которое является слагаемым, называется первым множителем, а число, которое ука-

зывает, сколько даётся таких одинаковых слагаемых, называется вторым множителем. Ре-

зультат действия, т. е. число, полученное при умножении, называется произведением. Дей-

ствие умножения при данных множителях даёт единственный результат. 
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Деление определяется как действие, посредством которого по данному произведению и 

одному из множителей находят неизвестный множитель. Число, которое делят, называется 

делимым, а число, на которое делят, называется делителем. Число, которое получается в ре-

зультате деления, называется частным. Поскольку при делении число является данным, а при 

умножении – искомым, то деление называют действием, обратным умножению [6]. 

Заслуживает внимания подход П.М. Эрдниева и М.П. Эрдниева – авторов теории 

укрупнения дидактических единиц при обучении математике. Так, умножение ученые рас-

сматривают как сложение одинаковых слагаемых, а деление – как вычитание одинаковых 

чисел столько раз, пока не получится нуль. Умножение и деление рассматриваются в каче-

стве способа решения взаимообратных задач. В результате данной работы одновременно со-

ставляются таблицы умножения и деления. На следующем этапе обучения вводится деление 

на равные части [7]. 

Подготовка к отработке действий сложения и вычитания начинается с первых уроков 

математики как по методической системе М.В. Богдановича, так и по методической системе 

Л.П. Кочиной и сводятся к нахождению суммы и разности двух предметных множеств пере-

считыванием, что невозможно осуществить без предметов и наглядного материала. 

По методической системе Л.П. Кочиной табличное умножение и деление изучаются в 

два этапа: подготовительный и основной [8, с. 25]. На подготовительном этапе изучается  

теоретический материал необходимый для составления таблиц умножения и деления (кон-

кретное содержание действий умножения и деления, переместительный закон умножения, 

названия компонентов и результатов действий умножения и деления, взаимосвязь действий 

умножения и деления и т.п.). Автор предлагает одновременное ознакомление с двумя видами 

деления: деление на вмещение и деление на две равные части. 

Методика М.В. Богдановича не предусматривает подготовительного этапа. Сразу после 

введения конкретного содержания действия умножения учащиеся составляют и заучивают 

таблицу умножения числа 2 с постоянным первым множителем. Далее идет ознакомление с 

конкретным содержанием действия деления (на равные части), взаимосвязью умножения и 

деления, и только после этого учащиеся составляют таблицу деления на 2 с постоянным де-

лителем [9]. 

По мнению ученой С.А. Скворцовой, процесс изучения арифметических действий ба-

зируется на раскрытии их конкретного содержания, взаимосвязей и зависимостей между 

действиями сложения и вычитания, умножения и деления, между компонентами и результа-

тами этих действий. Содержание каждого арифметического действия раскрывается в процес-

се выполнения практических действий с предметным множеством. Сложение рассматривают 

как операцию объединения множеств, не имеющих общих элементов, а вычитание – как ис-

ключение части множества; теоретико-множественной основой операции умножения являет-

ся объединение множества, которые не имеют общих элементов и содержат одинаковое ко-

личество; основой операции деления является разбиение множества на несколько равночис-

ленных частей [10, с. 16]. 

Таким образом, ретроспективный анализ научных подходов показал, что проблема 

формирования представлений об арифметических действиях привлекала внимание ученых 

как с древних времен, так и в настоящее время. На современном этапе развития науки актив-

но осуществляется модернизация содержания начального математического образования с 

учетом опыта прошлого, что способствует не только совершенствованию традиционной си-

стемы обучения, но и внедрению новых образовательных технологий. 
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УДК 37.03 

Муртазаев А.М., Тен Е.П. 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ ПРОПЕДЕВТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Постановка проблемы. Развитие информационных технологий представляет собой 

один из основных факторов, влияющих на изменение рынка труда. Цель пропедевтики ИК по 

профессиональному обучению в этих условиях заключается не в том, чтобы заменить старые 

знания новыми, а скорее в дополнении первых, ведь современные компьютерные системы 

создаются с учетом потребностей и умений «некомпьютерных» профессионалов. 

В процессе трудового обучения учащиеся знакомятся с различными информационными 

аналогами будущего технологического проекта. Поэтому, по нашему мнению, целесообраз-

ным будет рассмотреть критерии формирования основ информационной культуры учащихся 

5–7 классов с точки зрения трех типов информации. 

Цель статьи – определение критериев, показателей и уровней пропедевтики информа-

ционной культуры учащихся 5–7 классов на занятиях по трудовому обучению. 

Изложение основного материала. В программном обеспечении по трудовому обуче-

нию в 5–7 классах выделены задачи о «знакомстве учащихся с местом и ролью информаци-

онно-коммуникативных технологий в современном производстве, повседневной жизни» [1, 

с. 3]. Также там указано, что темы по трудовому обучению в методическом подходе обеспе-

чивают последовательное включение учащихся во все этапы целостного процесса проекти-

рования и изготовления изделия: «... выбор объекта технологической деятельности, обосно-

вание этого выбора, художественное конструирование, техническое конструирование; под-

бор конструкционных материалов, выбор технологических процессов, инструментов, обору-

дования, изготовление изделий, анализ и оценка процесса и результатов труда, не сложные 

маркетинговые исследования. Такая структура содержания обеспечивает привлечение уча-

щихся не только к практической технологической деятельности, но и к проектной и исследо-

вательской» [1, с. 4]. В трудовом обучении под проектом понимают обоснованную, сплани-

рованную и осознанную деятельность, направленную на формирование определенной систе-

мы творчески-интеллектуальных и предметно-преобразовательных знаний и умений [1, с. 4]; 

«целевой акт деятельности, в основе которого лежат интересы ребенка, его личная заинтере-

сованность в этой деятельности» [2]; «практику личностно-ориентированного трудового 

обучения в процессе конкретного труда ученика на основе его свободного выбора и с учетом 

интересов» [3]. То есть считается, что вербальная информация творчески интеллектуального 

характера и структурная информация предметно-преобразовательного характера (поисковые 

макеты будущих изделий) достаточны для реализации задач по трудовому обучению в 5-7 

классах. 
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С учетом указанных положений пояснительной записки информационно-коммуника-

тивные технологии могут рассматриваться в контексте проектного подхода к трудовому обу-

чению. «Акцент в работе учащихся переносится именно на развитие творческого и критиче-

ского мышления, умение работать с информационными источниками, разными видами про-

ектно-технологической документации; формировать у учащихся навыки проектной деятель-

ности, умение осуществлять анализ и оценку технологических объектов, сознательно выби-

рать те или иные технологические процессы и технические средства» [1, с. 4]. 

Указанные показатели информационно-коммуникативной компетентности учащихся 

мы классифицировали по видам информации: вербальной, сенсорной, структурной (веще-

ственной). Показатели вербальной информационно-коммуникативной компетентности: уме-

ние работать с информационными источниками, умение осуществлять анализ и оценку тех-

нологических объектов. Показатель сенсорной информационно-коммуникативной компе-

тентности: владение навыками проектной деятельности, умение работать с различными ви-

дами проектно-технологической документации. Показатель структурной информационно-

комму-никативной компетентности: сознательный выбор процессов и технических средств. 

В определении критериев мы не выходили за пределы предмета исследования и поза-

имствовали традиционные критерии диагностики учебных достижений учащихся, их знаний, 

умений и навыков по трудовому обучению. Но в отличие от традиционного подхода, мы 

придерживаемся собственного понимания сущности понятий «знания», «умения» и «навы-

ки». В соответствии с нашим пониманием пропедевтики информационной культуры на заня-

тиях по трудовому обучению, знаниями мы считаем результат овладения вербальной инфор-

мации творчески интеллектуального характера. Умения мы рассматриваем как «визуальные 

знания» или «потенциальные навыки», которыми ученики овладевают благодаря визуально-

сенсорной информации по технической, художественной или компьютерной графике. Навы-

ками считаем результат органического синтеза знаний и умений, синтеза, который достига-

ется благодаря структурной информации предметно-преобразовательного характера. 

С учетом авторского понимания критериев пропедевтики информационной культуры 

на занятиях по трудовому обучению было выделено несколько критериев. 

1. Критерий владения знаниями – вербальной информацией творчески интеллектуального и 

творчески эмоционального характера со следующей совокупностью показателей: 

- фрагментарное владение информацией об объекте труда с опорой на вербально инфор-

мационные дисциплины, 

- воспроизведение вербальной информации не в полном объеме, но в прямом соответ-

ствии с учебно-методическим обеспечением по трудовому обучению; 

- обобщение и систематизация информации об объектах работы по разным учебным 

предметам; 

- принятие творчески эмоционального и творчески интеллектуального решения с опорой 

на НИТ. 

2. Критерий владения умениями – визуально сенсорной информацией творчески эмоциональ-

ного и творчески интеллектуального характера со следующей совокупностью показателей: 

- выполнение технико-графических и художественно-графических задач с помощью 

учителя; 

- самостоятельное выполнение технико-графических и художественно-графических за-

дач в соответствии с учебно-методическим обеспечением; 

- разработка собственных проектов с использованием традиционных средств художе-

ственной и технической графики; 

- разработка собственных проектов с опорой на компьютерную графику. 

3. Критерий владения навыками – структурной информацией вещей и предметов, которая 

проявляется в следующей совокупности показателей: 

- воспроизведение алгоритма предметно-преобразовательных действий по готовому об-

разцу; 

- реконструкция имеющихся предметов по самостоятельно разработанному плану; 
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- творческое поисковое макетирование по своим графическим проектам; 

- конструирование вербальных образцов изделий с опорой на НИТ. 

В соответствии с заданием на ознакомление учащихся с информационно-коммуника-

тивными технологиями в современном производстве и повседневной жизни и с учетом про-

ектного методического подхода к реализации такой задачи нами были выделены критерии и 

показатели сформированности пропедевтической информационной культуры учащихся 5–7 

классов на занятиях по трудовому обучению. 

Предполагалось, что вербальная информация, кроме уже указанных показателей, будет 

проявляться: 

- в понимании сути поставленной задачи, роли информации и информационных ресурсов в 

ее реализации; 

- в исполнении общих интеллектуальных операций: выделение главного, обобщение и 

классификация, сравнение, аналогия, гибкость мышления; 

- в планировании алгоритма реализации своего проекта с учетом возможности использова-

ния средств НИТ, изготовлении технологических и инструкционных карт, планировании 

структуры собственных действий, необходимых для достижения заданной цели, исполь-

зовании фиксированного набора средств: прогнозирование, предвидение последствий сво-

ей деятельности; 

- в эффективной работе с традиционными и новыми средствами информационной деятель-

ности: умении отбирать необходимые источники информации, выполнять поиск в тради-

ционных (книга, периодика, справочники, словари) и новых (информационные банки дан-

ных, банки знаний, Internet, электронные книги и справочники и т.д.) источниках инфор-

мации, а также анализ и усвоение полученной информации; 

- в умении работать в коллективе, налаживать контакт с учителем, своими товарищами, об-

мениваться информацией, уметь дискутировать, отстаивать свое мнение; 

- в проведении текущего контроля и анализе результатов собственной трудовой деятельно-

сти, критической самооценки конечного результата. 

Сенсорная информация будет проявляться в способности учащихся: 

- читать чертежи и схемы изделий; 

- выполнять графические изображения объектов (эскизы, технические рисунки, чертежи, 

технологические карты) различными средствами и использовать их; 

- сознательно применять знания на практике, переносить их для использования в новых 

условиях, искать и внедрять новые пути реализации знаний в стандартной ситуации; 

- развивать элементарные навыки работы с вычислительной техникой и программным 

обеспечением. 

Структурная информация будет проявляться: 

- в организации рабочего места в процессе выполнения технологической последовательно-

сти выполнения проекта, в умении правильно отобрать и расположить оборудование, ин-

струменты и т.п., а также при использовании средств НИТ уметь адекватно оценивать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения, целесообразность их 

использования в конкретной ситуации и своевременно обращаться к средствам компью-

терной поддержки в реализации своего проекта; 

- в умении конструировать и подбирать наиболее эффективные алгоритмы для реализации 

проекта, планировать оптимальную последовательность операций и действий в своей 

творческой деятельности. 

По аналогии со стандартными критериями оценки учебных достижений учащихся и 

методике оценивания умений [4; 5], руководствуясь определенными нами критериям, было 

установлено четыре уровня сформированности пропедевтической информационной культу-

ры учащихся 5–7 классов: начальный, средний, достаточный, высокий. 

Начальный уровень. 

Проявляет фрагментарные высказывания об объектах труда с опорой на вербально ин-

формационные дисциплины (языковые, математические). Выполняет технико-графические и 
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художественно-графические задачи с помощью учителя. Воспроизводит алгоритм предмет-

но-преобразовательных действий по готовому образцу. 

В совокупности показатели начального уровня сформированности пропедевтической 

информационной культуры свидетельствуют об автономности и неполноценности вербаль-

ного, сенсорного и структурного информационных аналогов, несоответствие информацион-

но-педагогической среды среде информационно-личностной. 

Показателями начального уровня являются: непонимание цели поставленной задачи, 

неспособность правильно спланировать свою деятельность; нецелесообразное использование 

средств НИТ и недостаточность знаний для применения обычного оборудования; отсутствие 

навыков работы с оборудованием; отсутствие опыта рационального использования материа-

лов; неспособность к использованию источников информации, к пониманию содержания пред-

ложенной литературы; неумение применять полученные знания, обсудить проблему с това-

рищами, неспособность правильно сформулировать вопрос учителю; неумение выполнять 

схемы, чертежи; неспособность работать в составе группы одноклассников; отсутствие эле-

ментарных навыков работы с вычислительной техникой и средствами НИТ; недостаточные 

знания правил техники безопасности, средств контроля при выполнении технологических опе-

раций, отсутствие критического самоконтроля при качественной оценке конечного продукта. 

Средний уровень. 

Воспроизводит вербальную информацию не в полном объеме, но в прямом соответ-

ствии с учебно-методическим обеспечением по трудовому обучению и дизайну. Самостоя-

тельно выполняет технико- и художественно-графические задачи в соответствии с учебно-

методическими средствами, учебниками и пособиями. Реконструирует имеющиеся предметы 

по самостоятельно составленному плану. 

В совокупности показатели среднего уровня сформированности пропедевтической ин-

формационной культуры свидетельствуют об автономности информационных аналогов и 

доминанту одного из них (вербального, сенсорного или структурного), частичное соответ-

ствие информационно-педагогической среды среде информационно-личностной. 

Показателями среднего уровня являются: в целом понимание задач, способность вы-

полнять элементарные интеллектуальные операции, построить собственный алгоритм для 

реализации задачи только с помощью учителя или при наличии образца; умение прочитать и 

построить чертеж простых деталей проекта; наличие трудностей при работе с источниками 

информации, неспособность самостоятельно выполнять информационную деятельность; 

склонность использовать информацию определенного типа только по указанию учителя; не-

способность самостоятельно и эффективно использовать полученные знания на практике; 

потребность в организации рабочего места и соблюдении правил техники безопасности при 

постоянном надзоре учителя; незначительный опыт в использовании вычислительной техни-

ки и программного обеспечения в проектной деятельности; неспособность объективно оце-

нить возможности используемого компьютерного оборудования и его роль в выполнении 

своего проекта; недостаточное общение со сверстниками и учителем по проблеме, рассмат-

риваемой на уроке обучаемость в коллективной работе выполнять элементарные операции; 

неспособность осуществлять текущий контроль, но способность дать оценку некоторым не-

достаткам в своей работе. 

Достаточный уровень. 

Склонность к обобщению и систематизации информации по различным учебным дис-

циплинам об объектах труда. Разработка собственных проектов с использованием традици-

онных средств художественной и технической графики. Творческое поисковое макетирова-

ние из различных пластических материалов по собственному графическому проекту. 

В совокупности показатели достаточного уровня сформированности пропедевтической 

информационной культуры учащихся на занятиях по трудовому обучению свидетельствуют 

взаимодополняемость информационных аналогов (вербального, сенсорного, структурного), 

значительное соответствие информационно-педагогической среды среде информационно-

личностной (интеллектуальной, эмоциональной, возрастной сферам духовного жизни). 
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Показателями достаточного уровня являются: весомое понимание поставленных зада-

ний; выполнение основных интеллектуальных операций при формировании проектных мо-

делей; умение правильно спланировать свою деятельность, использовать в процессе работы 

средства компьютерной поддержки; опыт чтения и понимания технической документации; 

способность самостоятельно построить технологический процесс с использованием фикси-

рованного набора стандартного оборудования и педагогических программных средств; 

стремление внести изменения в проект по предложению учителя; умение работать с различ-

ными источниками информации и выполнять информационную деятельность; рациональное 

использование полученных знаний в своей практической деятельности; навыки самостоя-

тельной и умелой организации своего рабочего места с соблюдением правил техники без-

опасности; умение оценить целесообразность использования того или иного оборудования 

или программного средства и владение навыками его использования в нужный момент; 

наличие навыков сотрудничества в коллективе, общение с товарищами и учителем по про-

блеме своего проекта; способность самостоятельно вносить изменения в проект и отстаивать 

правильность своих суждений; достаточные знания вычислительной техники и навыки при-

менения ее возможностей для реализации поставленной задачи; потребность осуществлять 

текущий контроль качества работы. 

Высокий уровень. 

Принимают творчески эмоциональные или творчески интеллектуальные решения с 

опорой на НИТ и формируют на этой основе творческие замыслы. Разрабатывают собствен-

ные проекты с опорой на компьютерную графику. Конструируют производственные образцы 

изделий с опорой на НИТ. 

В совокупности показатели высокого уровня сформированности пропедевтической ин-

формационной культуры учащихся по трудовому обучению свидетельствуют трансформа-

ции пропедевтики в собственно информационную культуру. Информационная культура при-

обретает функциональное проявление уже как культура проектирования с обязательным 

синтезом информационных аналогов (вербального, сенсорного, структурного). Информаци-

онно-педагогическая среда полностью соответствует информационно-личностной. 

Показателями высокого уровня являются: способность самостоятельно определить и 

сформулировать проблему поставленной задачи, понимание роли информации и информа-

ционных ресурсов в ее реализации; свободное определение основной цели и задачи, способ-

ность к обобщению и классификации полученной информации; легкость адаптации приобре-

тенных знаний по различным дисциплинам к новым условиям своего проекта; творческий 

подход к формированию алгоритма реализации проекта, стабильность в выявлении альтер-

нативных путей решения задачи; использование нестандартных, но эффективных, техноло-

гичных операций с обычным оборудованием и средствами компьютерной поддержки техно-

логического процесса; предсказуемость результатов деятельности, их творческий, ориги-

нальный характер; уделение большого значения роли информации и информационных ре-

сурсов в своей трудовой деятельности; самостоятельный поиск информации с последующей 

ее обработкой; свободное чтение технической документации и способность самостоятельно, 

правильно и с соблюдением всех требований создать чертежи различными средствами; чет-

кое понимание функционального назначения оборудования, ориентация в компьютерной 

технике и программном обеспечении; потребность только отдельных консультаций по от-

дельным моментам его использования, рациональное использование его в своем проекте; 

склонность к беседам и диспутам по вопросам, связанным с выполнением поставленной за-

дачи. 

Вывод. На уровень сформированности информационной культуры подростков влияет 

комплекс интеллектуальных и деятельностных операций, связанных с обработкой вербаль-

ной, сенсорной и структурной информации. Очевидным становится вывод, что к высокому 

уровню сформированности информационной культуры можно отнести категорию учащихся, 

которые в равной степени хорошо владеют навыками информационной деятельности по трем 

упомянутым выше типам информации. Ученики, которых можно отнести к достаточному 
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уровню сформированности ИК, обладают навыками работы только с любыми двумя типами 

информации. И, наконец, ученики, которые способны обработать только один из трех типов 

информации, составляют группу с низким уровнем сформированности ИК. 
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Никитчук Е.В. 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Постановка проблемы. Одной из задач, обозначенной в ФГОС НОО, является воспи-

тание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессиональ-

ного состава российского общества [1]. Достижение заданных целей возможно при эффек-

тивном взаимодействии учителей, родителей и учащихся.  

В начальной школе МБОУ «Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского» 

Симферопольского района Республики Крым ведется работа по созданию своеобразного 

творческого ансамбля «Дети–учителя–родители». Педагоги убеждены в том, что совместная 

работа школы и семьи позволит решить сложнейшие задачи становления и развития челове-

ка. Единство педагогов и родителей в стремлениях и воззрениях на учебно-воспитательный 

процесс отражается на формулировке совместно выработанных воспитательных целей и за-

дач, определении путей достижения намеченных результатов. 

В то же время учителя и на учебных занятиях организовывают работу с детьми на иде-

ях педагогики сотрудничества 

Цель статьи – на основе анализа теории и практики педагогики сотрудничества рас-

крыть особенности обучения младших школьников в сотрудничестве на базе МБОУ «Доб-

ровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского» Симферопольского района РК. 

Изложение основного материала. Учителя Добровской школы-гимназии имени 

Я.М. Слонимского стремятся к такому уровню учебно-воспитательного процесса, при кото-

ром объекты и субъекты этого процесса объединяются в общей деятельности отношениями 

товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма. Такое состояние в «Энцик-

лопедии образовательных технологий» Г.К. Селевко обозначено как сотрудничество [2, c. 

92]. В педагогике сотрудничества как целостной педагогической технологии выделяются че-

тыре направления («кита»): 1. Гуманно-личностный подход к ребенку. 2. Дидактический ак-

тивизирующий и развивающий комплекс. 3. Концепция гуманистического коллективного 

воспитания. 4. Педагогизация окружающей среды [2, с. 99]. 

Опираясь на фундаментальные идеи педагогики сотрудничества, в начальной школе 

можно решать следующие задачи: 

- эмоционально и содержательно поддерживать всех без исключения детей (от робких и за-

стенчивых до самоуверенных лидеров); 
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- создавать ситуации, в которых каждый ребенок будет иметь возможность проявить себя, 

отстаивать свои мысли, позицию, невзирая на значимость учителя и внимание всего класса; 

- с помощью определенных мотивационных приемов вовлекать учащихся в содержание 

обучения; 

- стремится к органическому сочетанию на уроках «обучения» и «воспитания»; 

- предоставить возможность каждому ребенку исполнять роль учителя и соответствовать 

требованиям к выполнению учительских функций, которые составляют исходные поло-

жения умения учиться (сначала – контролирующую и оценивающую, затем – целеполага-

ющую и перспективную; 

- учить строить деловые взаимоотношения между детьми, основанные на общечеловече-

ских ценностях и др. 

Решая обозначенные задачи необходимо правильно организовать работу в ученическом 

коллективе. 

Вначале необходимо показать на отдельных примерах как реализуются идеи учебного 

сотрудничества. Это может сделать учитель совместно с 2–3 учащимися. При решении при-

меров или задачи на уроке математики акцентировать внимание всех учащихся на компонен-

тах взаимодействия (вопросах, которые задают друг другу участники, их ответах, реакциях, 

эмоциях и т.п.). Правильные элементы взаимодействия обозначить как «ритуалы» сотрудни-

чества и закрепить их на практике. 

Полезно также разбирать неправильные элементы взаимодействия. Анализ такого раз-

бора приводит к более прочному освоению педагогических идей сотрудничества. 

Союзы детей можно формировать на основе их личных интересов. Но в то же время не 

следует использовать только этот критерий. Можно учитывать такие особенности формиро-

вания малых групп в ученическом коллективе: равнозначности (упрямый – упрямый, разви-

тый – развитый и т.п.) и противоположности (слабый в учебе – успевающий, но терпеливый, 

озорник – воспитанный). При этом также не стоит злоупотреблять частыми пересаживания-

ми. Оптимальное количество занятий должно достигать 7–8. В то же время, соблюдая обо-

значенные правила формирования и работы с малыми группами (союзами) детей, учитывать 

индивидуальные особенности учащихся. 

Оценивание общей работы группы (союза) должно быть и в целом опираться на следу-

ющие критерии: взаимовыручка, добродушие, милосердие, уважение, терпеливость. 

Желательно продумывать обстановку в классе, расположение парт во время общей ра-

боты группы (союза) детей, чтобы они могли без преград общаться друг с другом, активно 

взаимодействовать. 

Среди различных видов педагогического сотрудничества в Добровской школе-

гимназии имени Я.М. Слонимского учителями начальных классов активно используются 

«аквариум», «броуновское движение», «дерево решений», «займи позицию», «карусель», 

«малые группы», «работа в парах», «свеча» и др. Кратко охарактеризуем каждый из них. 

«Аквариум» представляет собой круг, в котором группа младших школьников презен-

тует жизненную ситуацию, а остальные находятся в роли наблюдателей и аналитиков. 

«Броуновское движение» рекомендуется проводить как движение младших школьни-

ков по классу с целью сбора информации по обозначенной теме. 

«Дерево решений» предполагает деление ученического коллектива на несколько групп 

с равнозначным количеством учащихся. Участники групп обсуждают поставленный перед 

всеми вопрос и делают записи на нарисованном, например, на листе ватмана «дереве». 

«Займи позицию» используется следующим образом: педагогом высказывается какое-

нибудь утверждение, учащиеся выбрать однозначный ответ – «ДА» или «НЕТ», при этом 

объясняя свою позицию. 

«Карусель» – необходимо образовать два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее 

кольцо – это сидящие неподвижно ученики, а внешнее – ученики через каждые 30 секунд 

меняются. Участник из внешнего кольца за полминуты высказывает свою позицию по той 

или иной проблеме своему собеседнику из внутреннего кольца, стараясь убедить в своей 
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правоте собеседника. Таким образом, учащиеся проговаривают за определенное время не-

сколько тем, которые потом совместно обсуждаются. 

«Малые группы» – ученик играет роль, заданную ему учителем (докладчика, посредни-

ка, секретаря, спикера). Каждая группа получает одно конкретное задание и чёткие инструк-

ции по его выполнению. В конце работы предполагается поощрение (награда). 

«Работа в парах» часто проводится на уроках. Младшие школьники имеют возмож-

ность задать друг другу вопросы и ответить на них, выполнить общее творческое задание и 

осуществить взаимоконтроль. Учащиеся выполняют работу в паре, и результаты представ-

ляют всему классу. 

«Свеча» используется на уроках закрепления и обобщения учебного материала: по кру-

гу передается свеча, младшие школьники выражают свое отношение к пройденному матери-

алу, что именно больше всего запомнилось, понравилось, удивило и т.п. 

Выводы. Различные виды, методы и формы педагогики сотрудничества не заменяют, а 

дополняют традиционный урок. Внедрение технологии обучения в сотрудничестве позволит 

эффективно формировать у учащихся наряду с предметными компетенциями, личностные и 

метапредметные. 
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УДК 37.036 

Пивоварова Н.А. 

ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТРУДУ 

Постановка проблемы. Долгое время система художественного воспитания школы 

отличалась утилитарно-проектным подходом к массовым занятиям искусством и оторванно-

стью от культурно-исторических традиций. В течение десятилетий в школе ученики получа-

ли однобокую и довольно бедную в художественном отношении образование, воспитыва-

лось поколение со снисходительным отношением к занятиям искусством. Как результат, в 

системе школьного образования предметам художественного цикла отводилась второстепен-

ная роль. Существенные изменения в этом вопросе наметились в конце 80-х годов. Появи-

лись новые школьные программы, в которые введены национальное содержание, предусмот-

рено широкое ознакомление учащихся с различными видами художественной деятельности. 

То есть дидактические основы формирования конструктивных умений становились все более 

благоприятными для учителей. Формирование конструктивных умений младших школьни-

ков в практике массовой школы требовало специальных методик экспериментального иссле-

дования, которые бы охватывали факторы и педагогические условия, благоприятные для 

формирования конструктивно-художественных умений учащихся. 

Цель статьи – определение критериев, уровней и показателей сформированности у 

младших школьников конструктивных умений в процессе обучения изобразительному ис-

кусству и художественному труду. 

Изложение основного материала. Критерии сформированности конструктивных уме-

ний выбирались с учетом исследований Дж.К. Джонса [1], который рассматривает проекти-

рование как трехступенчатый процесс, выделяя в нем анализ, синтез, оценка результативно-

сти. Выбор критериев соотносился также с трудами дизайнеров. В частности, изучалась ме-

тодика проектного моделирования В.Я. Даниленко, который выделяет словесное и графиче-

ское моделирование и макетирование [2]. 

http://минобрнауки.рф/922
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Психологи М.В. Гамезо, И.А. Домашенко также выделяют аналогичные этапы творче-

ского воображения: возникновение творческой идеи, «вынашивания» замысла, реализация 

замысла [3, с. 190]. Причем они различают воображение воспроизводящее и творческое. Ес-

ли рисунок предмета создается по его образу, то такое представление является воспроизво-

дящим. Творческим воображением создаются новые образы, которые требуют отбора мате-

риалов для решения замысла. Для детского дизайна (художественного конструирования) 

грани между творческим и воспроизводящим воображением нечетко выделены, поскольку 

опыт художественного творчества в младшем школьном возрасте еще незначителен. Поэто-

му разновидности конструктивно-художественных умений, которые обусловлены специфи-

кой воображения, мы не принимали во внимание. 

В подходах к проектированию уместными, на наш взгляд, оказались следующие крите-

рии его результативности: 

1) готовность к поиску конструктивного решения проектного задания с использованием вза-

имодополняющих средств: а) графических учебных; б) художественных; в) нестандарт-

ных (эвристических); 

2) способы решения проектного задания: а) традиционные учебные; б) художественные; в) 

нестандартные (эвристические); 

3) дизайнерское предложение художественного проекта осуществлялась в соответствии с: а) 

традиционными учебными требованиями оценивания; б) формами художественных раз-

ножанровых произведений; в) формами диорамного жанра. 

Указанные критерии являются необходимыми и достаточными для определения состо-

яния сформированности конструктивно-художественных умений личности, поскольку охва-

тывают все этапы процесса проектирования: поиск конструктивного решения, решения про-

ектного задания, подачу дизайнерского предложения для оценки другими. 

С учетом возрастных особенностей младших школьников и специфики предметов 

«Изобразительное искусство» и «Художественный труд» критерии сформированности кон-

структивных умений учащихся 1–2 и 3–4 классов мы связывали с показателями художе-

ственно-образной деятельности по художественному труду и изобразительному искусству. 

Выбранные нами показатели критериев конструктивно-художественных умений отра-

жали синтез конструктивно-художественных действий (словесно-творческих, изобразитель-

ных и художественно-трудовых) в составе умений. 

Так, критерий потенциальной готовности к поиску конструктивного решения проектно-

художественной задачи включал ряд показателей, связанных с дифференцированным выбо-

ром средств словесно-творческих действий по изобразительному искусству и художествен-

ному труду: традиционные учебные языковые средства (например, предложения-ответы на 

вопросы учителя о форме и размере плоскости листа в соответствии с изображениями, об 

инструментах и приспособлениях в соответствии с обрабатываемым материалом); художе-

ственные вариативные словесно-творческие средства (например, литературные средства вы-

разительности (эпитеты, сравнения, метафоры) в художественных рассказах с элементами 

описания, усиленные цвето-графическими средствами иллюстрирования художественного 

повествования, литературно-игровыми способами организации рабочего места и алгоритмов 

художественно-трудовых действий по разным техникам); нетрадиционные синтетические 

речевые средства (синтез вербальных, интонационных, невербальных (экспрессивных) 

средств художественной речи (мимики, жестов, пантомимы) во время выполнения вариант-

ных набросков графических проектных моделей, подбора оборудования и планирования ал-

горитмов художественно-трудовых действий в личностно значимой технике исполнения). 

Критерий выбора способов решения проектного задания также имел ряд дифференци-

рованных показателей: 

а) выбор традиционных учебных способов: диалогического общения с учителем, дополни-

тельный словесный комментарий предложенных графических изображений, соблюдение 

рациональных и безопасных приемов художественного труда с инструментами и материа-

лами; 



 154 

б) выбор художественных вариативных способов: художественного повествования с элемен-

тами описания конструктивных и художественных особенностей будущей проектной мо-

дели; передача связей между цвето-графическими изображениями, ритмом и симметрией 

с их частичным соответствием художественным рассказам; изготовление изделий с ис-

пользованием симметрии и ритма в конструкциях и декоре с их частичным соответствием 

словесным рассказам и графическому изображению; 

в) выбор нестандартных синтетических способов: инсценировки с элементами рассуждения о 

приобретенном опыте художественного конструирования; передача связей между цвето-

графическими изображениями с соблюдением композиционного равновесия в полном со-

ответствии инсценированию сюжета; изготовление сюжетно-развернутых композиций из 

изделий во взаимосвязи с цвето-графическими изображениями и полным соответствием 

инсценированию сюжета. 

Критерий дизайнерского предложения ученического художественного проекта имел 

ряд дифференцированных показателей: 

а) соответствующих традиционным требованиям оценивания учебных достижений: соблю-

дение логического построения ответов без всякого комбинирования и представлений; по-

следовательное размещение цвето-графических изображений на плоскости; изготовление 

изделия в соответствии с технологической картой с учетом пропорционального соотно-

шения деталей конструкции и элементов декора; 

б) в вариативных формах разножанровых произведений, объединенных одним содержанием: 

подача сюжетной линии художественного повествования со свободным комбинированием 

представлений: демонстрации цвето-графических изображений, объединенных общей 

функцией, которая частично соответствует словесному сюжетному повествованию; созда-

ние сюжетной композиции из изделий с их частичным соответствием художественным 

рассказам и цвето-графическим изображениям; 

в) в форме произведения одного синтетического жанра – диорамы: подача в печатном виде 

или звукозаписи инсценировок с элементами рассуждения и описания; демонстрации на 

вертикальной плоскости диорамы устойчивых по конструкции цвето-графических изоб-

ражений с сюжетным развитием; продолжение на горизонтальной плоскости диорамной 

композиции с использованием в ней изделий по художественному труду. 

По результатам анализа литературных источников по исследуемой проблеме, показате-

лей констатирующего эксперимента, которые отражают состояние эмпирического опыта 

преподавания изобразительного искусства и художественного труда в начальной школе, и с 

учетом выявленных критериев и показателей были определены три уровня сформированно-

сти конструктивных умений младших школьников: достаточный, средний, высокий. 

Достаточный уровень характеризовался критериям и показателям конструктивных дей-

ствий, которые являются типичными для речевой, изобразительной и художественно-

трудовой деятельности в начальной школе и которые являются потенциальными составляю-

щими конструктивно-художественных умений. К указанному уровню сформированности 

конструктивно художественных умений относились: 

1) готовность к поиску конструктивного решения проектного задания традиционными учеб-

ными средствами: 

- общение отдельными предложениями – ответами на вопросы учителя; 

- выбор формы и размеров плоскости листа в соответствии с изображений; 

- выбор инструментов и приспособлений в соответствии с качествами обрабатываемого 

материала; 

2) традиционные учебные способы решения проектного задания: 

- диалогическое общение с учителем по инициативе ученика; 

- размещение на листе ряда графических изображений, которые не имеют взаимосвязи и 

замена такой связи словесным комментарием; 

- соблюдение рациональных и безопасных приемов художественно-трудовых действий с 

инструментами и материалами; 
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3) дизайнерское предложение художественного проекта, связанное с выполнением традици-

онных учебных требований оценивать: 

- соблюдение логического построения ответов без всякого комбинирования представле-

ний; 

- последовательное размещение цвето-графических изображений на плоскости в соот-

ветствии с планом художественно-трудовых действий со словесным комментарием ди-

намических и эмоциональных функциональных связей; 

- изготовление изделия в соответствии с технологической картой с учетом пропорцио-

нального соотношения деталей конструкций и элементов декора. 

Средний уровень характеризовался критериями и показателями конструктивно-

художественных умений, которые включали словесно-творческие, изобразительные и худо-

жественно-трудовые действия учеников в несколько измененных, аналогичных ситуациях 

занятий по изобразительному искусству и художественному труду. К среднему уровню 

сформированности конструктивно-художественных умений относятся: 

1) готовность к поиску конструктивно-художественного решения проектного задания с опо-

рой на вариативные методы: 

- готовность к использованию литературных средств (эпитетов, сравнений, метафор) в 

художественном рассказе с элементами описания; 

- готовность к выбору цвето-графических средств для иллюстрирования художественно-

го повествования с элементами описания; 

- готовность к выбору оборудования и осуществления алгоритмов художественно-

трудовых действий для материального воплощения художественного проекта в различ-

ных техниках; 

2) художественные способы вариативного выполнения проектного задания: 

- художественный рассказ с элементами описания конструктивных и художественных 

особенностей проектной модели; 

- передача на плоскости связей между цвето-графическими изображениями с помощью 

ритма и симметрии и их частичное соответствие художественным рассказам; 

- изготовление в частичном соответствии с художественным повествованием и цвето-

графическими изображениями поисковых макетов с использованием симметрии и рит-

ма в конструкции и декоре; 

3) дизайнерское предложение художественного проекта в форме вариативных разножанро-

вых произведений, объединенных одним содержанием: 

- подача сюжетной линии художественного повествования со свободным комбинирова-

нием представлений типа обострения, гиперболизации, агглютинации; 

- демонстрации на плоскости цвето-графических изображений, объединенных общей 

функцией, которые частично отвечают словесному сюжетному повествованию; 

- создание сюжетной композиции из изделий в частичном соответствии с художествен-

ным повествованием и цвето-графическими изображениями. 

Высокий уровень характеризовался критериями и показателями конструктивно-

художественных умений, которые включали словесно-творческие, изобразительные, худо-

жественно-трудовые действия в нетипичной ситуации их синтеза. К высокому уровню сфор-

мированности конструктивно-художественных умений относились: 

1) готовность к поиску конструктивно-художественного решения проектного задания не-

стандартными средствами: 

- готовность к синтезу вербальных, интонационных и невербальных средств художе-

ственной речи (мимики, жестов, пантомимы); 

- готовность к выполнению нескольких вариативных набросков графических проектных 

моделей и выбора оптимального из них; 

- готовность к выбору оборудования, а также алгоритма художественно-трудовых дей-

ствий для материального воплощения художественного проекта в личностно значимой 

технике; 
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2) нестандартные синтетические способы решения проектного задания:

- инсценировки с элементами рассуждения о приобретенном опыте художественного

конструирования; 

- передача на плоскости связей между цвето-графическими изображениями с соблюде-

нием в них композиционного равновесия и в полном соответствии с сюжетом инсцени-

ровок; 

- изготовление сюжетно развернутых композиций из изделий во взаимосвязи с цвето-

графическими изображениями и полном соответствии с сюжетом инсценировки; 

3) дизайнерское предложение художественного проекта в форме произведения одного син-

тетического жанра – диорамы:

- подача в печати или звукозаписи инсценировки с элементами рассуждения и описания;

- демонстрации на вертикальной плоскости диорамы устойчивых по конструкции цвето-

графических изображений с сюжетным развитием; 

- продолжение на горизонтальной плоскости диорамным композициям и использования 

для этого объемно-пространственных изделий по художественному труду. 

При анализе данных констатирующего эксперимента мы придерживались теоретиче-

ского положения: благодаря педагогически целесообразному влиянию на визуальное и кине-

стетическое восприятие, можно достичь интегрального восприятия и воспроизведения сен-

сорной и вербальной информации. 

Выводы. Для эффективного формирования конструктивных умений учащихся по 

изобразительному искусству и художественному труду важно разработать такие дидактиче-

ские принципы, которые бы обеспечивали взаимодополнение содержательного потенциала 

этих предметов. Только на основе взаимодополнения художественного труда и изобрази-

тельного искусства могут быть сформированы конструктивные умения интегрального типа, 

критерии и показатели которых соответствуют высокому уровню сформированности таких 

умений. 
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УДК 372.4 

Плетнева Н.Д. 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Постановка проблемы. Обучение языку начинается с формирования умений и навы-

ков устной формы речи, поскольку хорошо сформировано устная речь становится прочной 

базой для овладения письменной. В начальной школе на уроках грамоты в начале формиру-

ются умения и навыки двух видов речевой деятельности – аудирование и говорение. В то же 

время процесс формирования умений и навыков аудирования до последнего времени имел 

недостаточно целенаправленный характер. Справедливость этого подтверждается практикой. 

Те недостатки аудирования, которые наблюдаются в 3–4 классах и основной школе, как, 

например, неумение понять логику событий в прослушанном тексте и их взаимосвязь, фраг-

ментарность, прерывистость понимания, неумение выделить главную мысль и др., объясня-

ются недостаточным уровнем сформированности аудитивных умений в 1–2 классах. Поэто-

му овладение основными умениями аудирования необходимо осуществлять целенаправлен-

но с первого года обучения. 

Анализ литературы. Исследованию вопросов обучения аудированию школьников 

уделяли внимание в методике обучения русскому и иностранному языкам М. Вайсбурд, 

Н. Елухина, С. Золотницкая, Ф. Исхакова, С. Кочкина, Т. Ладыженская, Ш. Сапарова, В. Са-
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тинова и др. Вместе с тем, формирование умений аудирования остается одной из основных 

задач обучения устной речи. Оно начинается с 1 класса и развивается в течение последую-

щих лет обучения. 

Цель статьи – проанализировать основные подходы к определению методов обучения 

аудированию и определить оптимальные для применения в начальной школе. 

Изложение основного материала. В дидактике существуют различные толкования и 

классификации методов обучения. Важными для нашего исследования были классификации 

методов обучения языку, которые описывали методы формирования речевых умений, в 

частности аудитивных. Так, особенно интересной в плане нашего исследования является 

концепция системы методов обучения языку в основной школе А. Кучерук. Автор разделяет 

все методы обучения на три взаимосвязанные группы: 1) методы формирования языковой 

компетентности; 2) методы формирования речевой текстовой компетентности; 3) методы 

формирования коммуникативной компетентности. Среди методов второй группы ученый 

выделяет методы, направленные на постепенное усложнение и углубление языковедческих 

понятий и развитие видов рецептивной речевой деятельности. Одним из способов обучения 

рецептивной речевой деятельности являются те методы, «которые дают ученику готовую 

информацию для восприятия и усвоения и предусматривают толкование ее на основе пони-

мания (продуктом такой деятельности является понимание прослушанного или прочитанно-

го)» [1, c. 190]. 

По мнению автора, к методам выработки у учащихся умений аудирования следует от-

нести такие: 

- формулирование вопросов к воспринятому тексту, которые привлекают внимание к про-

блематике текста, его структуре и смысловому значению; 

- беседа по содержанию прослушанного текста, которая позволит обеспечить обратную 

связь в обучении рецептивных видов речевой деятельности; 

- задачи (речевые) – аудитивные, например, послушать текст, определить в нем ключевые 

слова и составить к нему план; 

- тестирование на основе текстового подхода, в сочетании с заданиями на аудирование, что 

вырабатывает навыки внимательного восприятия и понимания [1, c. 192–194]. 

Методы обучения аудированию, по мнению А. Кучерук, должны направляться на со-

вершенствование различных видов слушания – глобального, детального, критического, ре-

флексивного, нерефлексивного (интерпретации воспринятой на слух информации, обсужде-

ние услышанного и др.) [1, c. 194]. 

Особый интерес для нашего исследования представляет классификация методов, разра-

ботанная М. Скаткиным и И. Лернером [2; 3]. Если рассматривать данную классификацию с 

позиций методики обучения языку, то в зависимости от целей и задач обучения языку все 

методы делятся на три группы: 

- методы получения теоретических знаний по языку (познавательные); 

- методы формирования языковых знаний, речевых умений и навыков (тренировочные или 

практические); 

- контрольно-проверочные методы. 

Приведенная классификация методов полностью охватывает процесс обучения языку. 

Для нашего исследования особенно ценным было определение методов, связанных с 

развитием речевых умений: 

- оперативный метод заключается в выполнении учащимися упражнений, которые имеют 

специфическую форму: например, слушание задач учителя или правил игры и выполнение 

соответствующих действий, которые иллюстрируют понимание поставленных задач или 

правил, 

- коммуникативный – в построении диалогов, которые предусматривают слушание и пони-

мание реципиента и адекватную реакцию (реплику или неполное предложение). 

В исследованиях Ф. Исхакова и А.А. Пальмбаха, посвященных методике аудирования 

русской речи в школах с национальными языками, как основной метод развития умений и 
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навыков слушания рассматривается система упражнений, направленная на формирование 

аудитивных умений, а также на совершенствование психических механизмов, которые его 

обслуживают, поскольку процесс понимания зависит не только от лингвистических и 

экстралингвистических (ситуативных) факторов, но и от степени развития некоторых психи-

ческих образований [4]. Такие упражнения направлены на развитие умений, которые связаны 

с действием оперативной памяти, вероятного прогнозирования, эквивалентных замен. В си-

стеме упражнений для обучения аудированию эти авторы разделяют упражнения на подго-

товительные и речевые. Объектом действия подготовительных упражнений являются про-

блемы, связанные с распознаванием отдельных языковых явлений и речевых сигналов. Рече-

вые упражнения направлены на совершенствование смыслового восприятия и на достижение 

определенного уровня понимания. 

Анализ определенных в исследованиях методов формирования аудитивных умений 

позволяет нам определить такие, которые бы соответствовали специфике аудирования как 

вида речевой деятельности и особенностям его формирования при изучении языка в началь-

ной школе. Итак, наиболее целесообразными для применения в младших классах, по нашему 

мнению, являются методы: коммуникативный, тренировочный (метод упражнений), инфор-

мационно-рецептивный и контрольно-проверочный (метод проверки понимания способом 

выполнения действий, метод множественного выбора (выполнения тестов)). Контрольно-

проверочные методы применяются как с целью развития умений понимать содержание про-

слушанного, так и для контроля уровня сформированности аудитивных умений и навыков. 

Реализация этих методов осуществляется через систему таких приемов: 

- слушание ряда слов, соотнесение их с рисунком; распределение прослушанных слов по 

тематическому принципу на две группы; определение «лишнего» слова среди ряда про-

слушанных; 

- слушание текста и соотнесение его с серией рисунков, которые полностью иллюстрируют 

его содержание (соответствуют ли рисунки содержанию прослушанного?); 

- слушание и соотнесение содержания воспринятого на слух с серией рисунков, размещен-

ных в другой последовательности; нахождение разногласий между содержанием прослу-

шанного и рисунком; выполнение действий по инструкции, рисование по содержанию 

прослушанного и др. 

Организуя экспериментальное исследование, мы считали, что аудирование и проверка 

понимания аудиоматериала – это единый процесс, поскольку развитие аудитивных умений 

тесно связано с их проверкой. Следует отметить, что методы формирования аудитивных 

умений как отдельные трудно классифицировать, поскольку они являются одновременно и 

проверочными, потому, обучая аудировать, мы одновременно проверяем, понимают ли уче-

ники воспринятое. 

Выводы. Обзор научно-методической литературы по проблеме позволил определить 

основные подходы к определению методов обучения аудированию. Система методов детер-

минируется спецификой аудирования как вида рецептивной речевой деятельности и требо-

ваниями учебной программы по его формированию и развитию. Анализ моделей методов 

обучения языку и практики обучения позволил сделать вывод о целесообразности примене-

ния коммуникативного, тренировочного (метод упражнений), информационно-рецептивного 

методов и контрольно-проверочных, обеспечивающих эффективность обучения аудирова-

нию в начальной школе. 
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УДК 371 

Саттарова М.С. 

КЪЫРЫМТАТАР ЭДЕБИЯТЫ ДЕРСЛЕРИНДЕ ИННОВАЦИОН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВЕ УСУЛЛАРНЫНЪ ИШЛЕТИЛЮВИ 

Проблеманынъ къоюлувы. Девлет стандартларынынъ тасиль саасындаки эсас та-

лапларындан бири – юксек севиеде бильгили, Ватанына, халкъына садыкъ, ватанпервер ин-

санны осьтюрювдир. Девлет тасиль системасы бу муим макъсаткъа мувафакъиетли иришмек 

ичюн, девир талапларына риает эткен, умуминсаний ве миллий дегерлерге эсаслангъан эйи 

муит яратмалы. 

Шимдики вакъытта Къырымда къырымтатар тилинде тасиль системасынынъ тикленюв 

ве пекинюв эснасы фааль ёнелиш алмакъта. Къырымтатар эдебияты вастасынен талебелер 

къырымтатар халкъынынъ тарихынен таныш олалар, сюргюнлик фаджиасы ве тувгъан хал-

къынынъ тарихий ватанына, Къырымгъа къайтув огърунда джесаретли арекети акъкъында 

акъикъий малюмат, бильги алалар. 

Мектепте оджаларнынъ эсас макъсады, арекетчен шахысны тербиелемек, ватаныны 

севген, халкъына садыкъ олгъан, онынъ бахытлы келеджеги огърунда гъайретнен чалыш-

магъа азыр олгъан инсанны осьтюрмектир. 

Къырымтатар халкъынынъ медениети, тарихыны, ана тилимизни огренюв, миллий урф-

адетлеримизни джанландырув, яш несильнинъ миллий анъыны осьтюрювде къырымтатар 

эдебиятынынъ эмиети гъает муимдир. Бедиий эсерлерни окъуп, талебелер къырымтатар хал-

къынынъ узакъ кечмиши, тарихы акъкъында бильги алалар. Тарихий адиселер муим вакъиа-

лар джанлы левхалар вастасынен тесирли тарзда тасвирленелер. Бойле малюматлар тале-

белернинъ анъында ве зеининде терен сакъланып къалалар ве оларнынъ фааль, инсаниетли, 

халкъына садыкъ шахсиет оларакъ, шекилленмесине хызмет этелер. 

Эдебиятнынъ талили. Л.А. Тахтарова [1] озь методик джыйнтыгъында проектлер усу-

лы оджанынъ педагогик фаалиетинде ишлетилювини акс этти, А.М. Яяева, Х.В. Велишаева 

[3] къырымтатар эдебиятны окъутувда къулланылгъан фааль усулларны окъутув-усулий 

къулланмада системагъа кетирдилер, «Тасиль» [4] меджмуасында оджаларнынъ иш теджри-

бесинден усулий макъалелер дердж этильди. 

Макъаленинъ макъсады – къырымтатар эдебияты дерслеринде иджадий шахсиети-

нинъ етиштирилювини, инновацион технологиялар ве усулларнынъ ишлетювининъ ёллары-

ны талиль этмек ве ачыкъламакъ. 

Эсас мундеридже. Земаневий девир окъутывына оджадан иджадий янашувны, янъы 

усуллар къулланувыны талап эте. Тасиль исляхы (реформа) окъутув ве тербие эснасына 

янъыджа янашувны козьде тута. Бу янъылыкълар неден ибарет экен? Окъутув эснасыны 

янъы бир эсаскъа къоювдыр – талебелерни, мустакъиль ве фааль шахсиет оларакъ, 

осьтюрюв, бильги араштырып менимсевде, суаллерге джевапны тюшюнип тапмагъа огре-

тювдедир. Эм окъутув, эм тербие эснасында эр бир талебеге, шахсиет оларакъ бакъмакъ – 

биринджи шарттыр. Догърусыны айтсакъ, бойле фикирлер мектепте эр вакъыт бар эди, иле-

ри оджаларнынъ фаалиетинде, алимлернинъ талиматларында шахсиетий окъутув ве тербие 

муим ер ала эди. Прогрессив гъаелерни ве системаларны янъы муитте, янъы имкянлардан, 

илим ве техника енъишлеринден кенъ файдаланып, янъыджа джанландырмакъ ве земаневий 

мектепнинъ земинине къоюлмасы керек. 

Иджадий шахсиетни етиштирмек ичюн, окъутув эснасында даима иджадийликни талап 

эткен вазифелер берильмеси ве аль этюв ёллары, усуллары косьтерильмеси керек. Нетидже-

де, талебелерде керекли беджериклер ве алышкъанлыкълар шекиллене биле. Оджа, иджадий 

истидаты олгъан талебелерни сечип, оларгъа айрыджа дикъкъат айырмасы керек. Эдебият 

дерслеринде бедиий эсерни талиль этюв эснасында, талебелернинъ шахсиетине терен тесир 

этюв, онъа муим хасиетлерни ашламакъ, дюньябакъышларыны ве аятий мевамыны шекил-

лендирмек ичюн, мусбет муит ве имкянлар асыл ола. Оджа бу имкянлардан толу файдалан-

макъ лязим. 
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Иджадий шахсиетни етиштирмек, осьтюрмек эдебият окъутувынынъ эсас вазифеле-

ринден бири. Оджа эр бир эсернинъ манасы ве бедиий озьгюнлигининъ догъру ве терен 

ачылмасына арекет этмели. Нетиджеде, талебе озюне догъру хулясалар чыкъарабильсин. 

Земаневий мектепте джиддий денъишювлер юзь бермекте. Бу омюр талабыдыр. Ше-

килленип башлагъан миллий тасиль, янъы талапларгъа эсасланып, инкишаф этмеси пек му-

имдир. 

Эскидже окъутув усулларына берильмезден, оджалар ве мектеп реберлери джесаретнен 

янъылыкъларны мектеп аятына, окъутув ве тербие эснасына кирсетмеге тырышмалылар. 

Оджа талебенен достчасына, мунис мунасебетте булунаракъ, талебелернинъ иш фаалиетини 

тешкилятландырувда янъы усуллардан файдаланып, даима оларнынъ ярдымджысы, месле-

атчысы олмалыдыр. Тек буйрукъ берюв, къатий суретте талаплар къоюв, хусусан талебеге 

нисбетен зулумлыкъ косьтермек эйи нетиджелерге алып бармай. Оджа, талебеге нисбетен 

талапчанлыкъ мевамында тураракъ, ярдымгъа азыр инсан олмалыдыр, талебелернинъ чешит 

къылыкъларынынъ огюни алып, шикяет ве акъаретлевлерден сакъынып, догъру ёл костери-

джи инсан олмалыдыр. 

Эдебият огренювинде баягъы джиддий янъылыкълар бар. Биринджиде, бедиий эсер-

лерге, языджынынъ яратыджылыгъына къыймет кесюв бус-бутюн янъы меслеклерге эсаслана. 

Джемиет темелли денъишти, омюрде акъикъий сербестлик пекинмекте. Онынъ ичюн, къы-

рымтатар эдебияты тарихыны огренгенде, оджа бу денъишмелерни назаргъа алмасы шарт. 

Эски фикирлерни текрарлап дегильде, тенкъидий эдебиятны янъыджа козьден кечирмек керек. 

Экинджиде, усулиет меселеси келип чыкъа. Оджа эминликнен янъы усуллар, тешкилий 

денъишмелер, аньанеден тыш дерс шекиллери, талебелерни авеслендириджи иш тюрлерини 

озь амелиятына кирсетмелидир. Бу эснада чешит саадаки бильгилерден, васталардан файда-

ланмакъ керек. Меселя, компьютер программаларындан, тест усулындан, санат вастала-

рындан. 

Эдебият окъутувы огюнде тургъан макъсат, вазифелер эки эсас саагъа менсюптир: 

бильги берюв ве тербиелев. Оджанынъ амелий фаалиетинде, бу эки саа къошулып, бир дже-

рьянны тешкиль эте, бир бутюнликке чевириле. Бу ал табиийдир. Лякин оджа, макъсатлары-

ны догъру бельгилемек ве оларгъа мувафакъиетли иришмек ичюн, эки сааны да даим козьде 

тутмалы. Сонъки девирде динимизнинъ джанланувы, инкишаф этильеси омрюмизде муим 

вазифени беджере. 

Эдебий эсернинъ мундериджесини ве гъаесини талиль эткенде, оджа ислям динининъ 

къанунларынен багълап изаламакъны тевсие этемиз. Бойле иш яш несильге эм диндарлыкъ 

ашламагъа, эм ахлякъ джеэттен тербиевий вазифелерни эда этмеге ярдым этер. Бу ишни эр 

бир эсер узеринде кечирмек мумкюн. Талебенинъ мектепте булунув девринде оджа, сы-

ныфына коре, шараитке ве имкянларгъа уйгъун олгъан тарзда, бильги берюв ве тербиелевнен 

багълы вазифелерни аль этюв ёлларыны араштырып, макъсаткъа иришмеси керек. О вакъыт 

мектеп озь эсас макъсадына иришир, озюнинъ эсас вазифесини эда эте билир. 

Догърудан-догъру бильги берюв саасына кечсек, бедиий эдебият сынъырсыз бир хази-

недир. Бедиий эсернинъ мундериджесинде муим малюматлар ифаделене: тарихий девир, 

адисе, вакъиалар, тарихий шахыслар, инсан аяты, такъдири акъкъында, языджынынъ муим 

фикирлери, аятий, сиясий мевамы ве саире. Оджа талебелерге бильгилерни менимсемеге, 

эсерни терен анъламагъа ярдым этмелидир. Энъ семерели окъутув ёлларыны тапмагъа 

эдебиятшынаслыкъ ве эдебият окъутув усулиети фенлери ярдым эте билелер. Оджа даима 

озь устюнде чалышмакъ, оджалыкъ мелекесини осьтюрмек, янъы усуллардан файдаланмакъ, 

усулиет фенинде пейда олгъан янъылыкъларнен танышып, зенаатдашларынынъ теджрибеси-

ни огренип турмакъ керек. Тек бойле янашув тарзында дегерли мувафакъиетлерге иришмек 

мумкюндир. 

Бутюн менимсениледжек бильгилерни къаврап алмакъ мумкюн дегиль, олар – пек кенъ. 

Лякин эсас ве пек муим олгъан бильгилернинъ къайд этильмеси шарттыр: 

- языджынынъ аятий ве иджадий ёлу; 

- огренильген эсерлернинъ мундериджеси; 
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- эсерде тасвирленген тарихий девир, адисе, вакъиалар; 

- эсернинъ эсас къараманлары ве оларнынъ хасиетнамеси; 

- языджынынъ аятий мевамы ве эсернинъ гъаеси; 

- къырымтатар эдебиятынынъ тарихы ве инкишаф девирлерни; 

- къырымтатар эдебиятынынъ хазинесине дегерли иссе къошкъан эдиплернинъ сойадлары, 

адлары, яшагъан девирлерни ве эсас эсерлери; 

- къырымтатар халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ эсас жанрлары ве оларнынъ нумюнелери. 

Талебелернинъ беджериклери ве алышкъанлыкъларына ашагъыдаки талаплар къоюла: 

- бедиий эсерни мустакъиль тарзда талиль этюв; 

- эсернинъ жанрыны бельгилев ве онынъ эсас хусусиетлерини къайд этюв; 

- эсернинъ мевзу, проблематикасыны ачып берюв; 

- бедиийлик усуллары, тасвирий васталары ве сымалар системасынынъ бирдемлигини, эр 

бирининъ эмиетини ачып косьтерюв; 

- муэллифнинъ мевамыны исбатлы шекильде беян этюв; 

- тасвирленген эдебий къараманларгъа муэллифнинъ мунасебети; 

- окъулгъан эсерге исбатлы къыймет кесюв; 

- ифадели окъув; 

- программада бельгиленген эсерлерни ифадели эзберден айтув; 

- ана тилинде бедиий эсерге агъзавий ве язма такъриз берюв; 

- эдебий мевзуда реферат, маруза, инша язув; 

- ана тилинде чешит мевзуда ве чешит жанрда иджадий ишлер язув; 

- къырымтатар тилинде сербест къонушув, чыкъышлар япув ве саире. 

Махсус нутукъ инкишафы дерслеринден гъайры, эр бир къырымтатар тили ве эдебияты 

дерслеринде талебелернинъ тиль бильги севиесини котерюв, нутукъ алышкъанлыкъларыны 

осьтюрюв узеринде ишлери даима алып барылмасы лязим. Эдебият дерслеринде мунтазам 

тарзда янъы сёзлерни, ибарелерни изаламакъ, анълатмакъ, окъулгъан метиннинъ мундери-

джесини икяе этюв, суаллерге джевап берюв, ортагъа къоюлгъан меселе, мевзу боюнджа 

субетте иштирак этюв, метинни мундеридже джеэтинден къысымлыргъа болюв ве оларгъа 

серлева къоюв, саде ве муреккеп планлар тизюв, эсерге, иштиракчи шахысларгъа, оларнынъ 

арекетлерине къыймет кесюв, озь фикрини, мунасебетини бильдирюв киби, агъзавий ве язма 

ишлерни талебелер беджермелилер. 

Талебелернинъ дерс вакътындаки фаалиетлери пек муимдир, чюнки оджа оларнынъ 

ишлерине, эм ёлбашчылыкъ япа, эм талебелернинъ янълышларыны догъурта, талебелерни 

фааль ве нетиджели чалышмагъа огрете, алыштыра. Нетиджеде, талебелер мустакъиль тарз-

да да чокъ муим ве муреккеп ишлерни, вазифелерни беджере билирлер. 

Янъы гъаелерни амелиятта беджермек ичюн, талебелерде ашагъыдаки 

алышкъанлыкъларны шекиллендирмек керек: 

- окъулгъан метинде муим меселелерни, мевзу, гъаелерни бельгилев; 

- эсерни мустакъиль ве тенкъидий нокътаий назардан талиль этюв; 

- озь фикрини ве мевамыны (позиция) ифаде этюв; 

- метин узеринде иджадий чалышув; 

- метиннинъ ифаделигини къайд этюв, тасвирий васталарны,  

- муэллифнинъ усталыгъыны, эсернинъ нефислигини исбатлы шекильде беян этюв; 

- мустакъиль тарзда, чешит менбалардан (китап матбуат, радио, телевидение) файдаланып, 

озь бильгилерини арттырув; 

- чешит аятий муитлерлерде бильгилеринден файдалана билюв ве сайре. 

Муим вазифелерден бири – дерсте талебелерни мустакъиль, фааль чалышмагъа огре-

тюв, иджадий фикир этмеге, джевапланмагъа алыштырувдыр. Оджа, уйгъун олгъан, бе-

джерювни къолайлаштырыджы усуллардан файдаланмалы. Эдебият дерслеринде иджадий, 

рухий котеренлик, меракъ, авеслик муитини яратув умумий окъутув эснасына мусбет тесир 

эте, талебелернинъ фааллигине ёл ачар. Яратылгъан мусбет муитте талебелер чешит мурек-

кеп вазифе, ишлерни эда эте билирлер: 
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- эдебий эсерде муим вакъиаларны ве меселелерни къайд этюв; 

- эдебий къарамангъа исбатлы хасиетнаме берюв, эсерден мисаллер кетирюв; 

- эсерде ифаделенген меселелер, адиселер узеринде фикир юрьсетюв 

Эдебият дерслери талебелернинъ бильги алув беджериклери, алышкъанлыкъларынынъ 

шекилленмесине ве иджадий къабилиетлерининъ инкишафына хызмет этмелилер. Мектепте 

дерс бермекнинъ энъ муим вазифелеринден бири: къавий бильги берюв, талебелернинъ 

акъыл-идрак ве иджадий истидатларыны инкишаф этмесидир. Бойле иджадий ве акъыл-

идрак истидатларыны окъутув джерьянында яхшы акс эттирмек ичюн, чешит тюрлю усуллар 

ве шекиллер оджагъа ярдым этелер. Эгер сиз оджа оларакъ, окъув джерьяны семерели 

олгъаныны истесенъиз, эр дерсте талебелер бютюн шейни етиштирмеге борджлулар. Я бойле 

вазифени эр дерсте насыл япмакъ мумкюн, я да етиштирмели? Эгер талебелер оджанынъ 

айткъаныны толусунен анъласалар, эм де алгъан бильгилерини дигер талебелерге етгизе 

бильген такъдирде эр дерсте етиштире билелер. 

Окъув джерьянында енъишлерге иришмек ичюн энъ муим шартлардан бири: талебелер-

нинъ фааллик косьтерип, дерс девамында юксек севиеде чалышмасы козьде тутула. Оджа 

дерсни ойле тешкиль этмек керек ки, эр бир талебенинъ фааль олмасы лязимдир. Эгер талебе 

дерсте отурып тек оджаны динълесе, амма суаллерге джевап бермесе. Бойле вазиет оджада 

шубе догъурмакъ керек, эм де дерслернинъ шекиллерини текрар козьден кечирмек керектир. 

Оджа дерслерини тизгенде эр бир талебенинъ шахсиетине бакъып, бютюн имкянларны 

онынъ инкишафы ичюн яратмагъа тырышмалы. Талебелерде дерске меракъ догъурмакъ 

ичюн оджа оларнынъ ферасетлерине коре иш тутмалы ве дерснинъ къайсы бир шекиллери 

оларда меракъ догъураджагъыны козьде тутмакъ лязимдир. 

Къырымтатар тили ве эдебияты оджалары мунтазам суретте дерсте бильги берюв, та-

лебенинъ кейфиетини котерюв ве дерснинъ семерели елларыны къыдырув усулларыны къы-

дыра. Чюнки бойле усуллар окъувны юксек севиеге ве огретюв джерьяныны инкишаф этме-

сине янъы уфукълар ача. 

Дерслерде, энъ эвеля шахсиетни козь огюне алгъанда, шу джумледен окъутувда, эсас 

дикъкъатны фикирлешюв къабилиетине ве нутукънынъ инкишаф этювине айырамыз. Оджа 

талебелерге группанен, яни такъымгъа болюнип, я да топлашып чалышмакъны тевсие эте, 

амма мында бир шекиль козьде тутулмасы мумкюн: ким ве ким иле берабер чалышмакъны 

истей, лякин огде бир шарт къойыла – бир такъымда чалышкъан талебелер нетидже 

чыкъаргъанда мутлакъа мусбет енъишлерге иришмелери керек. 

Земаневий талебе талап эте: 

- иджадий чалышкъан оджаны; 

- сербест фикир юрсеткен оджаны; 

- янъы технологияларнен къуллангъан оджаны; 

- озь тербие ве окъутув моделини чыкъаргъан оджаны; 

Мен къырымтатар тили ве эдебияты дерслеринде интерактив усуллары вастасынен та-

лебелернинъ иджадий къабилиетлерини  инкишаф эттирюв проблемасы устюнде чалышам. 

Интерактивлик бугуньки куньлерде окъутув джерьянында муим ер алмакъта, чюнки 

интерактив усуллар талебелерни меракълы диалоглар тизмеге, озь фикирини беян этмеге, 

къорчаламагъа, талебелернинъ коммуникатив алышыкъларыны инкишав этмеге ярдым эте. 

Къырымтатар тили ве эдебияты дерслеринде интерактив усулларнынъ файдасы буюктир: 

- эдебият ве тиль боюнджа программалар козьде туткъан бильгилерни, алышыкъларны, бе-

джериклерни пекитювде ярдым эте; 

- бедиий метинден муим фактларны, левхаларны, деталлерни сайлап алув, къайд этюв 

алышыкълыкъларны, бу сайлап алынгъан материалны исбатлав тарзында ишлетмеге би-

люв алышыкълыкъларыны шекиллендирювинде ярдым эте; 

- талебелерге озь фикирини къорчалав, делиллер иле исбатлав беджериклерини шекиллен-

дирмек ичюн шараитлер ярата; 

- балаларны мустакъиль фикир этмеге, мунакъашада фааль иштирак этмеге имкянларнен 

теминлей. 
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Интерактив дегени – бу бир де бир кимсенен арекетте, диалогда, субет режиминде бу-

лунмакъ. Демек, интерактив окъутувы – бу. 

Энъ эвеля, диалог окъутувыдыр, чюнки диалог кетишатында оджа ве талебе эр вакъыт 

бири биринен арекетте олалар. Бу исе бильги алув фаалиетини тешкиль этювининъ махсус 

шекилидир. Онынъ эсас макъсатларындан бири – бу окъутув ичюн онъайтлы шараитлер, му-

ит яратув, бойле шараитте талебе озь мувафакъиетлигини, къабилиетини сезе, бу сезги онъа 

джесаретлик бере ве озюнен мемнюн ола. Бу ал исе талебелерде янъы бильгилер алмагъа, 

янъы бильги юксеклерине иришмеге имкянлар, ынтылувлар догъура. 

Интерактив окъутув – бу анълы фаалиетни тешкиль этиджи махсус шекильдир ки, эр 

бир талебе озюнинъ интеллектуаль имкяныны косьтеребиле. Интерактив окъутувнынъ мун-

дериджеси шундан ибарет ки, бу окъув процессинде эписи талебелер бутюн вакъыт фааль ве 

бири бирлеринен багълы арекетте олалар; талебелер иджадий къабилиетлерини осьтюрелер, 

оджа ве талебелер тенъукъукълы субъект сайылалар. 

Иджадий къабилиетлернинъ илерилев джерьянында мустакъиль ишнинъ вазифеси. 

Озь фикирлерини ифаделемек ичюн тиль васыталарынен догъру къулланмагъа огре-

тюв: 

- фикир этмеге огретмек; 

- озь фикирлерини агъзавий ве язма шекильде ифаделемек; 

- акърандашларнынъ джевапларыны талиль этмеге огретмек; 

- суаллер боюнджа мунакъашада иштирак этмек. 

Окъутув джерьянындаки проблемли вазиетлернинъ тешкиль этилюви талебелерни му-

стакъиль фаалиетке джельп эте ве оларнынъ иджадий фааллигини инкишаф эте. 

«Чифт олып чалышув» – бу усулны янъы мевзуны менимсевде, пекитювде, бильги-

лерни тешкерювде къулланмакъ мумкюн. 

Меселя: 

- кичик вазифени музакере этмек; 

- проблеманы бераберликте талиль этмек; 

- оджагъа я да башкъа талебелерге бериледжек суальни ишлеп чыкъмакъ; 

- бири-бирини бааламакъ; 

- талебелерни бирлештирип, къайсы бири биринджи оларакъ озь фикирини ифаделей-

джегини бельгилемек. 

Талебелер белли бир вакъытта суальге умумий джевап береджеклерини къарар-

лаштырмакъ кереклер. 

«Пресс» усулы. 

Бу усул иле талебелер озь шахсий позицияларыны ифаделемеге, этрафтакилернинъ фи-

кирлерини динълемеге огренелер, окъувгъа авесликлерини осьтюре, шахсий дюнья-

бакъышларыны шекиллендире ве оларнынъ тенкъидий фикир этювлерини инкишаф эте. 

Биринджи баскъычта (кириш) проблема бельгилене. Бу баскъычнынъ макъсады: муна-

къаша суаллерини чезмек ичюн меракъ догъурмакъ. 

Экинджи баскъыч (эсас): оджа незаретчи ве ребер вазифесинде булуна.  

Учюнджи баскъыч (екюн): проблеманы чезмек, лякин нетиджеде бир фикирге кельме-

лери шарт. 

«Балабан группаларда музакере». 

Бойле музакере япылгъан ишни умумийлештирюв я да нетидже чыкъармакъ ичюн ке-

чириле. Талебе анълай, я да музакере этильген суальге озь мунасебетини шекиллендире я да 

денъиштире. 

Бойле музакерени кечирмек ичюн оджадан талап этильген шартлар: 

- къыскъа ве конкрет суаллер бермек; 

- джевапларда тек «э» я да «ёкъ» сёзлерини къулланмакътан къачынмакъ; 

- суаллер къаиде боюнджа «Не..?», «Не вакъыт..?», «Насыл..?», «Не ичюн..?», «Насыл 

этип..?» киби сёзлернен башланмакъ керек. 
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«Кучюк группаларда музакере». 

Чокъ вазифелер ве мешгъулиетлер кучюк группаларда я да чифт алда беджериле. 

Малюм олгъанына коре, осьмюрлерге кучюк группаларда чалышмакъ ве озь фикирини 

айтмакъ къолайджа. Кучюк группаларда 3–7 киши олмасы мумкюн. 

Кучюк группаларны тешкиль этмек ичюн оджа чешит усул ве шекиллерден файдалан-

масы мумкюн. 

Бу усул аятий ситуацияны моделлещтирюв, умумий проблемаларыны чезювде чешит 

роль боюнджа оюнларны козьде тута. 

Эр бир иштиракчининъ истегине коре роллерни тез такъсим этмек керектир. 

«Роллер боюнджа оюн». 

Окъутувнынъ бу усулында талебелер берильген ситуацияда озь роллерини беджерип, 

керекли бильгиге малик олалар. 

Роллер боюнджа оюн бойле алларда кечириле: 

- берильген мевзугъа талебенинъ мунасебетини бельгилемек ичюн; 

- базы бир проблемаларны чезгенде озь шахсий теджрибесини косьтермек; 

- музакере этильген проблема, ситуация я да суальге талебенинъ озь фикирини ве позици-

ясыны шекиллендирмек. 

Роллер боюнджа оюннынъ макъсады – конкрет ситуациягъа мунасебетини ифаделемек 

ве оюн вастасынен теджрибе арттырмакъ. 

«Инанам – инанмайым» усулы. 

Белли бир мевзуны текрарлагьанда я да пекиткенде, бу усулдан файдаланмакъ мумкюн. 

Оджа бир сыра суаллер тизе. Бир суаль берген сонъ, сорай: «Сиз инанасызмы?..» Талебелер 

бу фикирнен разы олгьаныны я да разы олмагъаныны исбат этелер, 

Меселя. «Сиз инанасызмы, фииллер предметнинъ аляметлерини ифаделейлер?» 

«Мен инанмайым, чюнки предметнинъ аляметлерини сыфатлар ифаделейлер, фииль 

исе предметнинъ иш арекетини ифаделей» (7 сыныф, «Фииль – мустакъиль сёз чешити»). 

«Ассоциациялар» чалысы. 

Бу усул талебелерни мевзу боюнджа алгъан бильгилерни тешкермеге имкян бере. Ми-

саль оларакъ, оджа талебелерге айта: «Музыка» сёзюни айткъанда насыл сёзлер акъы-

лынъызгъа келе, насыл ассоциациялар пейда ола?» Талебелер джевап берелер: истидат, иль-

хам, йыр, раатлыкъ, давуш, уйгъунлыкъ, макъам, театр, ресим. 

Сенкан (синквейи) усулы буюк колемли малюматтан энъ эсасыны тапып, 

къыскъартылгъан шекильде такъдим этмеге ярдым эте, дерснинъ нетиджесини чыкъармакъ 

ичюн къулланыла. Талебелер ашагъыдаки сыраларны толдурмакъ керек: 

1) сыра 1 исим, 

2) сыра 2 сыфат, 

3) сыра 2 фииль я да арекетнинъ тарифи, 

4) сыра ибаре, мевзугьа озь шахсий мунасебетини косьтермек, 

5) сыра 1 сатырдаки исимге синоним. 

Мисаль оларакъ, музыка акъкъында талебелер бойле язаджакълар: 

Къоранта 

Муаббет ве ишкир къоранта  

Оны севемиз, урьмет этемиз  

Къорантанъызны къорчаланъыз, инсанлар!  

Аиле, кучюк бир джемиет. 

«Э. Венна диаграммасы» (къыяслав усулы) талебелерге предметлернинъ умумий ве 

фаркълы хусусиетлерини, аляметлерини косьтермеге ярдым эте. Ишни группаларда я да ин-

дивидуаль шекильде кечирмек мумкюн. Эки анълам я да предмет алына, мисаль, къашыкъ ве 

фильджан, – оларнынъ фаркъы бельгилене, умумий чизгиси исе – олар савут-сабадыр. 

«Куб» усулы предметни эр тарафтан косьтермеге ярдым эте. Оны ана тили дерслеринде 

янъы сёзлерни менимсеткенде къулланмакъ мумкюн. 

1. Сёзнинъ изааты (Ватан – меним догъгъан ерим). 
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2. Бу сёзнен джумле тизинъиз (Меним Ватаным энъ дюльбер). 

3. Аталар сёзлери, фразеологизмлер, метинлер (Ватан – экинджи ананъ). 

4. Сёз бирикмелери (тувгъан ватан, севимли ватан). 

5. Тамырдаш сёзлер (ватанпервер, ана-ватан, ватандаш). 

6. Синонимлер (юрт, дияр, ульке, мемлекет). Антоним: гъурбет, ят иль. 

Группаларда иш. 

Талебелер къошулып бир вазифе устюнде чалышалар. Сонъ япкъан проектни такъдим 

этелер (презентация), оларнынъ ишлерини талебелерден тешкиль олунгъан жюри бакъа, 

къыймет кесе, нетидже чыкъара, сонъра исе мукяфатландырув тедбири кечириле. 

Бакъып чыкъылгъан усуллардан эр бири талебелернинъ нуткъуны инкишаф эттире, 

догьру фикир юрьсетмеге огрете. Оджа эр даим талебелелернинъ бильги севиесини котермек 

ичюн къайгъыра. Бильгиси юксек дереджеде олгъан сыныфларда  балаларнынъ бильгиге 

олгъан авеслигини ве мерагъыны даимий суретте инкишаф этмек, окъутув кейфиетини 

осьтюрмек ве талебелерге озь устюнде де чалышмакъны ашламакъ керек. Бутюн тербиевий 

ишнинъ системасы окъувнынъ илерилевине буюк тесир эте. Буюк сыныфларда окъув илери-

левине олгъан куреш зайыфлашмай, аксине даа да кучьлеше. Буюк сыныфтаки талебелер 

анъламакъ кереклер, бильги тек алий окъув юртларына кирмек ичюн керек дегиль. Бильги, 

бизим ишимизде, сонъундан чалышаджакъ ишханелеримизде керектир. Керекли дереджеде 

дерсте кечильген мевзуларны эписи талебелер анълай, тек талебелернинъ дикъкъатыны 

джельп этмек керек. Оджа талебелернинъ дикъкъатыны джельп этип, талапкяр олып, эр 

вакъыт окъув джерьяныны незарет этип, керекли дереджеде юксельтмелидир. Бильги кейфи-

ети  эсасен, окъувгъа олгъан мунасебеттен, арекет этювинден, мустакъилликтен табийдир. 

Окъувгъа, бильгиге мерагъы олмагъан талебе ич бир вакъыт яхшы окъуп  оламаз. Биринджи-

ден, оларны яхшы менимсеп олмагъан дерслерге меракъларыны ашламакъ, талебелернинъ 

озьлеринде озь къабилиетлерине ишанч догъурмакъ. Эв вазифелерини догъру беджерильге-

ни, оларны даимий суретте тешкерильгени окъутувнынъ эффектини юксельте. Эв ишини му-

кеммель беджерип келювде де ана – бабаларымызнынъ ролю буюктир. 

Къырымтатар тили ве эдебияты дерслери мектепте айрыджа муим ер тутмакъ керек. 

Оджа дерснинъ макъсатларыны догъру бельгилемек ве оларгъа мувафакъиетли иришмек 

ичюн тырышмакъ керек. 

Сыныфта зийрек талебе, эльбетте, айырылып тура. 

Эр бир дерсте, эр кунь бойле талебелернинъ дерске авеслиги эксильмесин деп, шу та-

лебелернен айрыджа чалышмагъа оларгъа айрыджа эмиет бермеге тырышмакъ керек. Дерс 

вакътында, я да дерстен сонъ олсун. Къалгъан талебелер де озь дикъкъатындан къалмайлар. 

Бир кунь я да бир дерсте яхшы окъумагъан, зийрек талебелернен чалышмасанъ айырыджа 

вазифе бермесенъ, шу дакъикъада биз талебенинъ зияде бильги алмакъ имкянындан марум 

этемиз. Меселя, бильгиси кунь-куньден артсын деп, дифференциаль вазифелер берип бу ва-

зифелер, эльбетте, башкъа вазифелерге нисбеттен муреккепдже олмалы. Дерснинъ чешитле-

рини де денъиштирмек лязим зийрек талебелер дерстен тыш, материаллар араштыра. Оджад-

ан эвель эдебият дерслеринде эсерлерни, эсерден алынгъан парчаларны мустакъиль тарзда 

талиль эте; эсерни тенкъидий нокътаий назардан талиль этювини талап эте. Бу талебе зай-

ыфча окъугъан талебенинъ джевабыны динълеп, талиль эте, озь фикирлерини даима терен 

ифаделей мустакъиль чалышмагъа тырыша. Бу дерслерде бойле талебе энъ яхшы, фааль кон-

сультант вазифесинде булуна. Зийрек талебелер даркъатма материаллар, тестлер, булмачалар 

азырлап келелер. Бундан гъайры оларнынъ арасында шиир язгъан талебер де ола. Мектеп га-

зетасынынъ чыкъарылувна да фааль иштирак этелер. 

Нетидже. Бильгиге меракъларыны осьтюрюв макъсадынен эдебий акъшамлар, муна-

къаша дерслер, конкурслар кечирильсе, бильги севиеси яхшы дереджеде олгъаныны биз бу 

талебелернинъ район олимпиадаларында I-нджи ерни, джумхуриет олимпиадаларында да 

яхшы ерлерни къазангъанларындан бильмек мумкюн. Бугуньки кунюмизде ана тилимизге 

огретювнинъ эсас макъсады – талебелерни къонушмагъа, фикир этмеге, сербест лаф этмеге 

огретмек. 
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Сулейманова Н.А. 

УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Постановка проблемы. Формирование ценностных ориентаций личности на творче-

ство является стратегической целью образовательной системы. Образовательные системы 

различных стран имеют общую цель и задачи по поощрению к обучению, подготовке к со-

циальной и профессиональной жизни в мире, который постоянно меняется, к сохранению 

окружающей среды. Изменение среды, учет образовательной среды в педагогическом обра-

зовании – это прерогатива системы дизайн-образования. Наиболее близкими к нашему по-

ниманию проблемы формирования ценностных ориентации у младших школьников являют-

ся зарубежные программы по художественному труду [1]. 

Целью данной статьи является определение компонентов, критериев, уровней и пока-

зателей сформированности конструктивных умений учащихся начальных классов. 

Изложение основного материала. Курс дизайнерского образования, по мнению зару-

бежных авторов, дает возможность сформировать у детей социально-психологическую ори-

ентацию в современной предметной среде. В основе методики лежит творческий метод ди-

зайна, объединяет рационально-логические и художественно-эстетические приемы. Итак, в 

зарубежном опыте активно изучается влияние ценностных ориентаций учащихся на дизайн-

деятельность как педагогический принцип формирования их конструктивных умений. 

Дизайн-деятельность – это художественное конструирование. Формирование ценност-

ных ориентаций на дизайн-деятельность – это формирование ориентаций на овладение кон-

структивно-художественными умениями. Для эффективного формирования конструктивно-

художественных умений личности важно выделять сенсорную установку учеников. В про-

цессе формирования целостного сенсорного образа художественного типа важно предусмот-

реть пробуждение у учащихся ценностной ориентации на сенсорный инфоаналог: художе-

ственно-декоративное решение создаваемого артефакта (макета, модели, композиции). Цен-

ностная ориентация на сенсорный инфоаналог проявляется как эмоционально чувственная 

креативность в информационно-личностной среде и как художественно-декоративное реше-

ние создаваемого артефакта – в информационно-педагогической среде. Этот критерий имеет 

следующие показатели. 

Когнитивный. Знания о предметах и средствах художественно-технического творче-

ства, явления, процессы, полноценные представления о мире профессий. 

Эмоциональный. Относительно устойчивые чувства, состояния, эмоциональные реак-

ции, которые проявляются во взаимодействии с другими участниками дизайн-деятельности. 

Деятельностный. Предпочтение проектно-игровой деятельности; общая направлен-

ность на игродизайн: графический, интерьерный, ландшафтный, промышленный, костюма. 

Критерий ценностной ориентации на сенсорный инфоаналог: художественно-декора-

тивное решение создаваемого артефакта. 

Показатели ценностной ориентации учащихся на художественно-декоративное реше-

ние артефакта – компетентность, креативность и мастерство (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Структура, показатели и уровни выявления критерия ценностных ориентаций 

учащихся начальных классов на овладение конструктивных умений. 

        Ком-ты 

Уровни 

Познание 

и компетентность 

Переживания 

и креативность 

Преобразование 

и мастерство 

Высокий и 

очень высо-

кий 

Высокий: умение самостоя-

тельно делать выводы, спо-

собность передавать свои 

представления окружаю-

щим. 

Очень высокий: ценностная 

ориентация на компетент-

ность в элементах чертежей, 

сопровождающих приемы 

абстрактного мышления 

Высокий: конструктивное 

отношение к тому, что вос-

принимается (предметов, 

процессов), выявление ак-

тивности. 

Очень высокий: ценностная 

ориентация на креативность, 

предопределяемая цветовы-

ми композициями, которые 

сопровождают приемы об-

разного воображения 

Высокий: стремление рас-

крыть свои дарования и 

возможности в реальной де-

ятельности. 

Очень высокий: ценностная 

ориентация на мастерство в 

различных техниках формо-

образования из различных 

материалов 

Средний Представление достаточно 

полные и развернутые, спо-

собность передавать свои 

представления окружаю-

щим. Ценностная ориента-

ция на компетентность в эс-

кизах, которые сопровож-

дают приемы абстрактного 

мышления 

Устойчивое эмоционально-

чувственное отношение к 

тому, что воспринимается. 

Ценностная ориентация на 

креативность, предопреде-

ляемая цветовыми сочета-

ниями, которые сопровож-

дают приемы образного во-

ображения 

Способность к самораскры-

тию своих способностей в 

деятельности. Ценностная 

ориентация на мастерство в 

различных техниках формо-

образования из одного ма-

териала 

Низкий и 

очень низ-

кий 

Представление носит кон-

кретный характер, ограни-

чивается знакомыми явле-

ниями. Ценностная ориен-

тация на компетентность в 

линейных художественно-

графических изображениях 

(дополнение рисунков ре-

чью) 

Положительное (иногда 

нейтральное) отношение, 

ситуативность. Ценностная 

ориентация на креатив-

ность, предопределяемая 

отдельными личностно зна-

чимыми цветами, которые 

сопровождают приемы об-

разного воображения 

Недостаточная способность 

реализации себя в деятель-

ности, стандартность. Цен-

ностная ориентация на ма-

стерство в одной технике 

формообразования из одно-

го материала 

 

Ценностная ориентация на компетентность в графических конструктах, сопровождаю-

щих приемы абстрактного мышления. Показатели компетентности художественно-декора-

тивного решения: составление план-схемы изготовления изделия и разработка эскиза деко-

ративной композиции. 

Ценностная ориентация на креативность в цвето-графических конструктах, сопровож-

дающих приемы образного воображения. Показатели креативности художественно-декора-

тивного решения: подбор цветовых сочетаний для цветовой композиции и обобщение цвета 

в декоративном окружении. 

Ценностная ориентация на мастерство в предметно-выраженных конструктах, которые 

сопровождают художественные техники формообразования. Показатели мастерства художе-

ственно-декоративного решения: размещение элементов декора на плоскости различной 

формы, выделение композиционного центра вспомогательными элементами и декорирова-

ния материалов в зависимости от назначения. 

Важным является личностно-ориентированный подход, когда у учеников развивается 

положительная, адекватная самооценка. Многих ученых волнуют проблемы личностно-

ориентированного обучения, когда в центре находится личность, ее проблемы, общение, по-

ведение, деятельность и тому подобное [2; 3]. Это направление мы называем «педагогикой 

развития способностей учащихся». Большое значение в развитии личности имеет формиро-

вание речевых умений, необходимых при конструктивной деятельности учащихся начальных 

классов (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Критерии, показатели и уровни конструктивно-речевых умений по дизайну 

у учащихся начальных классов. 

№ 
Уровни и критерии конструктивно-речевых 

умений 
Показатели конструктивно-речевых умений 

1. Средний уровень: компетентность формули-

ровки конструктивного решения артефактов 

по дизайну, обусловлена наглядным образцом 

изделия 

Сочинение-рассказ: осведомленность в спосо-

бах и последовательности конструирования 

игрушечных артефактов по дизайну; объясне-

ние целесообразности выбора способов и по-

следовательности конструирования 

2. Достаточный уровень: компетентность и креа-

тивность предложения конструктивного реше-

ния артефактов по дизайну «по готовому гра-

фическому изображению» 

Сочинение-описание: графической передачи 

характерных особенностей формы, пропорции, 

размеров игрушечных по дизайну; дизайнер-

ского предложения нескольких графических 

решений на одну тему 

3. Высокий уровень: компетентность, креатив-

ность и мастерство в рекламировании компо-

зиционного совершенства конструктивного 

решения артефактов по дизайну «по словесно 

формулировке» 

Сочинение-рассуждение: объяснение связи 

между назначением и характером конструкции 

изделия; обоснование целесообразности выбо-

ра способов соединения частей композиции 

артефакта по дизайну 

4 Интегральный уровень: «по собственному за-

мыслу и воображению» 

Сочинение замысел или сочинение-фантазия: 

самостоятельное формулирование названия 

темы, комментарий вариантов графических 

изображений и планирование предметно-

преобразовательных действий 
 

Весомой организационно-педагогической основой формирования конструктивных 

умений личности в процессе проектно-технологического образования является созревание 

ценностных ориентаций на художественно-игровую проектную деятельность. Критерии «де-

коративное рисование», «эскизы и чертежи», «конструктивный рисунок» – это критерии оцен-

ки учебных достижений учащихся на занятиях по трудовому обучению: технического и ху-

дожественного труда. Критерием конструктивно-художественного умения как компонента 

интегрального (речевого художественно-технического) умения является критерий «рекла-

ма». Показателями этих критериев является типы графических изображений учеников: кон-

кретность и сюжетность декоративного рисунка, метафоричность и символичность эскизов и 

чертежей, абстрактность конструктивного рисунка, интегральность рекламных типов изоб-

ражений (таблица 3). 
Таблица 3. 

Уровни, критерии и показатели сформированности конструктивно-художественных 

умений учащихся начальных классов. 

Уровни конструктивно-

художественных умений 

Критерии конструктивно-

художественных умений 

Показатели конструктивно-

художественных умений 

Интегральный Реклама будущего артефакта Интегральность графических 

средств передачи информации 

Высокий Декоративное рисование: декори-

рование готового образца изделия 

Конкретность и сюжетность графи-

ческих изображений на плоскости 

Достаточный Эскизы и чертежи: вариативность 

графических изображений формы 

будущей конструкции 

Метафоричность и символичность 

графических изображений на 

плоскости 

Средний Конструктивный рисунок: переда-

ча графическими средствами ди-

намики или функций модели 

Абстрактность графического изоб-

ражения в кинематической схеме, 

техническом рисунке 
 

Конструктивно-технические умения – ещё одна сторона формирования конструктивных 

умений личности (таблица 4). 
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Таблица 4. 

Уровни, критерии и показатели сформированности конструктивно-технических 

умений у учащихся начальных классов. 

Уровни конструктивно-

технических умений 

Критерии конструктивно-

технических умений 

Показатели конструктивно-

технических умений 

Интегральный Изобретательство: формообразова-

ние по собственному замыслу и во-

ображению 

Сочетание различных способов 

формообразования 

Высокий Рационализаторство: формообразо-

вание по данной теме 

Модельный способ формообразо-

вания на основе квадрата 

Достаточный Поисковое макетирование: формо-

образование по графическим изоб-

ражениям 

Пластический способ формообра-

зования на основе круга 

Средний Реконструирование: формообразо-

вание с использованием готовых 

моделей и конструкций 

Конструктивный способ формооб-

разования на основе треугольника 

С учетом критериев и показателей определены три уровня сформированности инте-

гральных конструктивных умений: высокий, достаточный, средний. Высокий – это уровень 

продуктивной творческой деятельности учащихся «по собственному замыслу и воображе-

нию», достаточный – уровень частично-поисковой творческой деятельности «по данной теме 

или графическим изображениям», средний – это уровень репродуктивной «по наглядным об-

разцам изделия» (таблица 5). 
Таблица 5. 

Уровни, критерии и показатели сформированности интегральных конструктивных умений 

(ИКУ) учащихся в процессе игрового проектирования. 

Уровни ИКУ Критерии ИКУ Показатели ИКУ 

Высокий Проектирование и кон-

струирование по соб-

ственному замыслу и во-

ображению. 

Проектно-игровая среда 

«мыслителя-слушателя». 

Личностная среда «изоб-

ретателя». 

Сочетание в игровых проектах словесных, графиче-

ских и предметно-преобразовательных средств, кото-

рое обусловлено логическим мышлением и расчета-

ми; образным воображением и фантазией. Выбор иг-

ровой среды «мыслителя-слушателя»: мира профес-

сий «человек-знаковые системы». Наличие ценност-

ных ориентаций «изобретателя»: когнитивных (зна-

ний, представлений, планов), эмоциональных (пере-

живаний, оценок), деятельностных (поведенческих). 

Достаточный Проектирование и кон-

струирование по данной 

теме или графическому 

изображению. 

Проектно-игровая среда 

«художника-зрителя». 

Личностная среда «фанта-

зера». 

Сочетание в игровых проектах графических, словес-

ных и предметно-преобразовательных средств с опо-

рой на изображения и названия трудовых действий. 

Выбор игровой среды «художника-зрителя»: мира 

профессий «человек-человек» и «человек-художе-

ственные образы». Проявления конструктивно-эмо-

циональных действий «фантазера»: эмоциональной 

реакции желаний и эстетических чувств, эмоциональ-

ного состояния настроения и интеллектуальных 

чувств, эмоционального опыта конструирования из 

материалов и праксичных чувств. 

Средний Проектирование и кон-

струирование по нагляд-

ному образцу изделия. 

Проектно-игровая среда 

«мастера-деятеля». 

Личностная среда «рацио-

нализатора». 

Сочетание в игровых проектах предметно-преобразо-

вательных, графических и словесных средств с опо-

рой на готовые детали и модели будущих изделий. 

Выбор игровой среды «мастера-деятеля»: мира про-

фессий «человек-природа» и «человек-техника». Спо-

собность к конструктивному взаимодействию в игро-

вом проектировании: активной, интерактивной; фрон-

тальной, групповой по интересам, ситуативной мик-

рогрупповой (пар, трио, квартетов). 
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Показатели высокого уровня характеризуются следующими средствами игрового про-

ектирования: словесными (сочетанием в замысле рассказа, описания и рассуждения), графи-

ческими (предложением набросков конкретного, абстрактного и знаково-символического, 

метафорического и сюжетного типов), предметно-преобразовательными (использованием 

смешанного (конструктивного и пластического) способа формообразования из материалов на 
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на речевое, художественное и техническое творчество не обеспечиваются педагогическими 

условиями, благоприятными для интеграции этих видов творчества в проектно-игровой дея-

тельности. 

Следовательно, важно обеспечить единство теории и практики начального дизайн-

образования, в связи с чем выделен критерий ценностных ориентаций учащихся начальных 

классов на овладение конструктивно-художественными умениями в процессе дизайн-дея-

тельности, а также определены уровни сформированности конструктивно-художественных 

умений с учетом этого критерия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ 

Постановка проблемы. В современном стандарте российского образования поставле-

на важная задача: внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Таким 

образом, внедрение новейших информационных технологий в учебный процесс начальной 

школы дает возможность доступно применять игровые, познавательные, самостоятельные 

потребности обучаемых. С применением ИКТ ученик сам выстраивает процесс познания, 

учитывая свои индивидуальные способности и интересы. Учитель не заставляет ученика 

учиться, а помогает, консультирует, поощряет оригинальные находки, активность, самостоя-

тельность. 

Анализ литературы. Вопросы по использованию презентаций на уроках рассматрива-

ли такие ученые, как А.Г. Барышкин, А.Б. Драхлер, Т.Г. Крамаренко, Н.А. Резник, Г.К. Се-

левко, Е.И. Скаф, Т.В. Шубина и другие ученые. Рассматривая традиционные уроки с ис-

пользованием презентаций, исследователи отмечали, что применение презентаций учащими-

ся повышает их интерес и позволяет запомнить больший объем информации (это характерно 

для младшего школьного возраста, их психологическим особенностиям), а также повышает 

мотивацию обучения [1–3]. 

Цель статьи рассмотреть возможности использования информационных технологий 

для повышения мотивации при изучении иностранного языка в 4 классе. 

Изложение основного материала. ХХІ век – век наивысших компьютерных техноло-

гий. Дети шагают в ногу со временем. Фундамент образования – это начальная школа. Если 

использовать правильную дидактику, то компьютер повышает внимание учащихся, увеличи-

вает их мотивацию, улучшает их познавательные процессы, воображение, фантазию, внима-

ние [1]. 

Дидактический материал ИКТ может быть разнообразным по содержанию и по форме. 

Это песни, мелодии, клипы, тестовые задания, ребусы, кроссворды, мультфильмы, видеоро-

лики, презентации и проекты. А так как в начальной школе у учащихся развито наглядно-

образное мышление, то самым эффективным методом работы с ним это использование ком-

пьютерных технологий, которые направлены на визуальное восприятие. 

Компьютерные презентации помогают адаптировать учебный материал для обучаю-

щихся. Применение интерактивности приводит к интенсивному участию самого обучаемого, 

благодаря чему повышается эффективность восприятия и запоминания. 

При изучении английского языка на разных этапах урока часто применяют мультиме-

дийные презентации. Использование компьютерных презентаций позволяет учащимся под 

руководством учителя выполнять различные задания в виде игры. Также с учителем учащие-

ся проверяют результаты своих ответов. Все это происходит с помощью презентаций в про-

грамме MS Power Point. 

При создании презентаций нужно придерживаться теоретических и практических ре-

комендаций [1–3]: 

- оформление информации на мониторе должно быть одинаково; 

- количество, управляющих кнопок, минимально, в определенном месте; 

- визуальность данных должно быть доступным для понимания; 

- при создании слайда нужно использовать текст-рисунок-схема; 

- рисунки на слайде должны иметь определенную структуру; 

- на слайдах должна быть теория, иметь акцент о главном. 

Если придерживаться этих рекомендаций, то получим нужный результат. У детей хо-

рошо развита зрительная память, что влияет на развитие зрительной памяти и логического 

мышления. 
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Но следует учитывать, что презентации необходимо использовать правильно в органи-

зации учебно-познавательной деятельности учеников, иначе результат может быть негатив-

ным. 

Чтобы улучшить процесс изучения темы «Clothers» и сделать его результативным и ин-

тересным, в отличие от традиционной системы изучения английского языка, была создана 

презентация этой темы в программе MS Power Point. Она состоит из 4 частей: актуализация 

знаний, изложение нового материала, закрепление изученного материала, применение зна-

ний учащихся. В первой части (актуализация знаний) для повторения лексики по теме 

«Одежда» демонстрируем все виды одежды на интерактивной доске. Учащиеся вспоминают 

названия одежды, а те, которые не знают (новые слова) записывают в словари. Учитель по-

могает найти новую лексику и, проработав с нею, записывают в словари с транскрипцией и 

переводом. 

Помощниками учителя являются главные герои учебника Larry, Pacсo, Maya, Nanny 

Shine, Chuckles, Lulu. Они предлагают ряд упражнений на закрепление данной лексики. Ис-

пользование игры позволяет улучшить мотивацию учащихся при изучении новой темы. Про-

цесс обучения становится разнообразным, интересным, а главное качественным. При закреп-

лении изученного материала предлагается выбрать правильное слово к рисунку. Учащиеся 

записывают правильные ответы в тетради при помощи учителя. Во время применения зна-

ний ученики выполняют сложные задания на слайде. В задании предлагается вставить про-

пущенные буквы в слова. Ответы записывают в тетради. Также предлагается задание на ло-

гическое мышление: выбрать одежду для теплой (холодной) погоды, рассказать друзьям, во 

что сегодня одет, используя специальные фразы. 

Такой способ работы очень эффективный, потому что он сопровождается устным об-

щением (школьники применяют навыки говорения – формируя свои мысли). 

Дети младшего возраста очень любят фантазировать и проявлять себя, поэтому их 

нужно учить выражать собственные мысли, в том числе и с помощью ИКТ, при этом позво-

ляя выбирать формы работы самому ученику. Дети-«гуманитарии» пользуются такими ви-

дами работы, как составление кроссвордов или сообщений, докладов, рефератов. Поэтому 

учителя могут использовать на уроках английского языка в 4 классе метод проектов. Учени-

ки, готовя их, получают хорошие знания по предмету, при этом формируются познаватель-

ные навыки, развивается самостоятельность мышления, появляется возможность применять 

полученные знания на практике. 

При изучении лексики можно использовать проект «Сказки». Благодаря сказкам начи-

нается формирование их творческого мышления и воображения, интереса к английскому 

языку через сказки, изучая лексику, развивая навыки говорения. Осуществляются такие за-

дачи: 

- повторить изученную лексику; повторить изученные устойчивые фразы; закрепить навы-

ки говорения; 

- развивать воображение у учащихся при составлении сказок; 

- формировать и развивать интерес к английскому языку; воспитывать аккуратность при 

сборе информации и оформления проекта. 

Учитель знакомит с помощью интерактивной доски с презентацией – начало сказки на 

английском языке с элементами русского языка. После этого можно поделить класс на 3 

группы и дать им задание придумать окончание сказки на английском языке, используя 

предложенные учителем фразы и лексику. Учитель помогает ученикам составлять презента-

ции. Учащиеся, пользуясь интернетом, составляют презентации из 4–5 слайдов в программе 

MS Power Point, которые добавляются к начальным слайдам. 

Готовя слайды, дети совершенствуют навыки, получают новые знания, общаются, а 

также учатся правильно оформлять слайды, добавляют эффекты и звуки. 

Выводы. Используя презентации и проекты на уроках английского языка, ученики 

расширяют и закрепляют знания, а также повышают творческий и интеллектуальный потен-

циал. 
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Когда учитель использует презентации и проекты на своих уроках, новый материал 

воспринимается как система ярких опорных образов. Это позволяет облегчить понимание и 

восприятие. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ MS POWER POINT КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ 

Постановка проблемы. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образование становится все более актуальным вопросом. Особенностью учебного 

процесса с применением ИКТ является то, что центром деятельности становится ученик, ко-

торый исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс по-

знания. Учитель выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные 

находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

При дидактически правильном подходе компьютер активизирует внимание учащихся, 

усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, вооб-

ражение и фантазию. Вопросы применения ИКТ в учебном процессе, в частности презента-

ций, рассматривались в работах А.Г. Барышкина, А.Б. Драхлера, Т.Г. Крамаренко, Н.А. Рез-

ник, Г.К. Селевко, Е.И. Скафы, Т.В. Шубиной и других ученых. 

По мнению этих авторов, если сравнить традиционный урок с уроком, на котором ис-

пользуется презентация, то можно отметить, что применение презентаций не только оживля-

ет учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности 

младшего школьного возраста, в частности, длительное преобладание наглядно-образного 

мышления над абстрактно-логическим), но и повышает познавательный интерес учащихся к 

изучению математики [2; 4; 5]. 

Цель статьи – раскрыть сущность презентации MS POWER POINT как средство акти-

визации познавательного интереса школьников к изучению математики в 3 классе. 

Изложение основного материала статьи. Для того чтобы учащиеся достигли хороше-

го результата в компьютерно-ориентированном обучении, презентация должна быть состав-

лена и оформлена согласно рекомендациям, данным в [1; 3]: 

- информация на экране монитора должна быть оформлена единообразно, так, чтобы коли-

чество «управляющих кнопок» было минимальным, располагаясь в установленном месте; 
- визуальное представление данных должно быть простым, лаконичным; 
- при создании определенного математического учебного образа необходимо использовать 

все три языка представления учебных знаний (текст – рисунок – формула); 
- при размещении на слайде рисунков следует придерживаться точности в воспроизведении 

структуры и элементов представляемых объектов; 
- слайд должен полностью содержать фрагмент теории, зрительно устанавливая акцент на 

главном в его содержании. 
Таким образом, качественное оформление презентации, используемой на уроке мате-

матики в начальной школе, играет большую роль при формировании правильных зритель-
ных образов у учащихся, оказывает влияние на развитие зрительной памяти, ассоциативного, 
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образного и логического мышления учащихся, а также способствует активизации познава-
тельной деятельности младших школьников [5]. 

Кроме того, считаем, что использование презентаций в учебном процессе дает положи-
тельный результат только при умелом их использовании в организации учебно-
познавательной деятельности учеников, в противном случае результат может оказаться и 
негативным. Для появления живого познавательного интереса у младших школьников в про-
цессе учебной деятельности необходимо использовать уже имеющийся у них опыт, те зна-
ния, которые они получили в процессе жизни стихийным путем (в семье, через средства мас-
совой информации, книги и прочее). Действительно, собственная позиция ребенка, стремле-
ние к самостоятельной деятельности, желание рассуждать играют особую роль в углублении 
познавательного интереса, развитии его широты и устойчивости. В соответствии с этой по-
зицией мы считаем, что учитель смело может использовать на уроках математики в 3 классе 
метод проектов, благодаря которому учащиеся получают прочные, глубокие знания по пред-
мету, у них формируются стойкие познавательные интересы, развивается умение самостоя-
тельно применять полученные знания на практике [6]. 

При изучении темы «Числа от 1 до 100. Умножение и деление» мы предлагаем уча-
щимся компьютерно-ориентированный проект «Математические сказки», целью которого 
является формирование их творческого мышления и воображения, интереса к математике 
посредством составления математической сказки о геометрических фигурах. В процессе ра-
боты над проектом решаются такие задачи: 
- повторить геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) и их обозначе-

ние буквами; 
- повторить типы углов и обозначение их буквами; 
- закрепить умения учащихся вычислять периметр геометрических фигур, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
- развивать воображение учащихся посредством составления сказок, «отрезания» углов у 

геометрических фигур; 
- формировать устойчивый интерес к математике; 
- воспитывать аккуратность при сборе информации и оформлении проекта. 

Учитель демонстрирует учащимся с помощью интерактивной доски презентацию – 
начало математической сказки (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Начало презентации «Математическая сказка». 
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По заданиям «Отрежь от бумажного квадрата и прямоугольника один угол. Что полу-
чилось?» и «Отрежь от бумажного квадрата и прямоугольника два угла. Что получилось?» 
проводится эксперимент, что позволяет повторить известные третьеклассникам математиче-
ские фигуры и развивать их воображение (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Задание, предлагаемое презентацией «Математическая сказка». 
 

После этого класс делится на три группы, каждая из которых выбирает одну из тем: 
«Треугольник в царстве «Волшебная геометрия», «Квадрат в царстве «Волшебная геомет-
рия» или «Прямоугольник в царстве «Волшебная геометрия». 

Учащиеся собирают информацию по предложенному им плану и составляют с помо-
щью учителя презентации из 4–5 слайдов в программе MS Power Point, которые на заверша-
ющем этапе войдут в итоговое мультимедиа сочинение. Учитель консультирует школьников 
и оказывает помощь в составлении презентации. 

В процессе работы над проектом происходит совершенствование технических умений 
школьников: они учатся реализовывать структуру презентации, подобрав соответствующий 
тип разметки и вписав названия каждого из слайдов, выбирать оформление слайдов, которое 
более всего отвечает содержанию презентации, добавлять динамические эффекты, звуки [5]. 

На этапе уточнения результата и плана действий ученики дорабатывают презентации о 

геометрических фигурах, а учитель объединяет их посредством гиперссылок к изображению 

геометрической фигуры на соответствующий слайд (рисунок 1) и, на основе предложенных 

учениками вариантов сказки, составляет итоговое мультимедиа сочинение «Математическая 

сказка». 

Так как фантазия и желание проявить себя у младшего школьника велики, стоит учить 

его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью ИКТ, при этом 

формы работы ученик выбирает для себя сам. Так, дети с математическими способностями 

чаще работают по изготовлению программных продуктов – презентаций. Дети-

«гуманитарии» выбирают работу по составлению кроссвордов или сообщений, докладов, 

рефератов. Мы считаем такой способ работы достаточно эффективным, поскольку в процес-
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се устного обсуждения результатов своего творчества школьники учатся формулировать 

мысли, доказывать свою точку зрения.  

Выводы. Уроки с использованием презентаций не только расширяют и закрепляют по-

лученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный 

потенциал учащихся, формируют познавательный интерес школьников к изучению матема-

тики. 

Учитель, использующий презентации в процессе обучения математике, имеет возмож-

ность представлять учебный материал как систему ярких опорных образов. Это позволяет 

облегчить его понимание, сформировать необходимое правило-ориентир, то есть общие ре-

комендации, которые помогут учащимся «открывать» новые для них факты. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Постановка проблемы. Конституционной обязанностью родителей является содержа-

ние своих детей до совершеннолетия [1]. Духовное влияние родительского дома на форми-

рование личности осуществляется благодаря искренней материнской ласке, немногословной 

любви отца, домашнему теплу, уюту и защите, семейному согласию. 

В младшем школьном возрасте родители продолжают формировать у детей нравствен-

ные качества, эстетическую культуру, трудовые навыки, патриотические чувства. Но значи-

тельная роль в воспитании учащихся принадлежит совместным действиям учебного заведе-

ния и семьи. Эффективность таких действий зависит от особенностей организации работы с 

родителями. 

Каждый ребенок уникален, со своими психолого-физиологическими особенностями, 

чертами характера, способностями, интересами и требует согласно гуманистической концеп-

ции образования индивидуального подхода. 

Анализ литературы. Проблема взаимодействия семьи и школы была и остается в цен-

тре внимания педагогов и психологов. Она широко обсуждалась в литературе начала 80-х 

годов XIX столетия (П.Ф. Каптеревым, К.Д. Ушинским), на протяжении XX столетия 

(П.П. Блонским, Л.С. Выготским, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским) В результате иссле-

дований было установлено, что согласованность формирующих воздействий на ребенка со 

стороны семьи и школы крайне необходима. При этом взаимодействие семьи и школы долж-

но основываться на единстве целей и общности взглядов [2]. В исследованиях сформулиро-

ваны основополагающие принципы, которых необходимо придерживаться в школьном и се-

мейном воспитании, а также установлен факт своеобразной «отчужденности» семьи и школы 
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и выделены причины этого явления [3]. В то же время проблема взаимодействия школы и 

семьи продолжает оставаться актуальной по сей день. 

Цель статьи – раскрыть особенности взаимодействия учителя с родителями в осу-

ществлении индивидуального подхода в воспитании младшего школьника. 

Изложение основного материала. Счастливая семья требует творческого подхода и 

создания счастливых отношений между родными. Строить отношения и создавать комфорт в 

своем доме – нелегко, но отдельным родителям это удается. Однако такие случаи единич-

ные. Особую тревогу вызывает тот факт, что кризисные явления социального, материального 

и духовного порядка во многих семьях приводят к внутреннему семейному разладу, кон-

фликтам, падению авторитета родителей, жестокому обращению с детьми. Семья в этих 

условиях не выполняет своей функции и нуждается в профессиональной помощи со стороны 

педагогов, психологов, социальных работников. 

Вопросы взаимодействия семьи и школы активно поднимались в советский период. 

Многими педагогами бралась на вооружение концепция семейного воспитания А.С. Мака-

ренко, раскрытая в «Книге для родителей» [4]. Работа школы с семьей предполагала воспи-

тание в духе коллективизма и приоритета общественных ценностей. 

В настоящее время благодаря активному развитию гуманистической педагогики в каче-

стве основы взаимодействия семьи и школы в воспитании детей все чаще выступает индиви-

дуальный подход к каждому ребенку, сочетающий внимательное отношение к ребенку как к 

личности с уважением и верой в его доброе начало [5]. 

Индивидуальный подход к ребенку в процессе взаимодействия педагога с родителями 

предполагает использование разнообразных форм и методов организации занятий по педаго-

гическому всеобучу родителей: лекций, бесед, родительских собраний, открытых уроков, пе-

дагогических практикумов, рекомендаций по педагогическому самообразованию, привлече-

ния родителей к выполнению конкретных поручений, связанных с воспитанием детей, уст-

ных журналов, конференций по обмену опытом, диспутов, консультаций, просмотра филь-

мов на педагогические темы и их обсуждение, читательских конференций, вечеров вопросов 

и ответов, «дней открытых дверей» и т.д. Но все же приоритет необходимо отдавать индиви-

дуальной работе с детьми. 

Анализируя школьную практику, можно заметить, что, несмотря на то, что в планах 

воспитательной работы часто выделяется пункт «Индивидуальная работа с родителями», та-

кая работа проводится не на должном уровне и чаще всего в форме беседы с матерью учаще-

гося по поводу конкретных фактов, связанных с успеваемостью или поведением школьника. 

С одной стороны учителя правы, когда считают лишь в индивидуальной беседе с родителями 

можно обсудить приватные проблемы и наметить пути их разрешения, тем самым осуще-

ствить индивидуальный подход к каждой семье и к воспитаннику соответственно. Однако 

только индивидуальными беседами и консультациями взаимодействие педагога с семьей в 

условиях осуществления индивидуального подхода не должно ограничиваться. 

Осуществляя индивидуальный подход в рамках взаимодействия школы и семьи, педа-

гог помимо индивидуальных особенностей ребенка должен хорошо знать особенности меж-

личностных отношений в данной семье. Решение этой задачи достаточно сложное, так как 

многие семьи не хотят устанавливать контакт, руководствуясь поговоркой «Не выносить сор 

из избы». Каждый учитель знает, что очень сложно общаться с родителями в таких случаях, 

а привлечь их к сотрудничеству еще сложнее. 

Анализ школьной практики также говорит о том, что систематического изучения каж-

дой отдельной семьи особо не наблюдается. И даже отдельные фрагменты изучения в виде 

анкетирования, которые в основном направлены на сбор информации для личного дела уче-

ника и заполнение классного журнала, не всегда обрабатываются и анализируются. Тща-

тельно изучается лишь та семья, ребенок которой нарушает дисциплину, плохо учится и не 

идет на контакт с педагогами и т.п. С одной стороны, такая позиция школы и педагога пра-

вомерна, учитывая загруженность современного учителя. Но в то же время не следует забы-

вать и об опыте, накопленном педагогической наукой, в области изучения семьи и работы с 

ней. 
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Посещение семьи – некогда распространенная форма сотрудничества школы и семьи, 

может быть полезной и сегодня при осуществлении индивидуального подхода в воспитании 

учащегося. Посещая семью, учитель имеет возможность поближе узнать ребенка, наблюдая 

за ним в новой для себя обстановке, составить общее представление об уровне культуры се-

мьи и характере взаимоотношений, достичь обоюдной договоренности с родителями в «не-

официальной» обстановке. Доброй традицией в работе педагога может стать посещение вы-

здоравливающего ребенка. Это, в первую очередь, сказывается на авторитете учителя, его 

моральном облике и ведет к расположению родителей к педагогу. В семье возникает уверен-

ность в том, что ребенком в школе занимается неравнодушный человек. А это способствует 

установлению доверительных отношений. Посещая семью, педагогу необходимо помнить о 

требованиях, предъявляемых к этой форме работы с родителями: заранее поставить родите-

лей в известность о своем визите. 

Педагог должен помнить, что осуществляя индивидуальный подход в работе с родите-

лями, необходимо, прежде всего, установить доброжелательный и доверительный контакт с 

каждой конкретной родительской парой, а не просто передать определённую сумму знаний, 

прочитать нотации и т.п. 

Для того, чтобы упорядочить работу педагога с родителями при осуществлении инди-

видуального подхода к воспитанию младшего школьника, учитель может ориентироваться 

на типологию семей и дифференцировать семьи классного коллектива согласно ей. 

Отдельную группу могут составить семьи, в которых родители или уехали на заработ-

ки, или целыми днями загружены работой. Дети в этих семьях остаются без надлежащего 

надзора и требуют совершенно иного отношения к себе. Рано или поздно у детей из таких 

семей возникает чувство одиночества, а после долгой разлуки – недоразумение с родителя-

ми. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле таких детей: учителям звонить до-

мой в вечернее время, следить за посещением ребенком кружков, секций, разговаривать с 

родственниками, если таковые имеются, проверять выполнение домашних заданий по всем 

предметам, общаться индивидуально. А в работе с родителями всегда вести речь об общении 

с ребенком, микроклимате в семье, понимании проблем ребенка. Собеседования с родителя-

ми помогают найти «ключик», чтобы увидеть, почувствовать ребенка. 

Вторую группу составляют семьи, где есть дети с особыми потребностями. Несомнен-

но, что все дети нуждаются в поддержке и внимании. Но при работе с такими семьями нужно 

проявлять своеобразный (индивидуальный) подход: в школе ребенка постоянно необходимо 

держать в поле зрения, но так, чтобы не обидеть его чрезмерным вниманием; с родителями 

также необходимо найти общий язык, чтобы они без излишних комплексов почувствовали, 

что их ребенок в школе ничем не обделен, защищен, при необходимости он получит квали-

фицированную помощь. 

Третья группа включает многодетные семьи. Хотя в классном коллективе обучается 

один ребенок из семьи, классному руководителю необходимо помнить, что многодетные се-

мьи имеют свою специфику в организации быта, установке взаимоотношений между члена-

ми семьи. 

Четвертую группу могут составить семьи, дети которой способны в учении, проявляют 

способности и таланты, воспитаны. Казалось бы, проблем школе они не доставляют. Но, тем 

не менее, и такая семья требует внимания со стороны педагога в виде оказания консультаций 

родителям по дальнейшему развитию ребенка, создания для этого благоприятной среды 

(чтобы чрезмерная нагрузка не повлекла за собой переутомления или других кризисных си-

туаций). 

Также в особой поддержке нуждаются молодые семьи, которые привели в школу свое-

го первого ребенка; неполные семьи, ведь дети, которые в домашних условиях общаются 

только с одним из родителей, в значительной мере испытывают чрезмерное попечительство 

и опеку; сложные семьи, где царят несогласованные семейные отношения. 

Учитель сам может сгруппировать семьи, учитывая возраст родителей, состав семьи, 

обеспеченность детей, отношение к ребенку и отношения между членами семьи, уровня об-
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щей и педагогической культуры взрослых членов семьи, характера трудностей, с которыми 

сталкивается семья в воспитании ребенка, степени доверия родительской пары к школе, се-

мейных традиций и т.д. Дифференцированная работа с семьей помогает педагогу в индиви-

дуальном подходе к воспитанию школьников при взаимодействии с родителями, если учи-

тывается, что каждая семья в конкретной группе уникальна и неповторима, также как и ре-

бенок. 

Большинство педагогов школы, переосмыслив теоретическое наследие сподвижников 

педагогики по проблемам семейного воспитания, убеждены, что в этой системе важна ответ-

ственность родителей за развитие ребенка и его воспитание. Семейное воспитание только то-

гда эффективно, когда родители вместе с учителями владеют современными педагогически-

ми знаниями и умениями, применяют их на практике. Организованная работа по семейному 

воспитанию приводит к обогащению внутреннего мира учащихся, улучшению результатов 

обучения, поведения, уменьшению фактов нарушения уставных требований, повышению их 

сознательного отношения к своим общественным обязанностям, росту авторитета родителей 

и педагогов. 

Выводы. Семейное воспитание – процесс достаточно сложный и всегда связан с субъ-

ективными факторами. Основная воспитательная функция родителей заключается в том, 

чтобы совместно со школой направлять становление личности, формирование черт характера 

детей, при этом не забывать об индивидуальном подходе к ребенку. 

В семейном воспитании родители и педагоги должны как партнеры взаимодополнять 

друг друга, сотрудничать, стараться скорректировать недостатки, просчеты. Их сотрудниче-

ство – это взаимное доверие, уважение и доброжелательность, основанные на учете особен-

ностей каждой семьи и каждого ребенка. 
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УДК 373.3 

Холодюк Е.Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Постановка проблемы. Современный период социально-экономического развития 

общества в корне изменил требования к уровню воспитанности, вооружению знаниями, 

формированию характера молодого человека, который вступает в самостоятельную жизнь. 

Каким путем вести ребенка к совершенствованию собственного «я»? Как организовать про-

цесс воспитания учеников? Каким содержанием его пополнить? Такие вопросы волнуют пе-

дагогов. 

Стремлению педагогов к тому, чтобы школа стала местом эмоционально психологиче-

ской защищенности и душевного комфорта личности, местом, где формируется гражданская 

зрелость, где развивается интеллектуально, эмоционально-волевая, психическая сфера лич-

ности, могут помочь идеи личностно-ориентированного образования, целью которого явля-
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ется создание оптимальных условий для развития и становления личности как субъекта дея-

тельности. 

Современная эпоха характеризуется процессами становления новой парадигмы в фило-

софии образования – парадигмы личностно-ориентированного образования. Причем речь 

идет не только о разработке теоретической модели, проведении соответствующих исследо-

ваний, но и о процессе быстрого внедрения достижений науки в практику, а иногда даже об 

опережении практической деятельности по построению личностно-ориентированного обра-

зовательного процесса в учреждениях образования. 

Анализ литературы. Проблематика личностно-ориентированного обучения, по мне-

нию Е.В. Бондаревской, в отечественной педагогике появилась совсем недавно [1]. Однако 

отдельные её аспекты разрабатывались в русле иных подходов к организации образования. 

Работы B.C. Библера, И.Д. Беха, В.В. Давыдова, И.Н. Закатова, JI.B. Занкова, С.Ю. Кургано-

ва, В.М. Монахова, Н.Ф. Талызиной, В.Ф. Шаталова, Д.Б. Эльконина и других перекликают-

ся с зарубежными идеями личностного развития. Это понятие осваивается многими практи-

ками, наполняется новым смыслом, включающим разные образовательные инновации. 

Методологический уровень анализа проблемы личностно-ориентированного обучения 

развернут в работах Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревской, Г.Л. Ильина, М.Ф. Кузнецова, 

В.В. Серикова, Т.И. Шамовой, И.С. Якиманской и др. В монографиях и других научных тру-

дах раскрывается авторское понимание личностно-ориентированного обучения, предлагается 

обобщенный алгоритм осуществления данной деятельности и теоретически обосновываются 

условия реализации до уровня практической организации урока [2; 3]. 

В диссертационных исследованиях последних десятилетий раскрываются особенности 

системы управления процессом личностно-ориентированного обучения, возможности лич-

ностного развития школьников в процессе обучения, принципы реализации личностно-

ориентированного образования, научно-методические рекомендации по реализации лич-

ностно-ориентированного обучения в школе [4–6]. 

Цель статьи – на основе обобщения результатов теоретического исследования про-

блемы личностно-ориентированного обучения и изучения педагогического опыта учителей 

теоретически обосновать педагогические условия, при которых возможно построение лич-

ностно-ориентированной системы учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Изложение основного материала. Изучая проблемы личностно-ориентированного 

обучения учащихся начальной школы, мы пришли к выводу, что такая система обучения 

требует учета педагогических условий организации учебного процесса, определяющих эф-

фективность ее функционирования.  

Характерным признаком личностно-ориентированного обучения является личностная 

значимость всех его субъектов. Развитие у субъектов учебно-воспитательного процесса ре-

флексии в процессе перехода от самоактуализации к самореализации возможно при внедре-

нии личностно-ориентированных технологий. При этом образовательные запросы, цели, 

стремления ученика и учителя с их возможностями должны гармонизировать, а сам процесс 

осуществляться путем создания методической системы организации личностно-ориентирован-

ного обучения, его учебно-методического обеспечения с ориентацией на комплекс ценностей – 

общечеловеческих, национальных, региональных, групповых, этнических, индивидуальных. 

Анализируя концепцию личностно-ориентированного обучения, одним из педагогиче-

ских условий выделим признание учителя и ученика субъектами учебно-воспитательного 

процесса. Личностно-ориентированное обучение предусматривают построение субъект-

субъектных отношений в классе на основе доверия и взаимопонимания. Диалогическое взаи-

модействие учителя и ученика в системе личностно-ориентированного обучения направлено 

на поддержку и поощрение естественного желания ученика учиться, создавать собственный 

алгоритм деятельности, выбирая способы, методы, приемы, содержание учебного материала, 

которые удовлетворяет его запросы. Это взаимодействие предполагает такой способ приня-

тия решений по всем аспектам учения, когда в нем участвуют и ученики, и учителя, и роди-

тели. 
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Становление личности ребенка и создание условий для самовоспитания, самоорганиза-

ции, саморазвития требует духовных контактов между педагогом и ребенком и взаимно от-

ветственного отношения к общему делу. Самое главное при этом – постоянное побуждение 

ученика к самовоспитанию [7, с. 311]. Учитывая психологические особенности младшего 

школьника, это достаточно сложная задача в начальной школе. Но стремиться к ее решению 

необходимо уже в этот период. 

Поощрение и поддержка естественного желания ребенка заниматься познанием мира 

через учение, которое толкуется в контексте проблемы личностно-ориентированного обуче-

ния как уникальный, самобытный способ интеллектуального и самостоятельного открытия, 

требует от учителя глубокого и всестороннего изучения потребностей ребенка, его социаль-

ных и личностных запросов, природных наклонностей, индивидуальных особенностей, твор-

ческого потенциала, оптимального темпа обучения, объема учебной информации и тому по-

добное. В связи с этим вторым педагогическим условием личностно-ориентированного обу-

чения в начальной школе отметим специальную подготовку учителя к организации учебно-

воспитательного процесса, направленного на построение субъект-субъектных отношений. 

Определение учителя как одного из главных субъектов учебно-воспитательного про-

цесса, ориентация на человека вообще как неповторимую, уникальную личность в системе 

личностно-ориентированного обучения требует, по мнению ученых и практиков, во-первых, 

профессионально-личностной переориентации педагога с предметно-ориентированного к 

личностно-ориентированному обучению на основе проектирования развития каждого учени-

ка как неповторимой, уникальной личности, когда учитель начинает осознавать, что именно 

он, его личность, является своеобразным инструментом организации взаимодействия с уче-

никами. Существует мнение, что это возможно только при наличии концептуально-

гуманистического мышления, направленного на выживание путем «устойчивого развития 

личности и индивидуальности и высокой мотивации жизнедеятельности выпускника на ос-

нове приоритета духовно-нравственных ценностей» [8, с. 29]. Таким образом, учитель, орга-

низующий свою работу на идеях личностно-ориентированного обучения должен соответ-

ствовать высоким требованиям: быть интегральной и социально значимой личностью в об-

ществе, уметь мобильно самоорганизовываться, осуществлять педагогическую деятельность 

«психотерапевтического характера» [9], заботиться о приоритетности комфорта душевного 

состояния обеих сторон учебно-воспитательного процесса [10, с. 145]. 

К педагогическим условиям личностно-ориентированного обучения можно также отне-

сти определение критериев оценки образовательной деятельности учителя и ученика по 

уровню мотивации к обучению и профессиональной деятельности. Оценивание должно про-

исходить на основе определения динамики развития ребенка по сравнению с ним самим, а не 

с другими. Учет данного условия в начальной школе обеспечит, по нашему мнению, созда-

ние ситуаций гарантированного успеха, формирование индивидуальности ребенка, работу на 

уровне педагогики событий, когда общее дело становится лично значимым для каждого 

участника учебно-воспитательного процесса и превращается в событие его личной жизни. 

Ведение Портфолио или Личных карт ученика позволяет ребенку наглядно увидеть резуль-

таты собственных достижений, а не провалов и ошибок. Такая работа способствует появле-

нию уверенности у детей, созданию ситуаций комфорта и ощущения способности на само-

оценку и саморегуляцию как у детей, так и у педагогов, что соответствует принципам лич-

ностно-ориентированного обучения. 

Таким образом, к педагогическим условиям личностно-ориентированного обучения в 

начальной школе отнесем признание учителя и ученика субъектами учебно-воспитательного 

процесса; специальную подготовку учителя к организации учебно-воспитательного процес-

са, направленного на построение субъект-субъектных отношений; определение критериев 

оценки образовательной деятельности учителя и ученика по уровню мотивации к обучению 

и профессиональной деятельности. Реализация обозначенных условий на практике обеспечит 

организацию учебно-воспитательного процесса на идеях личностно-ориентированного обу-

чения. 
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УДК 37.02 

Юревич Т.И. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Постановка проблемы. В педагогике все больше внимания уделяется вопросу о роли 

проблемного обучения в школе, о путях его реализации на уроках, об эффективности приме-

нения. Чаще всего проблемное обучение рассматривается как технология развивающего об-

разования, направленная на активное получение знаний, формирование умственных способ-

ностей и приемов исследовательской деятельности, привлечения к научному поиску, разви-

тие творчества, то есть это тип обучения, в котором сочетается систематическая самостоя-

тельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки. 

Анализ литературы. Опыт применения отдельных элементов проблемного обучения в 

образовании исследован Ю.К. Бабанским, М.А. Даниловым, И.Я. Лернером, А.М. Матюшки-

ным, М.И. Махмутовым, Н.А. Менчинской, В. Оконем, М.Н. Скаткиным, А.В. Хуторским и 

др. Проблемное обучение ими рассматривается как одна из закономерностей умственной де-

ятельности учащихся. По мнению исследователей, использование технологий проблемного 

обучения позволяет значительно повысить эффективность образовательной деятельности, 

получить больший эффект, объединить усилия и организовать совместную творческую дея-

тельность учителя и ученика. 

Внедрение технологии проблемного обучения необходимо и на уроках русского языка. 

Такая работа способствует как развитию логического мышления, творческой способности 

учащихся, так и позволяет лучше, полнее усвоить основные законы языка и повлиять на раз-

витие и качество знаний учащихся. 

Целью статьи является рассмотрение вопросов применения технологий проблемного 

обучения на уроках русского языка в начальной школе. 
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Изложение основного материала. Концепция проблемного обучения, как и любая 

другая педагогическая концепция, раскрывает субъективные особенности сознания, предпо-

чтения педагога или исследователя. Именно поэтому в педагогической литературе даются 

различные определения этого понятия, в той или иной степени отражают отношение автора к 

педагогическому процессу и соответствующую иерархию образовательных ценностей. 

Если И.Я. Лернер под проблемным обучением понимал решение учеником (под руко-

водством учителя) новых для него познавательных и практических проблем в системе, соот-

ветствующей образовательно-воспитательным целям школы [1], то в современной практике 

проблемное обучение определяется как «особый тип обучения, характерную черту которого 

составляет его развивающая по отношению к творческим способностям функция» [2, c. 235]. 

В теории М.И. Махмутова проблемным обучением является «тип развивающего обуче-

ния, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность уча-

щихся с усвоением ими готовых выводов науки; система методов построена с учетом цели и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения 

и мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных поня-

тий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций» [3, с. 56]. 

Аспекты проблемного обучения в высшей школе подробно освещает Г.Д. Селевко. Как 

отмечает автор, сегодня под проблемным обучением понимают такую организацию учебного 

процесса, которая предусматривает создание в сознании студентов под руководством препо-

давателя проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности сту-

дентов по их решению. Вследствие чего и происходит творческое овладение знаниями, уме-

ниями, навыками, развитие умственных способностей (способов умственных действий) [4]. 

Основным понятием проблемного обучения является проблемная ситуация, являющая-

ся интеллектуальной проблемой человека, которая возникает в случае, когда он не знает, как 

объяснить явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 

способом, что побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Про-

блемная ситуация формирует начало мышления в процессе постановки и решения проблем. 

Мы придерживаемся мнения, что проблемным обучением является такая учебно-

познавательная деятельность, при которой знания и объяснения учителя воспринимаются в 

условиях проблемной ситуации, с большой степенью самостоятельности, что активизирует 

мыслительный процесс и путем активной коммуникации анализируется и обосновывается 

правильное решение. 

Проблемные ситуации и, соответственно, все проблемное обучение строятся на прин-

ципе проблемного противоречия, как закономерности познания, как основного механизма, 

активизирующего обучение, где акцентируются не аспекты структурирования объективного 

знания, а ситуации, в которых оказывается человек. 

Метод проблемного обучения дает для младшего школьника: 

- повышение его активности и эффективности всего учебного процесса; 

- усиление учебной мотивации за счет внутренних и внешних мотивов (мотивов-стимулов); 

- обеспечение большего соответствия организационных форм и средств обучения его со-

держанию; 

- интенсификацию умственной работы за счет более рационального использования времени 

учебного занятия; 

- обеспечение научно обоснованного усвоения материала на основе его логического анали-

за и выделения основного (инвариантного) содержания; 

- умение самостоятельного решения поставленных проблем. 

Используя технологию проблемного обучения на уроках русского языка, учитель со-

здает ряд учебных проблем. Педагог выслушивает различные точки зрения, координирует и 

направляет творческое мышление с помощью системы вопросов, корректно исправляет 

ошибки, предоставляет дифференцированную помощь, помогает овладеть навыками работы 

с различными источниками информации. 
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В начале урока учитель предлагает проблемную ситуацию, которая может основывать-

ся на удивлении или быть связанной с интеллектуальным затруднением. С целью осознания 

сущности проблемной ситуации ученикам предлагается ряд вопросов, которые стимулируют 

к пониманию противоречия, заложенного в проблеме (например, «Что вас удивляет? Впечат-

ляет? Возмущает?», «Что вам мешает ответить на вопрос?», «Какова ваша точка зрения?», 

«Что вы предполагали, а что получилось на самом деле?» и т.п.). Наиболее сложной частью 

проблемного урока является поиск гипотез, путей решения проблемы. Учитель для этого 

должен выполнить определенные действия: 

- побуждать учащихся к выдвижению идей (поощрительными словами, подсказками и т.д.); 

- принять предложенное предположение; 

- побуждать к его проверке («Согласны ли вы с этим мнением?», «Как его проверить?», 

«Есть ли другие мнения?»). 

В конце решения проблемы обязательно делается общий вывод. Необходимо четко вы-

делить главную мысль, вернуться к основному проблемному вопросу в начале урока и сфор-

мулировать ответ. Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: «Получили ли 

вы новые знания? Какие именно?», «Какое значение они имеют? Где их можно использо-

вать?» и другие. 

Так, например, можно организовать работу на уроке русского языка, изучая тему 

«Форма слова». 

Предлагается ответить учащимся на вопрос: «Чем отличаются слова 1-го столбика от 

слов 2-го столбика?». 

Друг 

Другом 

Другу 

Друг 

Подруга 

Дружеский 

Дружить 

Выполняя это задание, учащиеся должны подойти к выводу, что изменение окончания 

ведет к изменению формы слова, а изменение приставок и суффиксов ведет к изменению 

значения слова. 

Изучая тему «Возвратные глаголы», учитель может сначала предложить сравнить такие 

глаголы: причешу – причешусь, одену – оденусь, извиню – извинюсь и т.п. Затем создать 

проблемную ситуацию, попросить учеников образовать глаголы с возвратным значением: 

Радуешь 

Наклоняю 

Ответишь 

Удивлять 

Тороплю 

Помнишь 

Младшие школьники должны сделать вывод, что не от всех глаголов образуется воз-

вратная форма (работа с глаголами «ответишь» и «помнишь» вызовет у них затруднения). 

Выводы. Теория проблемного на современном этапе обучения имеет достаточно чет-

кий концептуальный вид. Проблемное обучение, исходя из специфики своей методики, мо-

жет составить и составляет конкуренцию традиционному – объяснительно-иллюстративному 

и репродуктивному методам. Технология проблемного обучения на уроках русского языка 

требует более значительных затрат времени и усилий, но ее использование позволяет до-

стичь более глубокого понимания и усвоения материала, приучает учащихся мыслить, спо-

собствует развитию личных качеств. 
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