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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие коллеги!

Коллектив журнала поздравляет вас с Днём учи�
теля! Желаем вам новых открытий: и в предметах,
которые вы преподаёте, и в ваших воспитанниках 
и учениках, и в самих себе. Продолжайте радовать
мир, удивлять его и наполнять смыслом.  Вы выбрали
трудную и чудесную профессию. Мы гордимся вами!

Выбор темы сегодняшнего номера не случаен. «Мо5
лодой педагог» – это не просто молодой специалист,
которому предстоит влиться в уже сложившийся
коллектив, а особое состояние, охватывающее и про5
фессиональные, и личностные качества человека. 
Педагог должен учить не только основам знаний, но,
что гораздо труднее, жизни. И хотя ей научиться 
невозможно, научить человечности – можно и нужно.

Каждый из вас знает, как необходима в этот пери5
од поддержка – и более опытных коллег, и психологов,
и администрации учебного заведения, будь то детский
сад, школа или вуз. Наш журнал не может оставать5
ся в стороне и также готов внести свой вклад в дело
поддержки молодых педагогов, в которой они так нуж5
даются.

Итак, главная тема номера – профессиональная
социализация молодых педагогов. Как свидетель5
ствуют статьи наших авторов, профессиональная со5
циализация включает в себя несколько этапов, 
но при этом представляет собой непрерывный про5
цесс, так что предлагаемые ниже материалы, мы 
полагаем, будут интересны и тем, кто только 
начинает свою профессиональную деятельность, 
и тем, кто уже приобрёл педагогический опыт.

Кроме специальных статей, вы можете прочитать
работы, касающиеся самых разных сторон деятель5
ности воспитателя и учителя. Мы будем рады, если
вы поделитесь с нами своим опытом, и постараемся
помочь в разрешении профессиональных проблем.

Успехов вам – всегда молодым!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



профессионального опыта учителя,
групповой – с его включением в про�
фессиональную среду, а институцио�
нальный – с формированием таких ка�
честв, которые обеспечивают его про�
фессиональную «жизнеспособность». 

Проанализировав положения, со�
держащиеся в ряде публикаций 
(А.В. Вайсбург, В.И. Воробьевой, 
А.Г. Краснопёровой, В.Г. Лазаревой,
С.В. Новикова, О.В. Ромашова, 
Н.С. Тимченко и др.), мы пришли к
выводу, что профессиональная социа�
лизация учителя представляет собой
непрерывный процесс, который про�
должается в течение всего периода
его педагогической деятельности и
включает три основных этапа: 

– профессиональную адаптацию; 
– профессиональную идентифика�

цию;
– интеграцию в профессиональную

среду.
Профессиональной адаптацией на�

зывают процесс постепенного вхож�
дения учителя в должность, приспо�
собление к требованиям и условиям
труда, к содержанию и особенностям
педагогической деятельности, к педа�
гогическому коллективу, во взаимо�
действии с которым осуществляется
его профессиональная деятельность.
Последнюю, безусловно, можно от�
нести к механизмам, обеспечива�
ющим включение учителя в ту или
иную сферу профессионального взаи�
модействия.

Период профессиональной адапта�
ции включает в себя принятие новых
социальных ролей, функций профес�
сионального характера, включение в
структуру межличностных отноше�
ний при решении педагогических за�
дач. Это начальное время работы учи�

Решение проблемы повышения ка�
чества образования во все времена
связывалось с личностью педагога –
основной фигуры образовательного
процесса. Именно педагог отвечает за
результат образования, за будущее
подрастающего поколения. При этом
готовность и способность учителя эф�
фективно осуществлять педагогиче�
скую деятельность является продук�
том его профессиональной социали�
зации, которая связана с постоянным
расширением профессионального
опыта, усвоением профессиональных
норм и ценностей и «проявляется в
стремлении к вершинам мастерства»
[2, с. 78]. 

Профессиональной социализацией
называют интериоризацию социаль�
ных норм, свойственных профессио�
нальной среде определённого профи�
ля и социально�профессионального
опыта, самоидентификацию лично�
сти, сопровождающуюся осознанием
своей профессиональной роли в об�
ществе. Данный процесс имеет важ�
нейшее значение для становления
профессионала и, во�первых, реали�
зуется через его деятельность, про�
фессиональное общение и самосозна�
ние; во�вторых, требует проявления
активной позиции; в�третьих, носит
пролонгированный характер; в�чет�
вёртых, носит кумулятивный харак�
тер, поскольку в ходе этого процесса
накапливаются профессиональные
знания, умения и навыки. 

Как показал анализ проведённых
исследований, профессиональная со�
циализация педагога осуществляется
на трёх основных уровнях: лично�
стном, групповом, институциональ�

ном [1]. Личностный уровень свя�
зан с обогащением собственного
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ты в образовательном учреждении; 
5) эмоциональная комфортность; 
6) психосоматическое состояние; 
7) готовность к дальнейшей деятель�
ности в образовательном учрежде�
нии. Отметим, что эти показатели 
являются базовыми и на последу�
ющих этапах профессиональной со�
циализации дополняются другими
показателями, отражающими харак�
теристики профессиональной иденти�
фикации и интеграции в профессио�
нальную среду. 

Профессиональная идентифика�
ция выступает необходимой состав�
ляющей процесса профессиональной 
социализации. Это понятие имеет
междисциплинарный характер и ис�
следуется в философии, психологии,
педагогике, социологии, культуроло�
гии других науках. 

Под профессиональной идентифи�
кацией мы понимаем процесс уста�
новления тождественности собствен�
ного профессионального «Я» с обра�
зом настоящего педагога, оптимально
выполняющего свою профессиональ�
ную деятельность. Она выражается в
единстве с группой, делом, отдель�
ным человеком из профессионально�
го сообщества, позволяет расширить
возможности и создать условия для
роста объёма и повышения качества
социокультурного капитала педаго�
га, является важнейшей предпосыл�
кой сплочённости и солидарности пе�
дагогического сообщества. 

Как показали исследования совре�
менных учёных (С.А. Дружилова,
Е.Г. Ефремова, Ж.П. Павловой, 
Н.Г. Рукавишниковой, Д.В. Шляко�
ва и др.), профессиональная иденти�
фикация формируется постепенно и
не всегда стабильно: по мере овладе�
ния профессией, апробирования но�
вых видов педагогической деятель�
ности, обогащения опыта решения
профессиональных задач она может
усиливаться или ослабевать. Тем не
менее она становится более объектив�
ной при получении истинной инфор�
мации об особенностях профессио�
нальной деятельности учителя, о его
социальной роли и требованиях со
стороны профессии.

Профессиональная идентифика�
ция опирается на знания: принад�
лежности к профессиональному сооб�

теля в новых для него условиях, 
в течение которого осуществляются
адаптационные мероприятия, обеспе�
чивающие достижение оптимального
соотношения между требованиями,
предъявляемыми обществом к про�
фессии учителя в целом, традициями
и нормами образовательного сообще�
ства и их реализацией в педагогиче�
ской деятельности.

Обобщая выводы современных оте�
чественных учёных (В.С. Аршавско�
го, Ф.Б. Березина, Г.М. Зараковского,
Л.А. Китаевой�Смык, Е.Ю. Коржо�
вой, В.И. Медведева, В.В. Ротенберг 
и др.), изложенные в специальной ли�
тературе, можно заключить, что про�
фессиональная адаптация является: 

– целостным, системным процес�
сом; 

– важнейшей стадией процесса
профессиональной социализации,
оказывающей прямое влияние на
психологический комфорт, устойчи�
вость и сознательность мотивации,
адекватную профессиональную на�
правленность учителя; 

– активной формой самореализа�
ции личности педагога; 

– условием его профессиональной
успешности.

В ходе нашего исследования было
установлено, что профессиональная
адаптация включает в себя следу�
ющие этапы:

– вводно�ознакомительный (зна�
комство с ценностями, нормами и
правилами профессионального сооб�
щества и образовательного учрежде�
ния, особенностями его функциони�
рования);

– действенно�ориентировочный
(признание основных элементов си�
стемы ценностей и норм профессио�
нального сообщества, участие в ос�
новном функциональном образова�
тельном цикле);

– функционально�ассимиляцион�
ный (принятие системы ценностей и
норм профессионального сообщества,
свободное и активное участие в его
функционировании).

Показателями эффективности про�
фессиональной адаптации выступа�
ют: 1) профессиональная активность;
2) дисциплинированность; 3) профес�

сиональная успешность; 4) удо�
влетворённость условиями рабо�
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ществу; степени своего соответствия
профессиональным эталонам; своего
места в системе профессиональных
«ролей»; степени признания в про�
фессиональной группе; своих силь�
ных и слабых сторон; путей самосо�
вершенствования; индивидуальных
способов успешного действия; себя и
своей работы в будущем.

Рассмотрев различные научные
точки зрения на решение проблемы
содержания профессиональной иден�
тификации, мы пришли к выводу,
что она характеризуется принятием
учителем профессиональных тради�
ций, ценностей и смыслов профессио�
нально�творческой деятельности, его
включённостью в коллективный
труд, эмоциональной отзывчивостью
на успехи и неудачи общего дела.
Кроме того, было установлено, что
профессиональная идентификация
осуществляется через следующие 
этапы: 

– принятие себя как субъекта про�
фессиональной деятельности (приня�
тие учителем целей, ценностей, уста�
новок, идеалов, формирование основ
профессионального мышления и по�
ведения); 

– сопоставление себя с профессио�
нальным идеалом (сравнение лично�
стных характеристик с характерис�
тиками идеальной модели педагога,
выстраивание программы профессио�
нального самосовершенствования);

– профессиональная персонифика�
ция (позиционирование себя как про�
фессионала, осознанная принадлеж�
ность к профессиональному педагоги�
ческому сообществу).

Проведённое нами исследование
позволило заключить, что показате�
лями профессиональной идентифи�
цированности учителя являются, по�
мимо указанных выше показателей
предыдущего этапа профессиональ�
ной социализации, также 1) иденти�
фикация себя с профессией и 2) при�
нятие ценностей профессиональной
деятельности.

Профессиональная интеграция
представляет собой заключительный
этап профессиональной социализа�
ции. Она обеспечивает самостоятель�
ный выбор учителем профессиональ�

ных целей, стратегии и способов
их достижения, определение и

соотнесение личностных целей, спо�
собов и ценностей с целями, способа�
ми и ценностями педагогического 
сообщества, личностное развитие мо�
лодого педагога. 

Профессиональную интеграцию
мы трактуем как процесс осознанного
вхождения личности в профессию,
практико�ориентированное освоение
профессиональной деятельности. Она
позволяет сформировать целостное
представление о профессии и способ�
ствует подготовке высококвалифици�
рованного специалиста путём систе�
матизации взаимосвязанных знаний
и умений, расширения опыта педаго�
гической деятельности. Профессио�
нальную интегрированность харак�
теризуют полная погруженность в
профессиональную жизнь, удовлетво�
рённость выбранной профессией,
осознанная профессиональная пози�
ция, постоянное подтверждение сво�
ей профессиональной значимости,
нужности и полезности.

Современные учёные считают, что
интеграционные процессы приводят
к расширению социокультурной базы
квалификации специалиста, и рас�
сматривают интеграционные связи в
качестве основы формирования про�
фессиональных умений педагогов.
Эффективность профессиональной
интеграции зависит прежде всего от
активности и сознательности учителя
и предполагает самостоятельную про�
фессиональную деятельность. 

Профессиональная интегрирован�
ность как результат профессиональ�
ной интеграции предполагает, что
учитель действует согласно общим
для педагогической профессии, раз�
деляемым коллегами и внутренне
взаимосвязанным ценностям. Это
способствует формированию у него
профессиональных умений и навы�
ков, его творческому росту.

Профессиональная интеграция
представляет собой процесс, который
включает три этапа:

– актуализация (осознание своих
личностных качеств и возможностей,
соответствующих ценностям и нор�
мам профессионального сообщества,
способствующих успеху профессио�
нальной деятельности);

– активная профессиональная дея�
тельность (продуктивная деятель�
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При обращении к формированию
комплексного благополучия развива�
ющегося человека как биопсихосоци�
ального существа целесообразно
рассматривать это благополучие в свя�
зи с объединением в систему объектив�
ных состояний человека и субъектив�
ного чувства физического (биологи�
ческого), духовного (психического) и
социального (общественно значимого)
благополучия. Если имеется в виду
именно научаемый человек (ребёнок),
то для методологического обеспечения
достижения им системного благополу�
чия необходимы педология и валеоло�
гия как комплексные области адекват�
ных знаний и деятельности.

В приведённом качественно�оце�
ночном ряду мы выделяем общую со�
циализацию и, в частности, профес�
сионально�педагогическую социали�
зацию, которая, как представляется,
может и должна выполнять организа�
ционно�прогностическую функцию в
формировании целостной социально�
педагогической системы «образова�
тельное общество» (по В.И. Вернад�
скому).

В этой статье развиваются основ�
ные идеи, поднятые в нашей публи�
кации [4] и индуцированные научны�
ми исследованиями Л.С. Выготского
[2], В.И. Вернадского [1], а также 
авторских коллективов под руковод�
ством Л.Н. Когана, Б.С. Павлова, 
Л.С. Тарабрина [3] и З.И. Тюмасе�
вой [6].

Заострим внимание на проблеме,
которая является чрезвычайно важ�
ной для нынешнего научения и обра�
зования, начиная с дошкольного воз�
раста. Характеризуем её как соот�
ношение безусловно�необходимой,
актуальной и общей социализации

ность в педагогическом коллективе,
успешная включённость в него лич�
ности, эффективное взаимодействие 
с детьми, родителями, коллегами и
другими субъектами образовательно�
го процесса);

– самореализация (максимальная
реализация личностного потенциала
учителя в деятельности педагогиче�
ского коллектива, наличие планов
профессионального саморазвития, 
устойчивая потребность профессио�
нального роста).

Комплекс показателей этапа инте�
грации учителя в профессиональную
среду складывается из показателей
профессиональной адаптации и иден�
тификации, к которым добавляются
специфические для заключительного
этапа показатели, а именно обретение
полной профессиональной самостоя�
тельности и наличие индивидуально�
го стиля профессиональной деятель�
ности.

Таким образом, профессиональная
социализация является многофак�
торным и многоуровневым процес�
сом, в ходе которого учитель адапти�
руется к условиям профессиональной
деятельности, идентифицирует себя
как личность, обладающую профес�
сиональными качествами, интегри�
руется в профессиональную среду пу�
тём присвоения соответствующих
ценностей, традиций и норм поведе�
ния, усваивает опыт коллег и расши�
ряет свой опыт, повышает профессио�
нальное мастерство. 
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развивающихся детей и целесообраз�
ной профессиональной социализа�
ции педагогов. Эти виды социализа�
ции постоянно изменяются, особенно
в связи с затянувшимся кризисом об�
щества и образования. Более того,
возникает необходимость в выделе�
нии типов социализации ребёнка и
утверждающегося профессионала
как биосоциальных систем.

Будучи биосоциальным суще�
ством, человек развивается не только
в окружающей его экосоциальной, но
прежде всего в физиосоциальной сре�
де, например в утробе матери. Имен�
но поэтому основным научителем че�
ловека в процессе его развития стано�
вится окружающая экосоциальная
среда, на базе которой формируются
объективные состояния и субъектив�
ные чувства физического, духовного
и социального благополучия. С одной
стороны, научение проявляется как
развивающееся до высшего уровня
психофизиологическое явление и со�
стояние, а с другой стороны, при на�
рушении названной гармонии ребё�
нок (потенциальный человек) неот�
вратимо приобретает устойчивые
ущербные признаки Маугли.

Таким образом, чтобы развива�
ющийся человек безусловно утверж�
дался в своём поэтапном развитии
именно как человек (со своими осо�
бенностями, предрасположенностя�
ми, возможностями и способностя�
ми), должна существовать некая 
«управляющая» адаптивная окружа�
ющая экосоциализированная среда,
которая последовательно формирует
человека из зародыша, плода, прена�
тального и постнатального существа,
а в итоге – человека, обладающего
эволюционно�обусловленной систе�
мой качеств, характерных для каж�
дого возрастного периода.

Эффект социализации (целена�
правленной и управляемой), созда�
ваемый названной выше средой, 
пробуждает в предчеловеке самого 
человека – с биологическими и духов�
ными особенностями, обусловленны�
ми наследственностью, и психофи�
зиологическими приобретениями,
присущими человеку. Тем самым 
современный человек формируется в

своём развитии не только как био�
социальное существо, но и как 

феномен, наделённый качествами не�
которой типологической социализа�
ции, индуцированной психофизиоло�
гическими особенностями.

Чтобы динамическая система (че�
ловек или факторы окружающей 
среды) была управляемой и ориенти�
рованной на целенаправленно разви�
вающуюся социализацию (как про�
цесс усвоения индивидом определён�
ной системы знаний, деятельности,
поведения, норм и ценностей, позво�
ляющих ему функционировать в ка�
честве полноценного члена и фактора
общества), необходимы конкретный
объект и субъект разнохарактерных,
но адаптивных социализаций. Ими
могут быть родители, родственники и
близкие коллективы, а также другие
целенаправленные управляющие си�
лы, социальные качества которых 
упреждающе сформированы под вли�
янием педагогических факторов, воз�
действующих на объект. Конечно, в
этом случае педагогические факторы
и силы должны быть ориентированы
на развивающуюся профессиональ�
ную социализацию, которая и позво�
лит индуцировать и воспроизводить
общую социализацию ребёнка – по
отношению к окружающей биосоци�
альной среде.

Будем понимать профессиональную
социализацию (как подсистему опи�
санного выше системного явления) как
социализацию, обусловленную про�
фессией, под которой понимается опре�
делённый род занятий или трудовой
деятельности, предполагающей необ�
ходимую подготовку и являющейся
источником существования.

Профессионально�педагогическая
социализация (как частный случай
профессиональной социализации) име�
ет свой комплексный профиль, ибо
специальность педагога предполагает
системные знания из педологии, био�
логии, психологии, эколого�валеоло�
гии, физиологии, прикладной филосо�
фии и т.д., что делает труд педагога
системно�творческим и содержатель�
ным. А это ведёт в свою очередь к по�
степенному стиранию различий между
умственным и физическим трудом.

Модернизация российского образо�
вания предполагает уход от образо�
вательного кризиса, затянувшегося
на двадцать лет. Понимая её букваль�
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но – как изменение системы образова�
ния в соответствии с требованиями
современного общества, нужно при�
знать, что такие требования (как 
установившиеся факторы) в реаль�
ности отсутствуют, потому что во
многом радикально и без всякого
прогнозирования меняется само об�
щество, а значит, и его требования,
обусловлива�ющие модернизацию.

Выход из этой тупиковой ситуации
нужно искать, ориентируясь на про�
гноз В.И. Вернадского об образова�
тельном обществе, которого планиру�
ется достичь в XXI веке. Вот почему в
современных международных доку�
ментах об образовании чаще говорится
не о модернизации, а его трансформа�
ции. По отношению к дошкольному
образованию это означает, что нельзя
игнорировать преемственность, с од�
ной стороны, преддошкольного науче�
ния и дошкольного образования, а с
другой стороны, дошкольного и на�
чального общего образования.

В связи с этим заметим, что мно�
гие, казалось бы, сугубо педагоги�
ческие явления и соответствующие
им понятия имеют, по существу, 
исходную системно�общенаучную
(философскую) или этологическую,
физиологическую, экологическую,
социальную и педологическую приро�
ду. Значит, на основе таких понятий
можно конкретизировать педагоги�
ческие и образовательные определе�
ния. Нет никакого смысла давать от�
дельным независимым определениям
сугубо педагогические толкования,
например: педагогическая система,
педагогическое прогнозирование, пе5
дагогическое проектирование и про5
грамма, а также биосоциальные 
понятия: готовность, научение, обу5
чение, воспитание, развитие. Под�
черкнём первичный биологизм готов5
ности и научения, а также социаль�
ность актуальных явлений�понятий –
кластера, копинга и тьюторства.
Тем более что, как заметил В.В. Кра�
евский, создано великое множество
педагогик, в которых «переопределя�
ются» хорошо известные определе�
ния, хотя следует задуматься, а есть
ли польза от такого многообразия. Ко�
нечно, придумывание ради придумы�

вания чревато появлением псевдо�
научных педагогик.
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Однако не нужно вместе с водой
выплёскивать из корыта и ребёнка.
Понимая большую ценность некото�
рых появляющихся новационных со�
циально значимых педагогических
теорий, приходится принимать срав�
нительную педагогику, эдукологию,
метатеорию образования, онтодидак�
тику, а также теории научения и те�
рапевтического научения, фасилита�
ции, учения по своей собственной
программе и т.д.

Необходимость адекватного поня�
тийно�терминологического обеспече�
ния исследований в области педагоги�
ки наглядно представлена первым
теоретиком образования Я.А. Комен�
ским в книге «Великая дидактика» [4].
И хотя этой дидактической основе 
более трёхсот лет, она не часто 
используется в современном образова�
нии. Однако, по нашему убеждению, её
нужно хорошо знать. Это требуется
для успешного развития профессио�
нально�педагогической социализации
на пути к образовательному обществу.

Профессионально�педагогическая
социализация необходима и важна не
только сама по себе (для достижения
образовательного общества), но преж�
де всего для вторичной онтогенети�
ческой социализации подрастающего
человека – общей социализации, ко�
торая является основным фактором
личностно�возрастного становления 
и развития во всём многообразии 
проявления человеческих качеств.

Остановимся на направленности
видов социализации.

Если соотнести систему «общая со�
циализация научаемых» с онтогене�
тическим развитием человека, обус�
ловленным основными внутренними
(наследственными) и внешними (при�
обретаемыми) факторами, то целесо�
образно выделить следующие опреде�
ляющие (специальные) типы подси�
стемной социализации:

– социальная организация лично�
стно�возрастного развития подраста�
ющего человека, начиная с постна�
тального периода развития;

– бытовая социализация и допол�
няющее её социализированное «до�
школьное общее образование»;

– физиологическая социализация в
динамике целенаправленного лично�
стно�возрастного развития человека и



повышения квалификации, курсовой
учёбы, самообразования, новаторско�
го творчества, научного поиска, об�
щего тьюторства);

– обоснование и обеспечение парал�
лельности развития профессиональной
социализации педагогов, педагогиче�
ских коллективов образовательных 
учреждений и диверсифицированных
личностно�социальных сущностей обу�
чаемых и обучающих, – в общем, субъ�
ектов образования.

Сила, масштаб и значимость социа�
лизации практически не ограниче�
ны. Это предполагает не просто её об�
новление, но «новую социализацию»
на пути разработки и реализации эф�
фективной «Нашей новой школы»
для достижения «образовательного
общества», научное прогнозирование
которого всё в большей степени стано�
вится реальностью.
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выраженной акселерации поколе�
ний;

– психологическая (духовная) со�
циализация;

– экологическая социализация, до�
полняющая классическую биопри�
родную экологию;

– социализированная экономика;
– правовая социализация;
– профессиональная и специально�

профессиональная социализация (в
частности, педагогическая, образова�
тельная, профильная и попредмет�
ная – по уровням их организации);

– научающая (обучающая, учебная
и воспитывающе�ориентированная,
оздоравливающая) социализация;

– информационная социализация;
– интегрированное оздоровление

динамических саморегулирующих�
ся социальных систем;

– динамика реализации прогнози�
руемой социализации.

Приведённая типология социали�
зации обусловливается упрежда�
ющим процессом усвоения знаний,
деятельности, норм и ценностей, рег�
ламентирующих функционирование
человека и общества – в совокупности
их проявлений. Основываясь на этой
типологизации, обратимся к вторич�
ной профессиональной социализа�
ции педагогов и педагогических кол�
лективов:

– педвузовская социальная направ�
ленность уровневой профессиональ�
ной подготовки, готовности и компе�
тенции будущих педагогов диверси�
фицированных специальностей;

– содержательное, методологиче�
ское и технологическое направления
системного процесса целенаправленно�
го формирования профессиональной
социализации будущих педагогов, ко�
торая обусловливается, во�первых,
подготовкой их по специальностям, 
во�вторых, изменением требований 
общества и, в�третьих, повышением
диверсификации подрастающих поко�
лений;

– социализация управления началь�
ной послевузовской педагогиче�
ской деятельностью (на основе на�
ставничества, уровневого тьюторства);

– утверждение и целенаправленное
развитие профессиональной социали�

зации педагогов (на основе после�
довательной переподготовки,
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гогической деятельности в первые
три года после окончания вуза или
колледжа.

Современный педагог ДОУ – это
специалист с определённым набо�
ром психологических характеристик
(особенностями мотивации, ценно�
стно�смысловыми установками, про�
фессионально значимыми лично�
стными качествами, профессиональ�
ной компетентностью, способностью
к профессиональному росту и конку�
рентоспособностью на рынке педаго�
гического труда), так как он имеет 
дело с личностью растущего ребёнка,
нуждающейся в постоянной помощи
и поддержке. 

В «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова даётся следующее тол�
кование: сопровождать – «следовать
вместе с кем�нибудь, находясь рядом,
ведя куда�нибудь или идя за кем�
нибудь» [8]. Управленческое сопро�
вождение – это движение вместе с из�
меняющейся личностью, рядом с ней,
своевременное указание возможных
путей развития, при необходимости –
помощь и поддержка (С.А. Белоусо�
ва, Л.М. Митина, Г.Н. Сериков и др.).
Результатом управленческого сопро�
вождения профессиональной дея�
тельности должно стать развитие и
саморазвитие личности педагога, реа�
лизация его психолого�педагогиче�
ских способностей, знаний, умений 
и навыков, обеспечение профессио�
нального самосохранения, удовлетво�
рённость трудом и повышение эффек�
тивности профессиональной деятель�
ности. 

В психолого�педагогической лите�
ратуре понятие «управленческое со�
провождение профессионального са�
моопределения молодых педагогов»
понимается как целенаправленный
процесс оказания своевременной ме�
тодической помощи и социальной
поддержки начинающим педагоги�
ческую деятельность специалистам в
утверждении и закреплении в педаго�
гической профессии, осуществля�
емой в ходе интерактивного взаимо�
действия.

Профессиональное самоопределе�
ние молодого педагога ДОУ выступа�
ет не как определённый акт или ста�
дия профессионального становления,
а как его сущностная основа, своеоб�

В настоящее время дошкольное об�
разование остро нуждается в сохране�
нии молодых кадров: модернизация
образования и инновационное разви�
тие общества возможны только с
участием энергичных молодых педа�
гогов.

Наши исследования показывают,
что 55% выпускников педагогиче�
ских вузов и колледжей «не доходят»
до дошкольных образовательных уч�
реждений (далее ДОУ), которые се�
годня испытывают кадровый дефи�
цит. Педагогический состав в основ�
ном превышает 50�летний возраст,
46% молодых педагогов не задержи�
ваются здесь больше года. В начале
профессиональной деятельности пе�
ред молодыми педагогами встают та�
кие проблемы, как низкая заработ�
ная плата, напряжённый рабочий
график, авторитарный стиль руко�
водства, равнодушие коллег, отсут�
ствие помощи и поддержки со сторо�
ны администрации, неспособность
самостоятельно решать профессио�
нальные проблемы, связанные с вве�
дением Федеральных государствен�
ных требований 2009 г. Как след�
ствие, происходит разочарование в
профессии, наблюдается инфантиль�
ность в понимании необходимости
профессионального роста. Проблема
обеспечения ДОУ молодыми энер�
гичными педагогами требует неза�
медлительного решения. Выход из
создавшейся ситуации мы видим в
утверждении молодого педагога ДОУ
в профессиональной деятельности и
формировании его профессионально�

го самоопределения через управ�
ленческое сопровождение педа�
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разный механизм и представляет со�
бой не прекращающийся на всём про�
тяжении профессионального пути
процесс поиска и обретения смыслов
своей профессиональной деятельно�
сти, открытия и реализации своего
«Я»�профессионала, осуществления
выбора в проблемных ситуациях, ко�
торые ставит перед ним постоянно из�
меняющаяся и усложняющаяся про�
фессиональная деятельность. Харак�
тер и направленность этого процесса
во многом определяется тем, как ор�
ганизована методическая работа в
ДОУ, направленная на формирование
профессиональной компетентности
молодого педагога.

Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»
(2010 г.) предусматривает формиро�
вание профессиональной компетент�
ности как одного из важных видов
профессиональной подготовки педа�
гога. Проблемы профессионального
самоопределения молодых специа�
листов возникают в связи с началом
самостоятельной педагогической дея�
тельности. Педагогический коллек�
тив ДОУ ждёт от молодых педагогов
высокого уровня профессионализма и
компетентности. Поэтому при вхож�
дении молодых педагогов в профес�
сию требуется управленческое сопро�
вождение их педагогической деятель�
ностью. Молодым кадрам необходима
помощь и поддержка опытных специ�
алистов, благодаря чему воспитатель
ДОУ сможет повысить уровень про�
фессиональной компетентности и 
утвердиться в профессии. 

Системой деятельности админи�
страции по формированию профес�
сиональной компетентности молодых
специалистов является методическая
работа в ДОУ.

Для молодого педагога вхождение
в новую деятельность связано с высо�
ким напряжением, требующим моби�
лизации всех внутренних ресурсов.
Решить эту задачу поможет со�
здание гибкой и мобильной систе�
мы методической работы, способной 
оптимизировать процесс профессио�
нального самоопределения молодого
педагога, сформировать у него моти�
вацию к самосовершенствованию.

Под методической работой по
формированию профессиональ�

11 10/12

ной компетентности молодых педа�
гогов ДОУ понимается целостная си�
стема мер, которая направлена на 
углубление, актуализацию знаний,
умений и навыков, основанных на
достижениях науки и передового пе�
дагогического опыта в области воспи�
тания и развития детей дошкольного
возраста, способствующих професси�
ональному самоопределению, про�
фессиональному росту и повышению
конкурентоспособности молодых пе�
дагогов ДОУ на рынке педагогиче�с�
кого труда. У молодого воспитателя
имеется потребность в получении
поддержки опытных педагогов, гото�
вых оказать ему практическую и тео�
ретическую помощь на рабочем месте
для закрепления его в педагогиче�
ской профессии.

Пройдя через методическую рабо�
ту, начинающие воспитатели не
только повышают свой профессио�
нальный уровень – для них стано�
вится потребностью узнавать новое,
учиться работать в соответствии с
концепциями планов и программ
дошкольного воспитания, которые
принимаются на федеральном и ве�
домственном уровнях.

К различным формам методиче�
ской работы относятся: деловые и
ролевые игры, тренинги, моделиро�
вание и анализ ситуаций, интерак�
тивные упражнения, мероприятия
по самооценке и рефлексии педаго�
гической деятельности, «мозговые
штурмы», фестивали и аукционы
педагогических идей и др. Мы также
использовали педагогические чте�
ния, семинары, практикумы и инте�
рактивные консультации. В соответ�
ствии с ФГТ 2009 г. определялось со�
держание психолого�педагогической
работы по освоению детьми образова�
тельных областей «Физическая куль�
тура», «Здоровье», «Безопасность»,
«Социализация» и др., ориентиро�
ванных на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных 
качеств воспитанников, а также те�
матика семинаров, конференций и
педагогических чтений.

Формирующая работа имела
целью развитие профессиональной
компетентности молодых педагогов в
различных образовательных облас�
тях. Так, содержание образователь�
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Для формирования творческой
компетенции молодого педагога ис�
пользовался тренинг «Развитие твор�
ческих способностей педагога». Его
задачи:

1) осознание участниками своих
личностных особенностей и творче�
ских возможностей;

2) овладение приёмами преодоле�
ния сомнений, приобретение уверен�
ности в своих силах;

3) создание в группе атмосферы
психологического комфорта.

Терапевтический потенциал интер�
активных методов в условиях их си�
стемного использования в образова�
тельном процессе очевиден. Дискус�
сия, анализ реальных ситуаций, 
«мозговой штурм», ролевая или ими�
тационная игра ведут к созданию 
благоприятной психологической ат�
мосферы на занятии, к усилению 
речевой и интеллектуальной актив�
ности молодых воспитателей, повы�
шают их заинтересованность, чувство
уверенности в себе, снижают тревож�
ность и создают смысловой контекст
коммуникаций. 

Одним из эффективных методов, на
наш взгляд, который имеет целью
развитие коммуникативной компе�
тенции, является сензитивный тре�
нинг. Его особенность – стремление к
максимальной самостоятельности
участников. В ходе этого тренинга
молодые педагоги включаются в 
совершенно новую для них сферу со�
циального опыта, узнают, как они
воспринимаются другими членами
группы, и получают возможность
сравнивать эти перцепции с самовос�
приятием.

Для развития у молодого педагога
рефлексии мы предлагали каждому
участнику перед началом интерак�
тивного взаимодействия заполнить
свою индивидуальную карту. Это по�
зволяет более мягко и постепенно
ввести участников в групповое взаи�
модействие. Процедура заполнения
карты состоит из трёх этапов:

1. «Кто я?». Участникам раздаются
папки, ручки и бланки, на которых
предлагается в течение 10 минут не
менее 10 раз письменно ответить на
данный вопрос. 

2. «Мои профессиональные пла�
ны». Участникам раздаются каранда�

ной области «Музыка», направлен�
ное на развитие музыкальности де�
тей, их способности эмоционально
воспринимать музыку, достигалось в
результате решения таких задач, как
развитие музыкально�художествен�
ной деятельности и приобщение к
музыкальному искусству. Семинар�
практикум для молодых педагогов 
по теме «Интеграция художественно�
го воспитания дошкольников» с 
подбором музыкального и художе�
ственного ряда был организован для
решения задач образовательной об�
ласти «Музыка» на различных заня�
тиях в ДОУ. Мелодии�попевки, пе�
сенки, музыкальные игры и танцы,
развивающие ритмичность и пласти�
ку, литературные произведения,
обогащающие речь воспитанника,
примеры из изобразительного ис�
кусства – всё это было призвано рас�
ширить кругозор ребёнка и приоб�
щить его к культуре.

В рамках методической работы 
реализовывались практикумы по ре�
шению педагогических ситуаций и
задач, наблюдение и анализ откры�
тых занятий и других форм работы 
с детьми, смотры�конкурсы по проек�
тированию и созданию предметно�
развивающей среды для организации
самостоятельной творческой деятель�
ности дошкольников, а также кон�
курсы на звание «Самый творческий
педагог года».

Хотелось бы особо остановиться на
практикумах по решению педагоги�
ческих ситуаций и задач, которые 
могут стать продуктивной формой
развития профессиональной компе�
тентности педагогов. При анализе 
ситуации сталкиваются различные
точки зрения, что исключает шаблон�
ность мышления и упрощённый под�
ход к сложным педагогическим явле�
ниям.

Большое внимание уделялось без�
опасности ребёнка, охране и укрепле�
нию его здоровья, адаптации к дет�
скому саду, взаимодействию с роди�
телями.

Одной из задач методической рабо�
ты является создание такой образова�
тельной среды в учреждении, где бы
полностью реализовался творческий
потенциал отдельного педагога и  всего

педагогического коллектива. 
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ши, ластики и листы для рисования.
Им предлагается нарисовать картин�
ку на тему «Каким я себя вижу?». Это
может быть любой рисунок: чёрно�
белый или цветной, реалистичный
или абстрактный, – или даже схема.
Словом, участник абсолютно свобо�
ден в выборе как жанра, так и тех�
ники. Время на рисование – около
10 минут. Упражнение помогает 
определить тенденции своего про�
фессионального развития.

3. «Мои символы». Участникам
раздаются бланки «Символ и девиз».
Требуется подобрать символы, наибо�
лее точно выражающие сущность
каждой темы: 1) «Я – педагог»; 
2) «Мои воспитанники»; 3) «Я глаза�
ми моих подопечных»; 4) «Моя про�
фессиональная мечта». На бланке
предлагается написать фразу, кото�
рая могла бы служить личным про�
фессиональным девизом. Это может
быть известное высказывание или
фраза, придуманная участником.
Время выполнения задания – 15–20
минут.

В методическую работу с молодым
педагогом были включены деловые и
ролевые игры, игры�имитации. В ре�
зультате молодые педагоги овладева�
ют реальным опытом, который могли
бы получить в ходе проведения заня�
тия, учатся активно решать трудные
проблемы. Кроме того, использова�
ние игровой формы занятий (заседа�
ний) в проблемных микрогруппах 
помогает педагогам научиться эконо�
мить, «сжимать» время при отработ�
ке определённых понятий, умений 
и навыков, что способствует повы�
шению уровня профессиональной
компетентности. А главное – игры
способствуют активизации самообра�
зования педагогов в работе над фор�
мированием профессиональных ка�
честв, необходимых для обучения,
воспитания и развития личности вос�
питанника. Завершать игру следует
анализом игровой ситуации, опреде�
ляя её соотношение с реальностью и,
главное, значимостью для формиро�
вания интеллектуально�познаватель�
ных, профессиональных интересов
педагогов. 

Ролевые игры – по существу, иг�
ры�драматизации, в которых

участвуют педагоги проблем�
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ных групп или структурных подраз�
делений, распределяющие между со�
бой роли педагога, воспитанника, 
заведующего ДОУ, его заместителей.
При этом педагоги должны видеть,
какими возможностями обладает иг�
ра в сочетании с профессиональной
рефлексией. 

Игры�имитации – это форма заня�
тий проблемных микрогрупп, требу�
ющая творческого подхода от веду�
щего (им может быть куратор�учё�
ный, заместитель заведующего или
высококвалифицированный педа�
гог). Грамотно подготовленная игра�
имитация предполагает, что тема,
цели, задачи и структура глубоко
продуманы и помогут наставнику
поддерживать высокую активность
начинающего педагога. Сопровожда�
ющий даёт ясные и простые (устные
или письменные) инструкции своим
коллегам�игрокам, распределяет ро�
ли участников и устанавливает про�
должительность игры. Участники 
самостоятельно оценивают проиг�
ранные ими ситуации, в процессе 
которых педагоги пытаются имити�
ровать виды, приёмы и формы рабо�
ты педагогов�профессионалов. Были
проведены такие игры, как «Портрет
профессионально компетентного вос�
питателя», «Мои взаимодействия с
родителями», «Воспитатель с детьми
в театре (музее, на выставке, экскур�
сии)» и др.

Итак, систематическая методиче�
ская работа, направленная на деятель�
ность молодых педагогов, способству�
ет развитию их профессиональной
компетентности, профессиональному
самоопределению, последующему
профессиональному росту. Не сек�
рет, что профессиональный рост 
педагога может сдерживаться или
стимулироваться коллективом и ад�
министрацией. Необходимо, чтобы
организованный и сплочённый кол�
лектив создавал начинающим педа�
гогам ситуацию успеха, открывал 
им путь к дальнейшему совершен�
ствованию и развитию, выдвигал 
их для участия в престижных меро�
приятиях. 

Таким образом, если молодому пе�
дагогу будет оказана своевременная
методическая помощь, стимулиру�
ющая его творческую поисковую 
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Значительные перемены в образо�
вательной политике, происходящие в
нашей стране, отражают вызовы вре�
мени. Модернизация российского об�
разования направлена на изменение
не только содержания, но и, главное,
качества образования, которое не
должно сводиться к обученности,
владению учащимися набором уме�
ний и знаний. Сегодня стало бесспор�
ным, что именно образование опреде�
ляет место человека в обществе, сте�
пень его свободы, благосостояния и
безопасности. В этом аспекте главная
задача государства – дать такое обра�
зование гражданам, которое способ�
ствовало бы сближению личностно
значимых целей деятельности от�
дельного человека с целями всего 
общества [9, с. 7].

Закон Российской Федерации «Об
образовании», Национальная док�
трина образования в Российской Фе�
дерации до 2025 года, Национальная
образовательная инициатива «Наша
новая школа» определяют образова�
тельные учреждения как важнейшие
факторы гуманизации общества.
Высшая школа сегодня переживает
бурные процессы преобразований, ко�
торые вызваны, с одной стороны,
внешними изменениями, происходя�
щими с нашей страной и обществом, а
с другой стороны, внутренней реорга�
низацией высшего образования, пере�
ходом на новые образовательные
стандарты. При этом возрастает роль
педагогического университета как
субъекта организации и ориентации
процесса профессиональной социали�
зации будущих учителей.

Понятие «социализация» непо�
средственно связано с качеством под�
готовки специалиста, так как в обра�
зовательном пространстве вуза проис�

деятельность, если рядом окажется
опытный педагог�наставник, спо�
собный передать свои знания и по�
могающий адаптироваться к новой
роли, образовательному учрежде�
нию, его традициям, то это поддер�
жит молодого специалиста, поможет
ему выявить собственную индивиду�
альность и определить приоритет�
ные педагогические ценности. Тем
самым будет активизироваться не
только готовность молодого педаго�
га грамотно и компетентно осуще�
ствлять профессиональную деятель�
ность, но и её самостоятельное со�
вершенствование.
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ходит первичная интеграция индиви�
да в профессиональную социокуль�
турную среду, становление професси�
онально важных качеств личности,
усвоение моральных и этических
норм профессии.

Социализация – длительный про�
цесс, имеющий в условиях современ�
ной парадигмы образования («обра�
зование через всю жизнь») практи�
чески бесконечную траекторию. 
Стихийная социализация не гаранти�
рует будущему специалисту успеш�
ной адаптации в профессиональной
среде. Социализация в стенах образо�
вательного учреждения придаёт это�
му процессу относительную целена�
правленность и системность. Однако
для того, чтобы первичная внутриву�
зовская социализация была эффек�
тивной, необходимо разработать
комплексное педагогическое сопро�
вождение.

«Сопровождение» – сравнительно
новое для отечественной системы об�
разования понятие, которое в послед�
ние 15–20 лет всё активнее входит 
в педагогику, психологию и социо�
логию.

Термин «сопровождение» – мно�
гозначный, в словарях он часто трак�
туется через глаголы «сопровож�
дать», «сопроводить» (см., например,
толковый  словарь С.И. Ожегова [6, 
с. 1101]). Сопоставляя толкование 
терминов, можно предположить, что
объединяющим является представле�
ние совместного действия субъектов 
в определённый временной период 
человеческой жизни. Применительно
к педагогике главное – это выделение
сопутствующего характера сопро�
вождения при протекании других
процессов, например обучения, вос�
питания или социализации. 

Анализ термина «сопровождение»
отражает выбор акцентов рассмотре�
ния. Так, Э.Ф. Зеер утверждает, 
что сопровождение может тракто�
ваться как помощь субъекту в фор�
мировании ориентационного поля
развития, ответственность за дей�
ствия в котором несёт сам субъект [3,
с. 18]. Тем самым подчёркивается,
что сопровождение должно не огра�
ничивать право выбора субъекта, а

опираться на его внутренний по�
тенциал.

Для М.Р. Битяновой сопровожде�
ние – идеология работы и система
профессиональной деятельности, на�
правленная на создание социально�
психологических условий для успеш�
ного обучения и психологического
развития личности [2, с. 15, 20]. 
Такой подход делает возможным 
соединение целей психологической 
и педагогической практик.

Ряд авторов (А.А. Деркач, 
Л.М. Митина, Н.Г. Осухова) под со�
провождением понимают также под�
держку психически здоровых людей,
у которых на определённом этапе раз�
вития возникают личностные и про�
фессиональные трудности.

Введение понятия сопровождения
является оправданным в современ�
ных условиях развития образования
в связи с формированием гуманисти�
ческих ориентаций в российской 
педагогике. Концепция сопровожде�
ния как новая образовательная тех�
нология была разработана Е.И. Ка�
заковой (1995–2001 гг.), которая 
определяет сопровождение как ме�
тод, обеспечивающий создание усло�
вий для принятия субъектом разви�
тия оптимальных решений в различ�
ных ситуациях жизненного выбора.
При этом под субъектом развития
понимается как сам человек, так и
развивающаяся система. Ведущий
тезис сопровождения, по Е.И. Каза�
ковой, – «обучение выбору, создание
ориентационного поля развития, 
укрепление «внутреннего "Я" (цело�
стности) человека» [4, с. 42]. Ситуа�
ции жизненного выбора – множест�
венные проблемные ситуации, когда
субъект определяет для себя путь
развития. Он может стать как прог�
рессивным, так и регрессивным.
Е.И. Казакова утверждает, что дек�
ларация права субъекта на выбор не
является гарантией успеха, для осу�
ществления этого права необходимо
научить человека разбираться в сути
проблемной ситуации, вырабаты�
вать план решения и делать первые
шаги [Там же, с. 42]. Исследователь
подчёркивает необходимость само�
стоятельной деятельности субъекта
в решении актуальных для его раз�
вития проблем, что придаёт сопро�
вождению рекомендательный (не�
обязательный) характер.
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тельного равновесия в отношениях с
собой и окружающими в благоприят�
ных или стрессовых ситуациях.

С середины 90�х годов ХХ в. педа�
гогическое сопровождение из комп�
лексного, когда оно рассматривалось
наряду с психологическим, право�
вым, дидактическим и пр., выдели�
лось в самостоятельную область ис�
следования. Разрабатываются новые
области его применения: педагоги�
ческое сопровождение одарённых
(В.А. Лазарев, Н.А. Сидорина и др.);
педагогическое сопровождение твор�
ческого саморазвития (Н.Ю. Антипо�
ва); педагогическое сопровождение
старшеклассников в выборе индиви�
дуальных образовательных траекто�
рий (Е.А. Александрова); педагоги�
ческое сопровождение как помощь
ребёнку в его личностном росте 
(В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин);
педагогическое сопровождение как
особая сфера деятельности педагога,
направленная на приобщение учени�
ка к социально�культурным ценно�
стям, на которые он опирается в 
процессе саморазвития и самореали�
зации (А.В. Мудрик), и др. В соответ�
ствии с изменениями концепции 
профессионального образования и
введением новых образовательных
стандартов отмечается всплеск инте�
реса педагогической науки и прак�
тики к проблемам педагогического 
сопровождения профессионального
образования (А.Ю. Асриев, Э.В. Боб�
рова, Т.К. Волкова и др.).

По утверждению И.А. Липского,
педагогическое сопровождение несёт
в себе черты социального взаимо�
действия, направлено на развитие
личности сопровождаемого, которое
осуществляется посредством специ�
альных педагогических систем (обра�
зования, просвещения, воспитания,
обучения, подготовки) [5].

Многие учёные подчёркивают дли�
тельность протекания педагогическо�
го сопровождения как процесса. Его
сущностные составляющие – пролон�
гированное оказание помощи в лич�
ностном и профессиональном станов�
лении и поиск скрытых ресурсов 
развития личности. 

Мы согласны с теми исследователя�
ми (Е.И. Казакова, А.М. Ткаченко,
А.П. Тряпицына), которые рассмат�

Мы разделяем точку зрения совре�
менных исследователей теории со�
провождения (В.И. Богословского,
М.А. Ждановой, Е.И. Казаковой,
Л.М. Шипицыной), согласно кото�
рой сопровождение – это комплекс�
ный метод, и вслед за ними вы�
деляем в его основе единство четы�
рёх функций: 

– диагностика сущности возник�
шей проблемы;

– информация о сути проблемы и
путях её решения; 

– консультация на этапе принятия
решения и выработка плана решения
проблемы; 

– первичная помощь на этапе реа�
лизации плана решения.

Сопровождение как взаимодей�
ствие сопровождаемого и сопровож�
дающего в условиях образователь�
ного учреждения основывается на
нескольких принципах. Среди них
выделяются приоритетность интере�
сов сопровождаемого, мультидисцип�
линарность (комплексный подход),
непрерывность сопровождения [6, 
с. 13]. В.И. Богословский соглашает�
ся с этими принципами, добавляя,
что сопровождающий обладает толь�
ко совещательными правами [1, 
с. 89]. Л.М. Шипицына выделяет так�
же принцип индивидуального харак�
тера сопровождения, акцентируя не�
обходимость определения службой
сопровождения образовательного уч�
реждения целевой аудитории, нуж�
дающейся в помощи специалистов, 
в подборе адресных методик и приё�
мов оказания специальной помощи
[8, с. 7].

Итак, главная цель сопровожде�
ния как междисциплинарного поня�
тия, на наш взгляд, может быть опре�
делена как изучение и создание со�
циально�педагогических условий, в 
которых субъекту предоставляются
максимальные возможности для раз�
вития своей деятельности, общения;
оказание помощи и поддержки в
сложных ситуациях жизненного вы�
бора; осознание особенностей взаимо�
действия с образовательной средой.
Результатом такой помощи в процессе
индивидуализации и социализации
является новое качество личности –

адаптивность, т.е. способность са�
мостоятельно достигать относи�

16



ривают педагогическое сопровожде�
ние как отдельную специфическую
технологию, которая не может быть
полностью сведена к помощи и 
поддержке обучающихся. Работы 
О.С. Газмана, Е.И. Казаковой, 
П.И. Третьякова позволили опреде�
лить, что помощь и поддержка высту�
пают в качестве главных методов 
сопровождения, а предметом его яв�
ляется совместная деятельность в ус�
ловиях реально возникшей ситуации
затруднения.

Педагогическое сопровождение но�
сит комплексный характер: оно отра�
жает механизмы взаимодействия лю�
дей в социальной сфере, выступает во
временной, пространственной и инс�
титуциональной формах, может быть
описано посредством системно�струк�
турных, процессуальных и деятель�
ностных характеристик. Цель педа�
гогического сопровождения, как уже
указывалось, – целенаправленное
развитие личности сопровождаемого
человека, инициирование субъект�
ной позиции.

Для того чтобы педагогическое 
сопровождение могло реализоваться,
выделим несколько общих условий
его осуществления:

1) организацию взаимодействия
субъектов на основе гуманистическо�
го подхода (А.М. Ткаченко);

2) опору на потребности в 
самореализации субъекта, веру в его
внутренние силы (С.Г. Рудкова);

3) личностно ориентированный ха�
рактер педагогического сопровожде�
ния (В.С. Шаган);

4) организацию творческого образо�
вательного пространства (И.М. Яко�
венко).

Педагогическое сопровождение в
учреждениях профессионального об�
разования имеет свою специфику.
Например, Н.Н. Михайлова и 
Ю.К. Копейкин подчёркивают значи�
мость владения педагогом, осуще�
ствляющим сопровождение, методо�
логическими составляющими своей
профессии: умением выделять стра�
тегические цели профессионального
обучения, осознанием важности ко�
нечного результата обучения и воспи�
тания в стенах профессионального

учреждения в виде формирования
ПВК студента, выбором соответ�

ствующих целям методов обучения и
воспитания. Среди условий педагоги�
ческого сопровождения Ю.К. Копей�
кин называет также обеспечение пра�
вильного сочетания словесно�образ�
ного и действенно�практического
компонентов освоения студентами
профессии. Не отвергая вышепере�
численного, мы полагаем, что в таком
подходе к педагогическому сопро�
вождению в профессиональном уч�
реждении есть опасность сужения
проблемы. 

В условиях профессионального
взросления студента особое внимание
должно уделяться не только методи�
ческой и методологической компе�
тентности преподавательского соста�
ва, но и созданию особым образом 
организованного образовательного
пространства, в недрах которого про�
исходит становление личности буду�
щего специалиста. Инициирование
активной позиции студента одновре�
менно сопровождается расширением
состава субъектов взаимодействия, у
обеих его сторон формируется реф�
лексивная позиция, на основе кото�
рой происходит взаимоподдержка и
взаимостимулирование.

Итак, рассматривая педагогиче�
ское сопровождение как самостоя�
тельный феномен, можно выделить
следующие его сущностные особен�
ности:

1) деятельностная природа дей�
ствия; 

2) субъектный характер обраще�
ния, адресность педагогического со�
провождения; 

3) продолжительность во времени; 
4) опора на мониторинг и необходи�

мость проектируемой деятельности; 
5) помощь и поддержка как особые

методы.
Проблема педагогического сопро�

вождения многоаспектна и может
быть рассмотрена как система педаго�
гических действий; как определён�
ный процесс, имеющий конкретную
цель и задачи; как педагогическая
технология; как комплекс мер раз�
личного характера.

Мы акцентируем внимание на ор�
ганизации педагогического сопро�
вождения будущих учителей в про�
цессе первичной профессиональной
социализации. Исходя из этого мы
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считаем, что понятие педагогическо�
го сопровождения можно трактовать
как комплекс систематизированных
педагогических влияний, направлен�
ных на профессионально�личностное
развитие студента на основе изучения
его интересов, потенциального поля 
в образовательной среде вузовского
взаимодействия.
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Современная жизнь предъявляет
новые требования к подготовке спе�
циалистов, профессиональная дея�
тельность которых связана с непо�
средственным взаимодействием с
детьми, подростками и молодёжью,
имеющими отклонения в здоровье и
поведении. Сегодня требуется не
просто учитель�предметник, а специ�
алист, владеющий различными вида�
ми профессиональной компетентно�
сти, обладающий специальными зна�
ниями и навыками, выходящими за
пределы педагогики и психологии,
способный оказать поддержку уча�
щимся, независимо от их состояния
здоровья, социального статуса, нали�
чия психологических и иных жиз�
ненных проблем. К таким детям отно�
сятся и те, кто затронут эпидемией
ВИЧ�инфекции, получившей в по�
следнее десятилетие глобальное рас�
пространение. 

По данным статистического центра
при ООН, к концу 2010 г. количество
ВИЧ�инфицированных в мире состав�
ляло 34 млн человек, из них 2,5 млн –
дети в возрасте до 15 лет. За один
лишь 2010 г. число ВИЧ�инфициро�
ванных увеличилось на 2,7 млн,
включая 390 тыс. новых случаев за�
болевания среди детей. Большая
часть была заражена в перинаталь�
ный период (внутриутробного разви�
тия) или в период грудного вскарм�
ливания. Общее число людей, инфи�
цированных ВИЧ, которые были 
зарегистрированы в Российской Фе�
дерации до 1 ноября 2011 г., состави�
ло почти 637 тыс., в том числе 5632
ребёнка в возрасте до 15 лет. Только
за 10 месяцев 2011 г. территориаль�
ными центрами по профилактике и
борьбе со СПИДом было сообщено о
48 363 новых случаях ВИЧ�инфек�
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ния профилактики ВИЧ�инфекции в
образовательной среде.

Структурные компоненты социаль�
но�профилактической компетентно�
сти и их содержательное наполнение
обусловлены особенностями взаимо�
действия учителя с ВИЧ�инфициро�
ванными учащимися. Это полное 
безусловное принятие ребёнка с ВИЧ;
приспособление к его возможностям;
ценностно�значимая интеграция в со�
циальную среду; непрерывная психо�
логическая поддержка; устойчивое
взаимодействие с родителями; не�
укоснительность соблюдения универ�
сальных мер предосторожности.

Формирование социально�профи�
лактической компетентности как обя�
зательного условия профессиональ�
ной социализации будущего учителя
осуществляется в рамках определён�
ной системы, в состав которой входят

– мотивационно�целевой компо�
нент, оказывающий влияние на моти�
вационную сферу будущего учителя,
обеспечивающий постановку лично�
стно значимых целевых ориентаций
и выполняющий мотивационно�побу�
дительную, воспитательную и стиму�
лирующую функции;

– организационно�содержатель�
ный компонент, выполняющий рег�
ламентационную, обучающую, ин�
формационную, развивающую, ори�
ентировочную, воспитательную 
функции, обеспечивающий согласо�
ванную деятельность преподавателя
и студентов, осуществляемую в опре�
делённом порядке и режиме, направ�
лен на координацию деятельности
студентов, обеспечение их учебными
ресурсами, участие в коллективной
работе, самоорганизацию;

– методико�технологический ком�
понент, отражающий способы и приё�
мы, последовательное выполнение 
которых обеспечивает подготовку 
будущего учителя, и имеющий 
организационную, дидактическую,
воспитательную и развивающую
функции;

– оценочно�корректировочный
компонент, позволяющий оценить
степень соответствия полученных ре�
зультатов желаемым, способству�

ции среди граждан Российской Феде�
рации*. Однако неофициальная ста�
тистика значительно увеличивает
число ВИЧ�инфицированных как во
всём мире (до 35,2 млн человек), так и
в России (до 1 млн). Количество ВИЧ�
инфицированных составило 33,3 млн
человек в 2009 г. по сравнению с 26,2
млн человек в 1999 г.

Приведённые факты говорят о на�
растающих масштабах проблемы соз�
дания особых условий для таких де�
тей в системе дошкольного и общего
образования, а в дальнейшем – и в
других секторах образования. Специ�
алисты отмечают, что приоритетная
роль в задержке темпов распростра�
нения ВИЧ�инфекции принадлежит
системе образования, где необходимы
профилактические программы для
педагогов, готовящихся работать в
ближайшем будущем. Это означает,
что будущий учитель должен владеть
знаниями о ВИЧ�инфекции, способах
её распространения и профилактики,
психолого�педагогических и социаль�
но�правовых проблемах ВИЧ�инфи�
цированных учащихся, владеть мето�
дами предотвращения их дискрими�
нации и стигматизации, формировать
толерантное отношение к детям с
ВИЧ, уметь взаимодействовать с кол�
легами и родителями по решению
возникающих проблем и др. Безус�
ловно, эти требования значительно
расширяют профессиональную ком�
петентность учителя, которая не воз�
никает сама по себе.

Опыт нашей работы показывает,
что для успешной профессиональной
социализации молодого специалиста
нужно формировать его социально�
профилактическую компетентность.
Её можно рассматривать как вид 
профессиональной компетентности
учителя, представляющий собой со�
вокупность медико�биологических,
психолого�педагогических и дей�
ственно�практический знаний, уме�
ний и навыков, профессионально зна�
чимых личностных качеств (в том
числе толерантности и социальной
активности), которые необходимы
для взаимодействия с ВИЧ�инфици�
рованными учащимися и осуществле�
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ческой информации о распростране�
нии ВИЧ/СПИДа, демонстрирующей
масштабы этих заболеваний и их 
последствия; изучение отношения 
будущих учителей к ВИЧ�инфициро�
ванным детям; проведение дискус�
сий по обсуждению сложившихся в
обществе мифов о ВИЧ�инфициро�
ванных людях, их судеб, прав, про�
блем и т.д. 

В рамках организационно�содер�
жательного компонента осуще�
ствляется организация учебного
процесса студентов на основе выбора
форм проведения занятий, установле�
ния режима активного и пассивного
обучения, определяются разнообраз�
ные виды деятельности, технические
и наглядные средства обучения; си�
стематизируется информация об ис�
тории открытия, строении, путях
передачи ВИЧ�инфекции, преду�
преждения её распространения; ис�
пользуется система учебных ситуа�
ций и тренинговых упражнений в
рамках спецкурса для будущих учи�
телей.

Методико�технологический компо�
нент подразумевает разработку и реа�
лизацию системы практикумов для
отработки соответствующих умений
и навыков; использование интерак�
тивных методов обучения: ролевых
игр («Проблематизация и рефлек�
сия», «Разговор с ребёнком о его диаг�
нозе»), баскет�методов (игровая ситу�
ация «Разговор директора и родите�
ля»), ситуативного моделирования
(ситуации бесед с коллегами, родите�
лями здоровых детей и др.), для за�
крепления полученных знаний и их
практического применения; выпол�
нение учебно�творческих проектов
(«Портрет ВИЧ�инфицированного ре�
бёнка», «Рекомендации учителю по
соблюдению универсальных мер пре�
досторожности») и их публичное
представление, включая демонстра�
цию навыков эффективного общения
с участниками образовательного про�
цесса, теоретическое обоснование вы�
бора принятого решения.

Кроме того, за пределами системы
используются возможности внешней
среды – мероприятия, направленные
на профилактику ВИЧ�инфекции,
наркомании, пропаганду здорового
образа жизни, спортивные и творче�

ющий установлению обратной связи
и выполняющий информационную,
контролирующую, корректировоч�
ную, прогностическую и стимулиру�
ющую функции. 

Реализация данной системы тре�
бует создания специальных педаго�
гических условий.

Первое – привлечение будущих
учителей к социально�профилакти�
ческой внеучебной деятельности, в
ходе которой обеспечивается соци�
ально�профилактическая компетент�
ность за пределами основного образо�
вательного процесса. Это достигается
в ходе педагогической практики сту�
дентов вне учебного заведения; уча�
стием в акциях и проектах, проводи�
мых внешними организациями и
внутри вуза; волонтёрской деятель�
ностью; участием в информационных
кампаниях. 

Второе условие – создание дидак�
тико�коммуникативных ситуаций
интерактивного обучения – способ�
ствует формированию коммуника�
тивных навыков, партнёрства, раз�
витию диалогических умений. В ре�
зультате происходит подготовка 
будущих учителей к взаимодействию
с ВИЧ�инфицированными учащими�
ся и осознание их ценности, развива�
ется совместная деятельность, обес�
печивается возможность прогнозиро�
вания и управления ситуациями
межличностного взаимодействия.

Третье условие – осуществление
общения на основе эмпатийного сот�
рудничества – способствует формиро�
ванию толерантности, эмпатии, росту
общей и профессиональной культу�
ры, что в процессе взаимодействия с
ВИЧ�инфицированными учащимися
исключает возможность педагогиче�
ски ошибочных действий. 

В соответствии с разработанной
системой, например в рамках моти�
вационно�целевого компонента, воз�
можен просмотр учебных и доку�
ментальных фильмов о ВИЧ�инфи�
цированных детях с последующим 
обсуждением и моделированием дей�
ствий персонажей фильмов; работа 
с набором слайд�презентаций, содер�
жащих информацию о результатах
социологических опросов по выявле�

нию отношения к ВИЧ�инфици�
рованным; обобщение статисти�
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ские соревнования и др. При про�
хождении педагогической практики
проводятся классные часы профи�
лактической тематики с использова�
нием различных форм внеучебной
деятельности учащихся. Будущие
педагоги принимают участие и в 
вузовской внеучебной деятельно�
сти – в организации и проведении
Дней борьбы со СПИДом, в профи�
лактических акциях, деловой игре
«У всех есть право», интернет�акции
«Выслушай истории людей, живу�
щих с ВИЧ» и др. Эти мероприятия
оказывают положительное влияние
на отношение студентов к ВИЧ�ин�
фицированным детям, закрепляют
мотивационные установки, позволя�
ют наработать опыт социально�про�
филактической деятельности. 

Таким образом, внедрение систе�
мы, способствующей формированию
социально�профилактической ком�
петентности у студентов педагоги�
ческого вуза, позволяет максималь�
но подготовить их к будущей работе
в образовательном учреждении, где
они могут столкнуться с последстви�
ями эпидемии ВИЧ�инфекции.
Сформированная социально�профи�
лактическая компетентность в дан�
ном случае сыграет положительную
роль и будет способствовать профес�
сиональной социализации молодых
специалистов.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Лариса Анатольевна Глазырина – канд.
пед. наук, специалист по учебно5методиче5
ской работе Института дополнительного
профессионального образования Челябин5
ского государственного педагогического уни5
верситета, г. Челябинск.

ИИИИ зззз дддд аааа тттт ееее лллл ьььь сссс тттт вввв оооо     «««« ББББ аааа лллл аааа сссс сссс »»»»     вввв ыыыы пппп уууу сссс тттт ииии лллл оооо

методические рекомендации для учителей 1�х классов,
работающих по Образовательной системе «Школа 2100»:

«Реализация
Федерального государственного образовательного стандарта»

Пособие включает

– описание особенностей УМК ОС «Школа 2100», которые обеспечи�
вают решение задач, определённых ФГОС;

– примерное тематическое планирование интегрированных уроков;
– рекомендации по адаптации детей к школе.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (495) 368�70�54, 672�23�12, 672�23�34.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

http://www.school2100.ru            E�mail: balass.izd@mtu�net.ru
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Современный этап развития отече�
ственного начального образования
характеризуется возрастающим ин�
тересом к личности и профессиональ�
ной деятельности учителя начальных
классов. Это обстоятельство обуслов�
лено внедрением нового Федерально�
го государственного стандарта на�
чального общего образования (ФГОС
НОО) [3]. Согласно ему учитель дол�
жен овладеть опытом эффективного
решения профессиональных задач в
новой начальной школе: управлени�
ем учебной деятельностью и проекти�
рованием индивидуального образова�
тельного маршрута обучающегося;
организацией духовно�нравственного
воспитания; оказанием педагогиче�
ской поддержки и сопровождения
обучающихся; реализацией деятель�
ностного метода обучения и воспита�
ния; формированием универсальных
учебных действий (УУД); опытом
собственного личностного и профес�
сионального развития. 

Одной из важнейших задач учите�
ля начальных классов становится
умение организовывать процесс обу�
чения в условиях информационной
образовательной среды (ИОС). Сего�
дня учитель должен уметь осуще�
ствлять взаимодействие с ИОС и на�
учить взаимодействовать с ней своих
учеников, поскольку, для того чтобы
успешно действовать в изменяющем�
ся мире, учащиеся должны уметь на�
ходить источники информации, рабо�
тать с ними, оценивать их.

Информационная образовательная
среда – это система инструменталь�
ных средств и ресурсов, обеспечива�

ющих условия для реализации об�
разовательной деятельности на

основе информационно�коммуника�
ционных технологий. В ФГОС НОО,
Приказе Минобрнауки России от 6 ок�
тября 2009 г. № 373 указаны следу�
ющие структурные компоненты ИОС
образовательного учреждения: сово�
купность технологических средств;
культурные и организационные фор�
мы информационного взаимодей�
ствия; компетентность участников
образовательного процесса в решении
учебно�познавательных и профессио�
нальных задач с применением инфор�
мационных и коммуникационных
технологий и т.д.

Посредством информационно�
коммуникативных средств учитель 
начальных классов может осуще�
ствлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельно�
сти:

1) планирование образовательного
процесса;

2) размещение и сохранение мате�
риалов образовательного процесса;

3) фиксацию хода образовательно�
го процесса и результатов освоения
основной образовательной програм�
мы начального общего образования;

4) взаимодействие между участни�
ками образовательного процесса;

5) контролирование доступа уча�
щихся к информационным образова�
тельным ресурсам в сети Интернет. 

В зависимости от используемых
для реализации взаимодействия
младших школьников с окружа�
ющим миром, с учителем, друг с 
другом инструментов и технологий,
различают информационные компью�
терные технологии (ИКТ) и электрон�
ные образовательные ресурсы (ЭОР).

Электронный образовательный
ресурс – это образовательный ре�

Деятельность учителя
начальных классов в информационно?

образовательной среде
(Образовательная система «Школа 2100»)

Л.А. Фролова,
И.Е. Сюсюкина
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сурс, представленный в электронно�
цифровой форме, включающий
структуру, предметное содержание
и метаданные о них (может вклю�
чать данные, информацию, програм�
мное обеспечение, необходимые для
применения в образовательном про�
цессе).

Использование учителем началь�
ных классов в своей работе ИКТ и
ЭОР позволит придать образователь�
ному процессу, реализуемому в соот�
ветствии с требованиями ФГОС
НОО, максимальную интерактив�
ность и информационную насыщен�
ность, сделает образовательный 
процесс интересным и привлека�
тельным для детей, следовательно,
формирование УУД младших
школьников будет более успешным
и плодотворным.

Процессы реформирования рос�
сийского образования предъявляют
новое требование к результатам обу�
чения учащихся – личностное разви�
тие на основе освоения регулятив�
ных, познавательных и коммуника�
тивных УУД, составляющих основу
умения учиться. Личностные ре�
зультаты обучения складываются из
умения самостоятельно делать свой 
выбор в мире мыслей, чувств и цен�
ностей и отвечать за этот выбор. 
Познавательные УУД состоят в уме�
ниях результативно мыслить и ра�
ботать с информацией. Под регуля�
тивными УУД понимаются умения
организовывать свою деятельность.
Коммуникативные УУД предполага�
ют умения общаться, взаимодейство�
вать с людьми.

Уроки русского языка обладают
большими возможностями для лич�
ностного развития учащихся и фор�
мирования познавательных, регуля�
тивных и коммуникативных УУД
младших школьников.

В соответствии с требованиями
ФГОС НОО в Примерной образова�
тельной программе по русскому язы�
ку определяются следующие цели
курса:

1) познавательная, предполага�
ющая формирование у учащихся
представлений о языке и развитие 
на этой основе знаково�символиче�

ского восприятия, логического
мышления и воображения;

2) социокультурная, включающая
формирование коммуникативных
компетенций учащихся как показа�
теля общей культуры, развитие их
устной и письменной речи.

ЭОР на разных этапах урока рус�
ского языка выполняют различные
дидактические функции. ЭОР ис�
пользуют для более эффективной ор�
ганизации этапа постановки учебной
задачи на уроке, выявления свойств и
признаков языкового явления, моде�
лирования понятий и орфографиче�
ских правил, открытия общего спосо�
ба действий, формирования практи�
ческих языковых и речевых умений 
и навыков на этапе закрепле�
ния, для обобщения и систематиза�
ции знаний, для создания проблем�
ных ситуаций. Применение ЭОР 
возможно при организации фрон�
тальной, групповой, индивидуальной
работы.

Приведём примеры использования
ЭОР из Единой коллекции (school�col�
lection.edu.ru) на уроках русского
языка во 2�м классе при изучении те�
мы «Безударные гласные в корнях
слов» по учебнику Р.Н. Бунеева, 
Е.В. Бунеевой и О.В. Прониной 
(Образовательная система «Школа
2100»). На сайте http://school�collec�
tion.edu.ru/catalog/res/d830a4b8�
ec88�4e04�94b8�8c7eba6dc8fa/view/
представлены материалы, предназна�
ченные для наблюдения за ударными
и безударными гласными.

Учитель:
– Понаблюдайте за ударными и 

безударными гласными. Сделайте
вывод, правописание букв каких
гласных звуков может вызвать за�
труднения при письме.

Таким образом формируются по�
знавательные УУД младших школь�
ников, позволяющие им делать выво�
ды на основе наблюдаемых явлений.

Для формирования регулятивных
УУД необходимо проговаривать по�
следовательность действий на уроке
(алгоритм), анализировать собствен�
ную работу: соотносить алгоритм и
свою деятельность по алгоритму –
применяется ресурс /http://school�
collection.edu.ru/catalog/res/0578f72
3�7748�4125�8e41. Материалы данно�
го сайта помогут второклассникам
научиться действовать по алгоритму,

НА ТЕМУ НОМЕРА
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Рассмотрим использование ЭОР
при изучении темы «Однокоренные
слова» во 2�м классе по учебнику рус�
ского языка Р.Н. Бунеева, Е.В. Буне�
евой и О.В. Прониной (ОС «Школа
2100»).

Ресурс 1. Рассели слова по доми�
кам. http://school�collection.edu.ru/
catalog/res/2eea00cc�de75�4d72�
9dcc�ca04b7853691/view/

Вырабатывается умение классифи�
цировать слова, выделять группу 
однокоренных слов: СТОЛ, ГОРА,
МОРЕ, т.е. формируются познава�
тельные УУД.

Ресурс 2. Как найти корень в слове.
http://school�collection.edu.ru/cata�
log/res/56ed9f51�5629�480a�93b7�
910f78a0fab0/view/

Складывается умение выстраивать
алгоритм действий, т.е. формируют�
ся регулятивные УУД.

Ресурс 3. Корень дерева и корень
слова. http://school�collection.edu.
ru/catalog/res/2e2d81ff�5ce4�4104�
a385�b2ac3e6f529e/view/

Результаты познавательных УУД
проявляются у школьников, в частнос�
ти, в сформированности умения выяв�
лять особенности разных объектов,
применять модели для получения 
знаний. Использование словообразова�
тельного дерева поможет второклас�
сникам не только подбирать одно�
коренные слова, но и фиксировать 
результаты своей деятельности в на�
глядной форме, что способствует проч�
ному усвоению признаков однокорен�
ных слов. Например, удачен выбор
слова ХОД – оно позволяет увидеть
большое гнездо однокоренных слов:
выход, восход, поход, ходули и др.

Ресурс 4. Кто прав? http://school�
collection.edu.ru/catalog/res/4ff7219
9�3805�433f�8b5b�c4c9e4063572/
view/

Данный ресурс позволяет опреде�
лять критерии оценки и оценивать
выполненное сказочными героями за�
дание, находить ошибки в определе�
нии понятия КОРЕНЬ и подборе 
однокоренных слов. Формируются
регулятивные УУД, умение коррек�
тировать деятельность: вносить изме�
нения с учётом ошибок, намечать
способы их устранения, осуще�
ствлять пооперационный контроль,
анализировать собственную работу,

чтобы применить правило. Достоин�
ство данного материала связано и с
тем, что ученики учатся графически
выделять буквы безударных гласных
и гласных в проверочном слове –
«опорные написания». Орфографи�
ческая графика – обязательное усло�
вие усвоения орфографического пра�
вила. В учебнике ОС «Школа 2100»
этому уделено пристальное внимание.

Анимационный ресурс «Сказка
про воду» помогает выделить глав�
ную особенность проверочных слов:
это должны быть однокоренные сло�
ва. В этом случае формируются регу�
лятивные УУД – умения находить
ошибки, устанавливать их причины
(«Почему слова ВОДА и ВОДИТЬ не
являются однокоренными?»).

Рассмотрим ещё один пример из
Единой коллекции ЭОР в разделе
«Открываю законы русского язы�
ка».

1. Безударные гласные в корнях
слов: http://school�collection.edu.
ru/catalog/res/0c24efae�6594�400a�
a6ab�f4dad987b35c/view/

Достоинства данного ресурса – ани�
мация и орфографическая графика.
Наглядно выделяются ударный и 
безударный гласные, корень, прове�
ряемая орфограмма и буква в прове�
рочном слове.

2. Классификатор по русскому
языку для 2�го класса: http://school�
collection.edu.ru/catalog/res/a63797f
d�7488�4c7e�b23e�f07434d76b35/
view/

Эти материалы могут быть исполь�
зованы для классификации слов по
разным основаниям: проверяемые и
непроверяемые безударные гласные,
безударные гласные О�А и Е�И�Я.

Тема «Однокоренные слова» зани�
мает важное место в изучении разде�
ла «Состав слова» во 2�м классе, так
как способствует обогащению словар�
ного запаса, помогает при написании
орфограмм подбирать проверочные
слова, обеспечивает речевое развитие
второклассников.

Использование ЭОР позволит уча�
щимся увидеть особенности одноко�
ренных слов: наличие общей части –
корня и близость значения. Возмож�
на организация работы в парах или в

группах, что формирует коммуни�
кативные УУД.
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В журнале «Начальная школа
плюс До и После» представлен бога�
тый опыт работы учителей началь�
ных классов в информационно�обра�
зовательной среде [1, 2, 4–6]. 

Таким образом, деятельность учи�
теля в информационной образова�
тельной среде на уроках русского
языка и математики в соответствии с
требованиями ФГОС НОО позволяет
решить одну из важных задач обуче�
ния в современной начальной школе
и благотворно сказывается на образо�
вательном процессе. 
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оценивать меру освоения каждого
шага своей деятельности.

Использование рассмотренных вы�
ше ЭОР на уроках русского языка 
будет способствовать успешному до�
стижению младшими школьниками
личностных, метапредметных и пред�
метных результатов.

Личностные результаты изучения
русского языка проявятся в позитив�
ном эмоционально�ценностном отно�
шении младших школьников к рус�
скому языку, в чувстве сопричастно�
сти к сохранению его уникальности 
и чистоты; в активизации познава�
тельного интереса к языку, в стремле�
нии совершенствовать свою речь.
Предметные результаты курса рус�
ского языка обнаружатся в развитии
речи, мышления, воображения
школьников, в умении выбирать
средства языка в соответствии с 
особенностями и условиями обще�
ния; в освоении первоначальных зна�
ний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка; в овладении умения�
ми правильно писать и читать, участ�
вовать в диалоге, составлять неслож�
ные монологические высказывания 
и письменные тексты�описания и
тексты�повествования небольшого
объёма.

В Единой коллекции цифровых об�
разовательных ресурсов представле�
ны ЭОР по всем изучаемым в началь�
ной школе дисциплинам.

В таблице на с. 25 приводится при�
мер результатов освоения основной
образовательной программы по ма�
тематике в 1�м классе в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО.

Рассмотренные ЭОР по русскому
языку и математике более полно и
глубоко раскрывают предметное со�
держание урока, лучше формиру�
ют предметные умения, позволяют
быстрее достичь личностных и мета�
предметных результатов обучения.
Данные ЭОР соответствуют общепе�
дагогическим требованиям интерак�
тивности, так как развивают само�
стоятельность учащихся; техноло�
гичности, поскольку могут воспро�
изводиться в любых школьных 
условиях; наглядности, системности
и доступности, соответствуют возра�

стным особенностям младших
школьников.
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мой системы последипломного обра�
зования. 

По мнению Л.Н. Макаровой [3], су�
ществующая система повышения
квалификации педагогов требует зна�
чительной трансформации. Интегра�
ция науки, образования и производ�
ства оказывает существенное влия�
ние на последипломное образование,
к основным функциям которого отно�
сятся: компенсаторная, адаптацион�
ная, корректирующая, развива�
ющая, инновационная, интегратив�
ная. Действующая система повыше�
ния квалификации в большей степе�
ни ориентирована на первые три
функции и в меньшей – на последние
три, которые как раз в наибольшей
степени отвечают цели непрерывного
профессионального и общекультур�
ного роста. 

Примечательно, что сами педагоги
оценивают подготовку в системе орга�
низованного  повышения квалифика�
ции (школы педагогического мастер�
ства, факультеты и институты повы�
шения квалификации, теоретические
и методические семинары и т.д.) ни�
же, чем самостоятельную работу.
Объяснить это можно тем, что боль�
шинство распространённых форм по�
вышения квалификации ориентиро�
вано на рост научного уровня, а не 
педагогического мастерства. Поэто�
му чаще всего педагоги повышают
уровень своей профессиональной
компетентности в процессе практи�
ческой деятельности и путём самооб�
разования.

Конечно же, нельзя недооценивать
значение самообразования и самораз�
вития в процессе как подготовки пе�
дагога, так и его профессионального
становления, поскольку конечный
результат и в том, и в другом случае
во многом зависит от сознательной,
целенаправленной, самостоятельной
деятельности. Тем не менее сегодня
существует достаточное количество
технологий обучения взрослых, что
позволяет максимально эффективно
использовать чётко организованную
самостоятельную работу слушателей

В статье рассматриваются особенности орга�
низации самостоятельной работы обучающихся
в условиях реализации технологии модульного
обучения в системе повышения квалификации.
Подробно анализируются педагогические усло�
вия, обеспечивающие эффективное самообразо�
вание и саморазвитие педагога.

Ключевые слова: профессиональная компе�
тентность, последипломное образование, ква�
лификация педагога, самостоятельная работа
обучающихся, модульная технология обуче�
ния. 

В соответствии с развитием образо�
вательной политики государства, вы�
ражающейся во внедрении Федераль�
ных государственных требований в
дошкольное образование, новых
стандартов в систему начального,
среднего, общего и высшего профес�
сионального образования, реализа�
ции инклюзивного образования и
т.д., педагогическая деятельность
приобретает новые процессуальные и
содержательные характеристики.
Любые изменения системы образова�
ния так или иначе замыкаются на
конкретном исполнителе – педагоге.
Однако заданный темп внедрения но�
ваций в образовательный процесс да�
леко не всегда соответствует возмож�
ностям педагога в реальных условиях
работы. Для выполнения поставлен�
ных задач педагог должен обладать
достаточно высоким уровнем профес�
сиональной компетентности. 

Развитие профессиональной ком�
петентности педагога, как одна из
приоритетных задач системы после�
дипломного образования на данный
момент, определяет необходимость
совершенствования и обновления са�
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хангельский, М.Г. Гарунов, Е.Я. Го�
лант, Б.Г. Иоганзен, С.И. Зиновьев,
Р.А. Нимазов, Н.Д. Никандров, 
П.И. Пидкасистый и др.), вкладыва�
ют в термин «самостоятельная рабо�
та» различное содержание. Так, она
трактуется как самостоятельный по�
иск необходимой информации, при�
обретение знаний, использование
этих знаний для решения учебных,
научных и профессиональных задач
(С.И. Архангельский); как разнооб�
разные виды индивидуальной, груп�
повой познавательной деятельности
на занятиях или во внеаудиторное
время без непосредственного руко�
водства, но под наблюдением препо�
давателя (Р.А. Низамов). Организа�
ция самостоятельной работы в выс�
шей школе рассматривается как 
система мер по воспитанию активно�
сти и самостоятельности в качестве
черт личности по выработке уме�
ний и навыков рационального при�
обретения полезной информации 
(Б.Г. Иоганзен). Самостоятельная
работа понимается рядом авторов
как система организации педагоги�
ческих условий, которые обеспечи�
вают управление учебной деятель�
ностью, протекающей в отсутствие
преподавателя (В. Граф, И.И. Илья�
сов, Я. Ляудис). Иногда самостоя�
тельная работа отождествляется с
самообразованием (С.И. Зиновьев).

Таким образом, самостоятельная
работа рассматривается, с одной сто�
роны, как вид деятельности, стиму�
лирующий активность, самостоя�
тельность, познавательный интерес,
и как основа самообразования, тол�
чок к дальнейшему повышению ква�
лификации, а с другой – как система
мероприятий или педагогических ус�
ловий, обеспечивающих руководство
самостоятельной деятельностью слу�
шателей. 

Главное в работе должно заклю�
чаться в самостоятельном обдумыва�
нии и осмыслении слушателем её ре�
зультатов, в самостоятельных выво�
дах из неё. Иначе говоря, работа, если
она содержит элемент не только вос�
приятия, но и созидания, есть работа
самостоятельная.

для достижения определённых обра�
зовательных целей. Одной из таких
технологий является технология мо�
дульного обучения. 

Введение модульных технологий
в процесс обучения значительно по�
вышает степень самостоятельности
обучающегося, а именно происходит
интенсивное формирование его со�
держательной самостоятельности,
которая выражается в умении орга�
низовывать свою работу по реализа�
ции принятого решения. Обусловле�
но это тем, что одним из принципов,
определяющих специфику модуль�
ного обучения, является принцип
экономии учебного времени, кото�
рый направлен на обеспечение ре�
зерва времени для индивидуальной
и групповой самостоятельной рабо�
ты обучающихся. 

Согласно исследованиям в области
модульного обучения, оно приносит
до 30% экономии учебного времени
без ущерба для глубины и полноты
изучения материала. 

Обобщая исследования по модуль�
ному обучению, П.А. Юцявичене под�
чёркивает: «Сущность модульного
обучения состоит в том, что обуча�
ющийся более самостоятельно или
полностью самостоятельно может ра�
ботать с предложенной ему индивиду�
альной учебной программой, содер�
жащей в себе целевую программу
действий, банк информации и мето�
дическое руководство по достижению
поставленных дидактических целей.
При этом функции педагога могут
варьироваться от информационно�
контролирующей до консультативно�
координирующей» (цит. по [6]). 

В свою очередь создание открытого
образовательного пространства так�
же призвано способствовать форми�
рованию условий для реализации 
педагогом возможностей непрерыв�
ного самообразования, под которым
подразумевается самостоятельное
конструирование образовательного
маршрута с учётом своих профессио�
нальных потребностей, дефицитов.

Исследователи, занимающиеся про�
блемой организации самостоя�

тельной деятельности (С.И. Ар�
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ве с преподавателем�куратором явля�
ется одним из наиболее эффективных
направлений в процессе повы�шения
квалификации, которое развивает са�
мостоятельную творческую деятель�
ность, стимулирует приобретение и
закрепление знаний. Преподаватель�
куратор призван лишь определённым
образом организовывать познаватель�
ную деятельность и самостоятельную
работу слушателей, познание же дол�
жен в полной мере осуществлять сам
слушатель. Тем не менее, работая со
взрослыми, необходимо вооружить
их основными приёмами умственной
деятельности, овладеть которыми –
значит научиться расчленять, соеди�
нять, выделять, абстрагировать,
обобщать, конкретизировать, комби�
нировать, моделировать и перестраи�
вать свойства, связи и отношения эле�
ментов целого в разнообразных вари�
антах. Всё это является обязатель�
ным условием любого вида интеллек�
туального труда. Контроль за самос�
тоятельной работой слушателя дол�
жен быть не самоцелью для куратора,
а прежде всего мотивирующим фак�
тором образовательной 
деятельности слушателя. 

В качестве основных целей органи�
зации самостоятельной работы педа�
гогов в условиях реализации модуль�
ного обучения можно выделить сле�
дующие:

– формирование твёрдых действен�
ных знаний и развитие на их почве
умений и навыков практической дея�
тельности;

– развитие познавательных способ�
ностей и активности взрослых слуша�
телей: творческой инициативы, от�
ветственности, организованности;

– развитие исследовательских уме�
ний и навыков.

С позиций системного подхода к
управлению качеством образователь�
ного процесса регулирование само�
стоятельной работы слушателей по
отдельному модулю включает не�
сколько этапов:

– установление уровня готовности
слушателя к самостоятельной работе;

– предъявление системы знаний
для самостоятельной работы;

Это объясняется тем, что, во�пер�
вых, учебные занятия, ограниченные
временными рамками, не позволяют
раскрыть всё многообразие изуча�
емых наук. Во�вторых, объём инфор�
мации настолько велик, что освоить
полученные знания невозможно без
умения самостоятельно отбирать и
анализировать материал. В�третьих,
меняются формы и методы работы
образовательных учреждений, ак�
цент делается на возрастании значе�
ния самостоятельной работы обучаю�
щихся, что определяет необходи�
мость повышения квалификации и
самостоятельную творческую дея�
тельность педагогов, формирует у
них умения и навыки ведения самос�
тоятельной исследовательской дея�
тельности.

С одной стороны, современная со�
циокультурная ситуация, по суще�
ству, задаёт требование развития си�
стемы повышения квалификации, в
которой умение самостоятельно рабо�
тать в образовательном процессе ста�
новится для специалистов очевидной
необходимостью. С другой стороны,
эффективная реализация самостоя�
тельной работы зависит от заинтере�
сованности в достижении результата,
т.е. от устойчивой мотивации.

В психологии различают основные
виды мотивации самостоятельной ра�
боты:

1) внешняя мотивация – зависи�
мость профессиональной карьеры от
результатов, достигнутых в процессе
обучения по дополнительной профес�
сиональной образовательной про�
грамме; 

2) внутренняя мотивация – склон�
ности слушателя, его способности к
повышению собственного уровня про�
фессионального мастерства; 

3) процессуальная мотивация –
осознание слушателем полезности
выполняемой работы. Требуется пси�
хологическая настройка слушателя
на важность выполняемой работы
как в плане профессиональной подго�
товки, так и в плане расширения кру�
гозора, эрудиции [4, с. 79]. 

Организация самостоятельной ра�
боты слушателей в сотрудничест�
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2. Для закрепления и систематиза�
ции знаний:

– работа с конспектом лекций (об�
работка текста);

– повторная работа над учебным
материалом (учебник, первоисточ�
ник, дополнительная литература, 
аудио� и видеоматериалы);

– составление плана и тезисов отве�
та, составление таблиц для система�
тизации учебного материала;

– подготовка ответов на контроль�
ные вопросы и тесты;

– аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование, ре�
ферирование, контент�анализ и др.);

– подготовка сообщений к выступ�
лению на семинарах, заседаниях
«круглого стола», конференциях;

– подготовка рефератов, докладов,
составление библиографии;

– тестирование и др.
3. Для формирования умений:
– выполнение заданий по образцу;
– выполнение вариативных зада�

ний и упражнений, тестов;
– решение ситуационных профес�

сиональных задач;
– подготовка проектов по введению

инноваций в образовательный про�
цесс;

– выполнение аттестационной ра�
боты;

– подготовка к зачёту, экзамену;
– подготовка к деловой игре и т.д.
Контроль результатов самостоя�

тельной работы слушателей может
осуществляться как в пределах вре�
мени, отведённого на учебные заня�
тия по дисциплинам, так и в дополни�
тельное время. В качестве форм и 
методов контроля могут быть исполь�
зованы семинарские занятия, кейс�
классы, зачёты, тестирование, само�
отчёты, контрольные работы, защита
рефератов, творческих, аттестацион�
ных работ и т.д.

Подобная организация самостоя�
тельной работы в условиях реализа�
ции модульного обучения, вне всяких
сомнений, будет способствовать раз�
витию внутренней и внешней самоор�
ганизации современного педагога,
активно преобразующего отношения
к получаемой информации, способ�

– взаимодействие преподавателя�
куратора и слушателя, создание аде�
кватных условий познавательной 
деятельности с учётом индивидуаль�
ных способностей слушателя;

– контроль за усвоением содержа�
ния модуля.

Самостоятельная работа должна
быть максимально индивидуализи�
рована и иметь систематический,
непрерывный и усложняющийся ха�
рактер, соответствующий опреде�
лённому этапу освоения модуля [5,
с. 103]. Необходимым условием про�
цесса управления самостоятельной
работой слушателей является нали�
чие корректирующих действий со
стороны преподавателя�куратора
при переходе от одного модуля к
другому.

Качество выполненной слушате�
лем самостоятельной работы может
оцениваться куратором в соответ�
ствии со следующими критериями:

– мобильность знания (умение слу�
шателя использовать теоретические
знания при выполнении различных
практических заданий);

– гибкость в применении методов
профессиональной деятельности;

– критичность мышления.
Учитывая специфику модульного

обучения, задания для самостоятель�
ной работы можно разделить на сле�
дующие группы.

1. Для овладения знаниями:
– чтение текста (учебников, учеб�

но�методических рекомендаций, пер�
воисточников, дополнительной лите�
ратуры);

– составление плана текста, графи�
ческое изображение его структуры;

– работа со словарями и справочни�
ками, изучение нормативно�правовой
документации;

– учебно�исследовательская работа
(наблюдение, эксперимент, беседа,
изучение методик, проведение мони�
торинговых исследований, сбор ста�
тистических данных, анкетирова�
ние, интервьюирование, тестирова�
ние и др.);

– использование информационных
технологий, ресурсов Интернета, 

аудио� и видеоматериалов.
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ности выстраивать индивидуальную
траекторию самообучения, позволя�
ющей педагогу выбирать оптималь�
ные сроки для реализации образова�
тельных подпрограмм, содержание и
формы обучения. Это обеспечит про�
фессиональный рост специалиста, его
социальную востребованность – они
как никогда зависят от умения про�
явить инициативу, решить нестан�
дартную задачу, от способности к
планированию и прогнозированию
результатов своих самостоятельных
действий.
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С 1 сентября 2011 г. наша гимна�
зия стала «пилотной» площадкой по
введению Федерального государ�
ственного образовательного стандар�
та начального общего образования
(ФГОС НОО). Это требует от учителей
обновления педагогической практи�
ки: освоения и использования техно�
логий достижения планируемых ре�
зультатов и их оценки.

В структуре примерной основной
образовательной программы началь�
ного общего образования (ООП НОО)
одним из компонентов является си�
стема оценки достижения планиру�
емых результатов её освоения. Отли�
чительная особенность содержания
новой системы оценки – ориентация
образовательного процесса на дости�
жение планируемых результатов:
личностных, метапредметных и пред�
метных. Реализация ориентационной
функции определяет необходимость
включения учащихся в активную
оценочную деятельность. Это может
быть обеспечено использованием в
процессе обучения специальных тех�
нологий.

Эффективным средством организа�
ции оценочной деятельности школь�
ников является технология оцен�
ивания образовательных результа�
тов, разработанная авторским кол�
лективом Образовательной системы
«Школа 2100». В её основе лежат пра�
вила самооценки, которые «выраба�
тываются» учениками уже в 1�м клас�
се под руководством учителя. Для 

осуществления самооценки по
этим правилам используется 

алгоритм – последовательность «ша�
гов�вопросов», отвечая на которые
ученики оценивают свои результаты и
те действия, которые к ним привели:

1. Какое было задание (учимся
вспоминать цель работы).

2. Удалось ли выполнить задание
(учимся сравнивать результат с
целью).

3. Задание выполнено верно или не
совсем (учимся находить и призна�
вать ошибки). 

4. Решал самостоятельно или с 
чьей�то помощью (учимся оценивать
процесс). 

В 1�м классе для самооценки выби�
раются такие задания, где существу�
ет объективный однозначный крите�
рий оценивания. Ученики привыка�
ют различать словесную оценку 
любых действий и отметку как знак –
результат решения учебной задачи
(предметной или метапредметной). 
В 1�м классе балльные отметки не
выставляются. Для фиксации уровня
достижения результатов мы исполь�
зуем специальную систему знаков: 

1) «+» – «результат достигнут»
(каждый ученик ставит этот знак в
своей таблице результатов); 

2) «O» – «какому критерию и уров�
ню соответствует мой результат» 
(ученик в своём дневнике или тетра�
ди закрашивает кружок: в зелёный
цвет – всё сделал правильно, в жёл�
тый – допустил незначительные
ошибки, в красный – допустил зна�
чительные ошибки или задание не
выполнено).

При безотметочном обучении важ�
но научить детей определять эталоны
для самооценки, способы обнаруже�
ния возможных ошибок и их исправ�
ления. 
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полученных результатов, предмет�
ных и универсальных учебных
действий, способствующих их дости�
жению, своей роли и значимости сво�
его участия в учебной деятельности.
В процессе рефлексии ученики об�
суждают следующие вопросы:

– «Что является самым удачным 
в работе»;

– «Пожелание себе»;
– «Пожелание партнёру»;
– «Что было самым трудным в 

работе»;
– «Чему я научился в процессе 

работы».
Рефлексия не только помогает

школьнику осмыслить учебную дея�
тельность, но и служит эффектив�
ным средством обратной связи для
учителя. 

Осмысление ценности, значимо�
сти, целесообразности, полезности,
необходимости полученных знаний и
опыта способствует формированию
ценностного отношения школьников
к учебной деятельности. Ценностно�
ориентационная функция в содержа�
нии оценочной деятельности учителя
становится приоритетной, ведущей.
При её реализации учитель может 
использовать алгоритм самооценки,
включив в него вопросы и коммента�
рии, позволяющие «продвигать» уче�
ников к достижению тех результатов,
которые запланированы, а значит, и
к достижению успеха:

– Какое значение имеет для тебя
то, что ты делаешь? А для всех ребят?

– Это соответствует условиям (тре�
бованиям), о которых мы договарива5
лись?

– Как ты думаешь, какую пользу
это принесёт тебе (твоей семье, клас�
су…)?

– Тебе это необходимо? Почему? 
Зачем?

– Как ты думаешь: твои действия
приведут нас к поставленной цели?

– Результаты, которые ты полу�
чил, тебя порадовали (устраива5
ют)? Ты этого хотел?

– Сегодня ты всех нас порадовал
тем, что…/Ты нам помог разобраться
в трудной задаче. Как ты догадался,
что она решается именно так?!/Спа�
сибо тебе за то, что…! Нам это было
очень важно (нужно, значимо, цен5
но) – и т.п. 

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Использование критериально�ори�

ентированного подхода при оценке
образовательных результатов способ�
ствует реализации функции обратной
связи. Обучающиеся оценивают свою
работу как по заданным учителем
критериям, так и по принятым в ходе
совместного обсуждения. Например,
при проверке упражнения по русско�
му языку были разработаны следу�
ющие критерии оценки результатов
выполнения задания:

– соответствие заданию (требова�
лось выписать слова на заданную ор�
фограмму) – 1 балл;

– количество выписанных слов – 
1 балл за каждое слово;

– каллиграфия письма – 1 балл;
– аккуратность выполненной рабо�

ты – 1 балл.
Количество баллов суммируется, 

и выставляется общий балл. 
Групповая работа на уроке также

может быть оценена по ряду показа�
телей. Это может быть самооценка
или оценка эксперта по следующим
критериям:

– умение распределить работу в
группе;

– умение выслушать друг друга;
– согласованность действий;
– активность.
Любой вид оценивания создаёт 

определённый эмоциональный фон и
вызывает соответствующую эмоцио�
нальную реакцию ученика. Оценка
может вдохновить, направить на пре�
одоление трудностей, оказать под�
держку, но может и огорчить, запи�
сать ученика в разряд отстающих, 
нарушить контакт с взрослыми и
сверстниками. При оценивании свое�
го эмоционального состояния в конце
каждого урока первоклассники за�
крашивают в дневнике кружок:

– зелёным цветом – «Урок прошёл
удачно: я активно участвовал в работе
класса, с заданиями справлялся ус�
пешно. Я доволен собой!»;

– жёлтым – «Сегодня на уроке не
все задания оказались лёгкими. Мне
было трудно, но я справился. Я впол�
не доволен собой!»;

– красным – «Задания на уроке
оказались слишком трудными. Мне
нужна помощь!».

Рефлексивный этап процесса обу�
чения предполагает осмысление
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Выполнение правил оценивания
позволяет заметно снизить показате�
ли уровня тревожности в ситуациях
предъявления себя, отношений с учи�
телями. 

Таким образом, оценочная дея�
тельность учителя начальных клас�
сов, содержание которой образуют
ценностно�ориентационная, конт�
рольная, диагностическая функции и
функция обратной связи, не только
обеспечивает содержательную, досто�
верную, объективную, дифференци�
рованную информацию о достигну�
тых школьниками результатах, но и
способствует их достижению, активи�
зации учебной деятельности на осно�
ве формирования ценностного отно�
шения к ней.
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Сегодня, когда необходимо быст�
ро и ответственно принимать само�
стоятельные решения, особенно
важно, чтобы дети успешно учи�
лись. Успех должен сопровождать
учебную деятельность как обяза�
тельный элемент обучения, как по�
стоянное продвижение в процессе
становления личности. 

Поступая в школу, ребёнок с са�
мого первого дня должен опериро�
вать категориями успеха («Сегодня
на уроке я узнал, что…», «В школе
мы научились…», «Я уже сам
умею…» и т.д.). Школа обязана пре�
доставить реальную возможность,
шанс на успех всем ученикам без
исключения. Неудачник не может в
полной мере научиться ответствен�
ности, овладеть умениями мыслить,
самостоятельно решать жизненные
проблемы.

По этой причине кардинально ме�
няется педагогическая позиция учи�
теля: учебная деятельность выстраи�
вается как деятельность ребёнка, а не
педагога. Раньше понимание органи�
зации учебной деятельности своди�
лось к указаниям, инструкциям педа�
гогу: что он должен делать в целях
обучения школьника. Сегодня суть
решения проблемы заключается в
другом: как помочь ребёнку вклю�
читься в активную деятельность, что�
бы он мог успешно учиться, прожи�
вать состояния удовлетворения и 
даже счастья в процессе познания 
нового.

Однако только провозглашения и
декларации о важности успешности
как условия деятельности ученика не
изменят процесс обучения и не по�
влияют положительно на учебные

достижения школьника, а иногда
и, наоборот, отрицательно ска�
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жутся на его эмоциональном состоя�
нии. Ученик стремится быть успеш�
ным, потому что ему твердят об этом
со всех сторон: учителя, родители,
средства массовой информации и т.д.
Как результат, возрастает уровень
тревожности. 

Проведённые на базе школ г. Чере�
повца исследования показали, что
для 32% учащихся начальной шко�
лы характерно излишнее напряже�
ние и эмоциональный дискомфорт,
29% детей указали на страх не спра�
виться с заданием и получить отри�
цательную отметку. Но ведь это и
есть самое опасное для воспитания
ребёнка – проживаемое им состояние
страха, который сковывает, подав�
ляет личность, препятствует её раз�
витию.

Современному школьнику свой�
ственны, с одной стороны, стремле�
ние к успешности и самоопределе�
нию, а с другой – неуверенность, на�
пряжённость, тревожность. Задача
педагога состоит в том, чтобы поддер�
жать это стремление с учётом акту�
ального состояния школьника. Как
только ученик пробует произвести
какое�либо действие и видит, что у
него получается, сразу улучшается
его эмоциональное состояние, повы�
шается мотивация, увеличивается
активность в поиске средств.

Возникая в деятельности, эмоцио�
нальное состояние изменяет её, под�
нимая на более высокий уровень.
Эмоциональное состояние – важный
фактор, условие успешной деятель�
ности школьника и в то же время ре�
зультат деятельности.

Появляются вопросы: каким долж�
но быть состояние, которое способ�

ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ

Состояние ребёнка как залог
успешной учебной деятельности

С.И. Попова



ствует успешности школьника? И что
должен учитывать и делать педагог?

Деятельность будет успешной, ес�
ли она актуализирована (ребёнок
стремится включиться в работу),
осознаётся учеником (он понимает и
принимает цель деятельности), при�
ближена (школьник активен в дости�
жении результата). Предстоящая 
деятельность как бы перемещается
учеником с заднего плана (мало осо�
знаваемого, пассивного) на передний
(хорошо осознаваемый, активный).

Деятельность ученика, организу�
емая педагогом, становится момен�
том реального «со�бытия» жизни 
ребёнка. Это «со�бытие» возможно
лишь в том случае, когда актуальное
состояние школьника, включённого
в работу, определяется следующими
характеристиками:

– мера благоприятности для лично�
стного становления ребёнка;

– функциональность как опти�
мальность возможностей школьника
для достижения результата;

– процессуальность как адекват�
ность данной деятельности в данный
момент жизни ученика;

– интеллектуальная готовность.
Например, школьник стремится

самостоятельно решить трудную за�
дачу, победить на конкурсе сочине�
ний, выиграть в соревнованиях и т.д.
Педагог помогает ему соотнести дан�
ные стремления (эмоциональную
спонтанность) и имеющиеся возмож�
ности, направить процесс деятельно�
сти с тем, чтобы поддержать у ребён�
ка интерес к ней.

Это положение можно схематично
представить в виде лучей состояния:

Важно, чтобы действия и деятель�
ность ученика протекали на опти�

мальном уровне напряжения

физических и духовных сил, адекват�
ных для данного вида деятельности.
Поэтому актуальное состояние учени�
ка можно рассматривать как времен�
ный функциональный уровень, опти�
мальный для данного вида деятель�
ности. 

Желательным для любой деятель�
ности (универсальным) является со�
стояние, которое характеризуется
как открытость (высокая степень бла�
гоприятности для ребёнка, его готов�
ность к эмоциональному прожи�
ванию), уверенность в своих силах
(готовность организма) и сосредото�
ченность (адекватность и высокая
степень осознанности к включению в
предстоящую деятельность). Данное
состояние характеризуется расшире�
нием сознания, ясностью и целост�
ностью отражения действительности,
углублённым пониманием собствен�
ного «Я», уравновешенностью в отно�
шениях, позитивным настроем (увле�
чённость, вдохновение, заинтересо�
ванность, уверенность). 

Настрой на урок закладывается на
перемене, когда школьник с интере�
сом спрашивает у педагога: «Сегодня
опять будем изучать что�то важное?»
Благодаря этому постепенно осуще�
ствляется «со�настройка» состояний,
актуализируется готовность детей к
предстоящей деятельности. Состоя�
ние открытости позволяет человеку
быть максимально чувствительным к
себе, своим желаниям, возможностям
и к миру. Благодаря этому достигает�
ся баланс между внешним миром
(«надо») и внутренним («могу»). 

В момент такого настроя ученик ста�
новится субъектом своего состояния,
учится регулировать его, а педагог
лишь направляет, поддерживает уче�
ника в сложном процессе саморегу�
лирования. Саморегуляция связана с
умениями изменять собственные реак�
ции, проживаемые состояния, отноше�
ния, а следовательно, и поведение. 

Наиболее значимой в структуре со�
стояния является мера благоприят�
ности для ребёнка, его готовность к
эмоциональному проживанию. Это
обусловлено тем, что в данной харак�
теристике отражается первая спон�
танная реакция школьника (интерес,
грусть, злость и т.д.), интегрируются
его эмоции, стремления и мотивация.
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Опрос учащихся 2–3�х классов пока�
зал, что ребёнку тогда хорошо на уро�
ке, когда он знает учебный материал 
и у него есть возможность получить
хорошую отметку (35,7% школьни�
ков); 20,4% детей указали, что поло�
жительные эмоции у них вызывают
интересные рассказы учителя и од�
ноклассников. 

Известно, что эмоции – это индика�
тор степени удовлетворения потреб�
ностей и стремлений школьника.
Возникающие при этом отношения
являются регулятором равновесия
между внешними влияниями, внут�
ренним состоянием и формами пове�
дения ученика. Отношение к объекту
деятельности, к окружающим, выра�
жающееся в удовлетворённости, уве�
ренности, активности, образе цели
(будущего), надежде на успех, в появ�
лении эмоционально окрашенных
оценок – это и есть уровень интереса,
стремления к деятельности.

Характеристика функциональ�
ности состояния предполагает опре�
деление учителем общего функцио�
нального состояния школьника как
степени готовности организма к реа�
лизации цели, а следовательно, к до�
стижению результата. Учитель в про�
цессе организации деятельности,
зная, что состояние динамично, бла�
годаря его проявлениям (склонённая
поза, улыбка, размашистые движе�
ния ученика и т.д.) распознаёт и от�
слеживает динамику актуальных со�
стояний школьника. Внимательный
учитель, даже не всматриваясь в каж�
дого ученика, умеет ощутить момент
сильного напряжения во время рабо�
ты, после которого поднимается шум,
начинается скрип парт, ученики при�
нимаются вертеться, разговаривать
друг с другом и т.п. Конкретное со�
держание деятельности (вид упраж�
нений, нагрузки) вызывают специфи�
ческие и целостные функциональные
реакции организма, которые отража�
ются в уровне готовности ребёнка к
включению в активную деятельность.
Они сигнализируют о готовности ор�
ганизма к достижению результата. 

Педагог должен учитывать, что
важна любая мера результативности
деятельности, и заранее готовит к

этому школьника, указывая, что:
«Даже, если не получилось сразу

решить задачу (выиграть соревнова�
ние, выполнить упражнение и т.д.),
ты (мы) теперь знаешь (знаем), на что
следует обратить внимание». Отсут�
ствие запланированного результата –
тоже результат, рассматриваемый
как промежуточный, как возмож�
ность двигаться дальше и выстраи�
вать процесс успешной деятельности. 

Поэтому логична следующая ха�
рактеристика состояния – процессу�
альность как ракурс оценки деятель�
ности. Это помогает определить меру
осознанности ученика, направлен�
ность его внимания к включению в
предстоящую деятельность. В связи 
с этим педагог обращается к знаниям
школьника, его интеллектуальным
возможностям, при необходимости
совместно с ребёнком оценивает по�
тенциал достижения цели и последо�
вательность выполнения действий. 

В структуру актуального состояния
ученика, включённого в деятель�
ность, входят три важнейшие харак�
теристики, каждая из которых имеет
свою специфическую функцию, но 
все они согласованно направлены на
достижение целостного результата 
успешной деятельности школьника.
Педагог обращает внимание на эти 
характеристики и имеет возможность
вовремя внести коррективы в зависи�
мости от того, какой из факторов 
препятствует включению школьника
в активную деятельность. Соответ�
ственно, учитель апеллирует к эмоци�
ям (мера благоприятности), разуму
(процессуальная готовность) и дей�
ствиям (физические возможности ор�
ганизма) учащихся, способствуя тем
самым их успешной деятельности. 
В результате педагог помогает учени�
ку изменить отношение к факторам,
которые выступают как стресс�факто�
ры (излишняя ориентация на отмет�
ку, страх отвечать у доски, не выпол�
нить трудное задание, осложнить от�
ношения с одноклассниками и т.д.). 

Учитель, сфокусировав внимание
на состоянии ребёнка и своевременно
распознав его, помогает школьнику
оставаться в поле значимой для него
деятельности, тем самым поддержи�
вая успешность, а следовательно,
процесс личностного становления.

Благодаря закреплению положи�
тельных состояний, у ребёнка форми�
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действовать. Проиллюстрируем дан�
ный тезис: к ученикам 4�го класса
пришла заместитель директора и об�
ратилась с просьбой помочь ей раздать
карточки, необходимые для выполне�
ния задания. Несколько человек 
устремились на помощь, но услышав
слова педагога: «Куда пошли? Сядьте!
Вас разве вызывали?» – вернулись 
обратно за свои парты. 

Этот пример показывает, что глав�
ным в процессе выстраивания совме�
стной деятельности пока ещё остают�
ся инструкции, приказы, требования
учителя. Пока ученику не разреши�
ли, не дали указания двигаться, по�
могать другому нельзя. В результате
у школьника формируется устойчи�
вая позиция, основанная на послуша�
нии и исполнении решения, принято�
го другим человеком (педагогом, ро�
дителем и т.д.). Впоследствии уже
подросток не поможет учителю, с тру�
дом передвигающему столы, несуще�
му большую стопу книг, и т.д. Стоит
ли обвинять старшеклассников в пас�
сивности и безразличии? 

Именно в начальной школе закла�
дываются основы произвольного по�
ведения, осуществляется сначала 
упражнение в выполнении социаль�
ных норм и правил, оснащение
школьников необходимыми умения�
ми, а затем постепенное предоставле�
ние свободы ответственного выбора
на основе ориентации на состояние
другого человека. 

Педагог планирует и выстраивает
активность школьников совместно с
ними, затем постепенно снижает 
меру своей активности и передаёт 
основную роль детям. Деятельность
начинается совместно, но по мере
роста ребёнка и укрепления его фи�
зических и духовных сил происхо�
дит возложение полномочий на уче�
ника. Первоначально совместная, по�
том разделённая деятельность уже
характеризуется как совместно�раз�
делённая.

В процессе научения и приобщения
ученик овладевает деятельностью, и
тогда необходимость в совместно�раз�
делённой деятельности отпадает.
Выстраивается следующая логика 
организации активности школьни�
ков, направленная на формирование
саморегуляционных умений: от со�

руются саморегуляционные умения
быть сдержанным, собранным, учи�
тывать переживания другого челове�
ка. Школьник научается настраивать
себя на определённый вид деятель�
ности (учебная, игровая, спортивная
и т.д.). Этот процесс у младших
школьников осуществляется вначале
на основе приобщения к социальным
нормам через воспроизведение требу�
емого и понятого ими. Первичный
этап формирования саморегуляции
ученика основывается на послуша�
нии и соблюдении правил. В зависи�
мости от индивидуальных возмож�
ностей детей данный опыт осознаётся
и принимается. Этому способствует
акцент, который педагог должен сде�
лать на следствиях нарушения пра�
вил, с одной стороны, и на продуктив�
ности соблюдения социальных норм
для самого ребёнка и окружающих, с
другой.

Оснащённые саморегуляционными
умениями, дети привыкают к выпол�
нению социальных норм, легче вос�
производят необходимое и осознан�
ное. Постепенно педагог предоставля�
ет школьнику всё большую свободу
выбора с ориентацией на состояние
другого человека.

Данные положения подтвердило
исследование, проведённое на основе
«Методики свободного выбора предъ�
явленных ответов» (автор Н.Е. Щур�
кова). Анализ ответов детей позволил
сделать вывод, что учащиеся началь�
ной школы соблюдают элементарные
нормы поведения, учебные обязан�
ности, знают требования этикета.
Они выстраивают межличностные 
отношения как эмоциональное сопе�
реживание, сочувствие другому чело�
веку, что соответствует уровню цен�
ностной ориентации на другого чело�
века, но у детей ещё преобладает 
ориентация на себя (60% учеников).
Вместе с тем школьники затрудня�
лись выстраивать своё поведение с
учётом интересов другого человека,
устанавливать соотношение интере�
сов своего «Я» и «Другого человека»,
производить свободный осознанный
выбор (уровень ориентации на друго�
го человека). 

Педагог иногда непреднамеренно
подавляет эмоциональные поры�
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вместной деятельности – к совместно�
разделённой, а далее – к самостоя�
тельной.

При акценте педагога на трёх ха�
рактеристиках актуального состоя�
ния (благоприятность для ребёнка,
оптимальность его функциональных
возможностей и адекватность момен�
ту) оно реализуется в конкретных
действиях. В этом случае субъект вы�
бирает наиболее благоприятное на�
правление своего становления. Про�
исходит активизация внутреннего
механизма саморегулирования – в
итоге ребёнок развивается как субъ�
ект своего состояния, собственной 
активности, деятельности и жизни.

В российском обществе остро стоит
вопрос о характере подготовки спе�
циалистов с учётом на перспективу.
Это связано с внедрением информаци�
онных, коммуникационных техноло�
гий, усилением конкуренции и т.д.
Осмысливая стратегические направ�
ления освоения высшей школой ин�
новационной образовательной пара�
дигмы, многие исследователи отмеча�
ют, что современный специалист с
высшим профессиональным образо�
ванием должен прежде всего на�
учиться ответственно принимать са�
мостоятельные решения, уметь пре�

одолевать неизбежные в сложно
организованной социальной и

информационной среде конфликты и
противоречия, иметь чувство внут�
ренней свободы, обладать терпи�
мостью к инакомыслию, гибкостью
мышления.

В то же время многие исследовате�
ли обращают внимание на то, что,
несмотря на данный социальный 
запрос, в психологических характе�
ристиках выпускников профессио�
нальных учебных заведений и работ�
ников, имеющих различный уровень
подготовки, отмечаются такие каче�
ства, как пассивность, безынициа�
тивность, ригидность, неспособность
к мобильности, отсутствие потребно�
сти в повышении квалификации.
Поэтому целью обучения должно
быть формирование ответственной
личности, способной осуществлять
рациональный выбор в сложных си�
туациях.

Известно, что развитие современ�
ной системы образования происходит
на сегодняшний момент не за счёт
улучшения качества обучения, а за
счёт увеличения количества новых
специальностей. Однако требуется не
введение новых предметов, дисцип�
лин, что создаёт проблему перегру�
женности учащихся и снижение ин�
тереса к учёбе, а ориентация на 
адекватное решение вопроса о содер�
жании образования.

Как организовать образовательный
процесс, чтобы заложить в будущего
педагога необходимый ресурс саморе�
ализации (научить его ставить цели
своей деятельности и достигать их),
способствовать формированию актив�
ной жизненной позиции, стремлению
реализовать свой потенциал в про�
фессии? Замечено, что для многих
студентов занятия в вузе, особенно
лекционные, имеют статус вынуж�
денного времяпровождения. В ходе
проведения занятий нередко возни�
кают случаи, когда часть аудитории
«выключается» из учебной ситуации.
При этом студенты, как правило, пло�
хо осознают проблемы, возникающие
в учебной деятельности, и не ставят
перед собой её цели. Эффективная ор�
ганизация учебного процесса препо�
давателем по дисциплине предпола�
гает постоянное стимулирование реф�
лексии студентов при её изучении 
относительно своего целеполагания. 

Светлана Игоревна Попова – канд. пед. 
наук, доцент Череповецкого государствен5
ного университета, доцент Института
педагогики и психологии, г. Череповец, Воло5
годская обл.
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На современном этапе развития об�
разования для формирования базиса
профессиональной самореализации
студентов интерес многих педагогов и
психологов привлечён к инновацион�
ным технологиям обучения. Водораз�
делом между традиционными и инно�
вационными технологиями является
не только тезис о том, что сложив�
шаяся система образования не ориен�
тирована на активизацию лично�
стных особенностей обучаемых, а
учебный процесс является, по сути,
монологичным. Проблема заключает�
ся в другом – в определении того, 
что принципиально нового вносят в
учебный процесс инновации. Исходя
из концепции мыследеятельного под�
хода (Г.П. Щедровицкий, П.Г. Щед�
ровицкий), к числу критериев инно�
вационных методов обучения можно 
отнести, как минимум, следующие:
рефлексивный тип мышления, спо�
собность проектировать новые фор�
мы, умение выстраивать коммуника�
цию при групповом решении пробле�
мы в ситуации неопределённости [3].
В связи с этим особую актуальность 
в системе профессионального образо�
вания приобрёл компетентностный
подход. 

В «Концепции модернизации рос�
сийского образования на период до
2010 года» было предложено ис�
пользовать для оценки качества со�
держания образования современные
ключевые компетенции. Понятие
«компетенция» в отечественной пе�
дагогике относительно новое, ранее
чаще использовались термины «ква�
лификация», «профессионализм»,
«способности». Существует терми�
нологическая путаница понятий
«компетенция» и «компетент�
ность». Мы будем рассматривать
компетенцию как «возможность 
установления связи между знанием
и ситуацией или, в более широком
смысле, как способность найти, 
обнаружить знание и действие, под�
ходящее для решения проблемы» 
[1, с. 104]. 

Вслед за группой авторов (С.Е. Ши�
шов, Э.Ф. Зеер) мы считаем, что наи�
более предпочтительными в системе
профессионального образования в

современных условиях являются
следующие компетенции:

1) социальная – способность взять
на себя ответственность, совместно
вырабатывать решения и участвовать
в их реализации, толерантность к
разным этнокультурам и религиям,
соотнесённость личных интересов с
потребностями организации и обще�
ства;

2) коммуникативная – владение
технологиями устного и письменного
общения на разных языках, в том
числе компьютерного программиро�
вания, общения через Интернет;

3) социально�информационная –
владение информационными техно�
логиями и критическое отношение к
социальной информации, распрост�
раняемой в СМИ;

4) когнитивная – готовность к по�
стоянному повышению образователь�
ного уровня, потребность в реализа�
ции своего личностного потенциала,
способность к самостоятельному при�
обретению новых знаний и умений, 
к саморазвитию;

5) специальная – подготовленность
к самостоятельному выполнению
профессиональных действий, оценке
результатов своего труда.

По сути, быть компетентным – 
значит уметь мобилизовывать в конк�
ретной профессионально значимой
ситуации полученные знания и опыт.
Следовательно, компетентность – со�
вокупность качеств личности и про�
фессиональных знаний, умений и 
навыков. Профессиональная компе�
тентность педагога – это совокуп�
ность компетенций: социально�
психологическая готовность решать
профессиональные задачи; коммуни�
кативная и предметная компетенции
в сфере психологической специаль�
ности; готовность к профессиональ�
ной самореализации.

В преподавании психолого�педаго�
гических дисциплин делается акцент
на формировании специальной ком�
петенции, т.е. подготовке студентов к
самостоятельному решению профес�
сиональных задач. Мы придержива�
емся мнения известных зарубежных и
отечественных учёных (Л.С. Выгот�
ский, Ж. Пиаже) о том, что приобре�
тение компетенции базируется на ак�
тивности обучающегося, на его опыте. 

В рамках реализации компетент�
ностного подхода понятен интерес



многих исследователей к перспекти�
вам использования интерактивных
методов обучения, которые опреде�
ляются: 

– во�первых, спецификой организа�
ции современного вузовского образо�
вания, существенной частью которого
является самообразование, самораз�
витие и самоактуализация личностно�
профессионального потенциала буду�
щего специалиста; 

– во�вторых, потребностью совре�
менных образовательных учрежде�
ний в рефлексивном педагоге�психо�
логе, способном к фасилитирующему
взаимодействию со всеми субъектами
образования;

– в�третьих, социальным запросом
относительно личности, готовой и
способной самодостраиваться, само�
определяться в быстро изменяющем�
ся мире; 

– в�четвёртых, потребностями са�
мой личности в достижении вершины
собственного развития.

Слово «интерактивность» быстро
вошло в наш лексикон и на сегодняш�
ний день имеет несколько значений.
Английское слово interact в переводе
означает «двустороннее взаимодей�
ствие в реальном времени». Однако
взаимодействие может быть и много�
сторонним, а глагол interact имеет
ещё одно значение – «влиять друг 
на друга».

В приложении к учебной деятель�
ности интерактивные методы можно
определить как методы активного
обучения, опирающиеся прежде всего
на такие механизмы активности лич�
ности, которые связаны с эффектами
группового взаимодействия, сотруд�
ничества, совместной деятельности
по решению тех или иных образова�
тельных задач, стоящих перед груп�
пой обучающихся. Интерактивные
методы предполагают интеракции
субъектов обучения – обмен комму�
никативными, когнитивными и лич�
ностными действиями [2, с. 186].

Применение интерактивных мето�
дов позволяет создать условия для

– постановки целей и задач, требу�
ющих поиска и анализа различных
решений;

– выбора различных способов дея�
тельности для достижения резуль�

тата;

– развития коммуникативных уме�
ний и навыков;

– размышления о проделанной ра�
боте;

– развития таких важных социаль�
ных навыков, как быстрота и гиб�
кость мышления при принятии реше�
ний, критический подход к пробле�
мам, уважение к чужому мнению,
умение эффективно работать в груп�
пе, команде;

– более быстрой адаптации к но�
вым ситуациям, коллективу, изменя�
ющимся условиям.

Развивающие эффекты примене�
ния интерактивных методов обуче�
ния очевидны, и в связи с этим зако�
номерно возникает вопрос: почему же
при наличии различных контекстов 
и подходов к интерпретации интерак�
тивных методов, в сравнении с тради�
ционными, они до сих пор достаточно
редко и бессистемно, ситуативно и не�
последовательно используются в
практике высшего профессионально�
го, в том числе и педагогического, 
образования?

Причин сложившейся ситуации
парадокса несколько, среди них:

1) длительная традиция использо�
вания объяснительно�иллюстратив�
ных методов в образовании детей и
взрослых, недоверие к диалоговым
методам [2];

2) учащиеся не всегда готовы к ин�
терактивному формату учебной дея�
тельности, что проявляется в неспо�
собности вести свободный диалог, 
неумении выделять полезную инфор�
мацию;

3) отсутствие собственного опыта
интерактивного обучения и недоста�
точная методическая подготовлен�
ность преподавателей. Освоение пре�
подавателем интерактивных методов
и приёмов обучения невозможно без
непосредственного включения в те
или иные формы, т.е. необходим лич�
ный опыт интерактивного взаимодей�
ствия: можно прочитать горы литера�
туры об активных методах обучения,
но научиться им можно только путём
личного участия в игре, «мозговом
штурме» или дискуссии;

4) разработка интерактивных сце�
нариев учебных занятий закономерно
требует увеличения количества вре�
мени на подготовку, включающую
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подбор проблемного материала, что
при существующих учебных нагруз�
ках российского преподавателя выс�
шей школы реализовать достаточно
сложно, не рискуя заработать «синд�
ром эмоционального выгорания»;

5) процесс преподавания в инте�
рактивном ключе – более напряжён�
ный, требующий от преподавателя не
только большой концентрации на
учебном материале, но и постоянной
готовности и способности к ведению
дискуссии.

В целом, можно констатировать,
что именно личность преподавателя,
применяющего интерактивные мето�
ды обучения, в значительной степени
определяет успешность и результа�
тивность проделанной работы. Мож�
но перечислить множество качеств
личности, которые необходимы пре�
подавателю для эффективной реали�
зации интерактивных технологий:
толерантность к чужим мнениям и
взглядам, непредубеждённость, от�
крытость и искренность, доброжела�
тельность, объективность, справед�
ливость, личностная зрелость, уме�
ние приспосабливаться, тактичность,
рассудительность и многое другое.

Проявление этих качеств зависит
от позиции (роли) преподавателя, ре�
ализуемой в процессе организации
обучения. Стремление навязать своё
мнение учащимся, различные страхи
(допустить ошибку, услышать в свой
адрес критику, боязнь нестандартно
мыслящих учащихся и т.д.) часто
обусловливают отказ преподавателей
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использовать в своей практике ин�
терактивные методы обучения. Реф�
лексивный анализ преподавателем
собственных профессионально�педа�
гогических установок необходим для
того, чтобы выявить основные блока�
торы успешной педагогической дея�
тельности. Без учёта преподаватель�
ской позиции в процессе обучения 
эффект от применения интерактив�
ных методов будет минимальным. 
Таким образом, следует констатиро�
вать, что качество работы педагога 
в учебном заведении обеспечивается
не только верно избранными метода�
ми и грамотной организацией процес�
са, но и качеством, спецификой взаи�
модействия с учащимися. 
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В настоящее время текстовым зада�
чам отводится ведущая роль в на�
чальном курсе математики. В Феде�
ральных государственных стандар�
тах начального общего образования
(ФГОС НОО) 2009 г. выделяется осо�
бый раздел «Текстовые задачи», в хо�
де изучения которого у учащихся
должны быть сформированы и общее
умение решать текстовые задачи, и
умение решать задачи отдельных ви�
дов. 

Под обучением решению задач мы
будем понимать специально органи�
зованное взаимодействие учителя и
учащихся, цель которого – формиро�
вание у учащихся умения решать за�
дачи [1].

Любое умение – это качество чело�
века, проявляющееся в его готов�
ности и возможности успешно осу�
ществлять определённые действия. 
В методической литературе принято
выделять два основных типа умения
решать задачи:

1. Общее умение решать задачи –
способность решать незнакомые зада�
чи, способ решения которых неизве�
стен решающему. Это умение склады�
вается из знаний о задачах, их струк�
туре, процессе и этапах решения, 
методах, способах и приёмах реше�
ния; умений выполнять каждый из
этапов любым из методов и способов,
используя любой приём, помога�
ющий решению.

2. Умение решать задачи опреде�
лённых видов состоит из знаний о ви�
дах задач и способах их решения;
умения «узнать» задачу данного ви�
да, выбрать соответствующий способ
решения и реализовать его [Там же].

В начальной школе дети должны
научиться решать как простые 

(в одно арифметическое действие),
так и составные задачи (в несколько
действий).

В свою очередь простые задачи мож�
но разделить на виды либо в зависи�
мости от действий, с помощью кото�
рых они решаются (сложением, вычи�
танием, умножением, делением), либо
в зависимости от тех понятий, кото�
рые формируются при их решении.

Для составных задач нет единого
основания классификации, которое
позволило бы разделить их на груп�
пы. Однако в методической литерату�
ре из всего многообразия составных
задач выделяются некоторые группы,
сходные или математической струк�
турой (например, задачи, в которых
надо сумму разделить на число), или
способом решения (например, зада�
чи, решаемые способом нахождения
значения постоянной величины), или
конкретным содержанием (напри�
мер, задачи на движение) и т.п. 

Особое внимание в начальной шко�
ле уделяется обучению решения задач
с пропорциональными величинами:
на нахождение четвёртого пропорцио�
нального, на пропорциональное деле�
ние, на нахождение неизвестных по
двум разностям. 

Решить задачу – это значит объяс�
нить (рассказать), какие действия
нужно выполнить с приведёнными в
ней числами, чтобы после вычисле�
ний получить число, которое нужно
узнать.

Решение текстовых задач осуще�
ствляется поэтапно. Последователь�
ность этапов обусловлена логикой ус�
ловия задачи. Следует отметить, что
общей позиции по отношению к коли�
честву этапов и их названию в мето�
дике до сих пор не выработано.
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С.Е. Царева выделяет следующие
этапы решения текстовой задачи [2]:

1. Восприятие и осмысление задачи.
2. Поиск плана решения.
3. Выполнение плана решения.
4. Проверка решения.
5. Формулировка ответа на вопрос

задачи (вывода о выполнении требо�
вания).

6. Исследование решения.
Рассмотрим особенности осуще�

ствления каждого из этих этапов в
процессе решения составных задач с
пропорциональными величинами.

1. Составные задачи на нахожде�
ние четвёртого пропорционального.

Задача. Мама купила несколько пи�

рожков с капустой по 5 рублей за штуку и

столько же пирожков с мясом по 10 руб�

лей за штуку. За пирожки с капустой она

уплатила 30 рублей. Сколько стоили пи�

рожки с мясом? 

1�й этап. Восприятие и осмысление
задачи.

После прочтения текста задачи
учитель в ходе беседы с учащимися
обсуждает её условие. Составляется
краткая запись в виде таблицы
(табл. 1).

Таблица 1

2�й этап. Поиск плана решения.
На данном этапе можно использо�

вать различные схемы рассуждения:
от вопроса к данным, от данных к
вопросу. Обсуждение может прово�
диться устно, а может фиксироваться
на доске в виде схем (табл. 2).

3�й этап. Выполнение плана ре�
шения.

Учитель может указать на фор�
му записи решения. Если это не 
сделано, то ученик вправе самостоя�
тельно определить её, например
(табл. 3):

Таблица 3

4�й этап. Проверка решения.
Проверку можно осуществить дву�

мя способами. 
Способ 1. Решение задачи другим

способом:

1) Во сколько раз больше стоит пиро�

жок с мясом, чем с капустой? 

10 : 5 = 2 (руб.)

2) Сколько заплатили за пирожки с ка�

пустой? 

60 : 2 = 30 (руб.)

Способ 2. Составление и решение
обратной задачи (табл. 4).

Таблица 4

5 . (60 : 10) = 30 (руб.) 
Вывод: задача решена верно.

5�й этап. Формулировка ответа на
вопрос задачи (вывода о выполнении
требования).

Ответ: 60 рублей стоили пирожки
с мясом.

Цена

5 руб.

10 руб.

Количество

Одинаковое

Стоимость

30 руб.

? руб.

По действиям
с пояснениями

1) 30 : 5 = 6 (шт.) – 

количество пирожков

2) 10 . 6 = 60 (руб.) –

стоимость пирожков

с мясом

Выражением

10 . (30 : 5) = 60 (руб.)

Схема разбора от вопроса
к данным

Схема разбора от данных
к вопросу

С использованием
геометрических фигур

5 руб.

? п. = ? п.

10 руб.
30 руб. 7 руб.

30 :

:

5

10 . ?

?

?

10 . ?

530

Таблица 2

Цена

5 руб.

10 руб.

Количество

Одинаковое

Стоимость

? руб.

60 руб.



6�й этап. Исследование решения.
На данном этапе целесообразно об�

судить, какой из найденных способов
решения задачи более рациональ�
ный, удобный.

2. Составные задачи на пропорцио�
нальное деление.

Задача. Две девочки купили 5 метров

ленты по одинаковой цене. Одна уплати�

ла 15 рублей, а другая – 10 рублей.

Сколько метров ленты купила каждая 

девочка?

1�й этап. Восприятие и осмысление
задачи.

Учитель совместно с учащимися
обсуждает условие задачи. Составля�
ется её краткая запись (табл. 5).

Таблица 5

2�й этап. Поиск плана решения.
На данном этапе могут быть ис�

пользованы схемы разбора, приве�
дённые в табл. 6.

3�й этап. Выполнение плана ре�
шения.

Способ 1:
1) 15 + 10 = 25 (руб.)

2) 25 : 5 = 5 (руб.)

3) 15 : 5 = 3 (м)

4) 5 – 3 = 2 (м)

Способ 2:
1) 15 + 10 = 25 (руб.)

2) 25 : 5 = 5 (руб.)

3) 15 : 5 = 3 (м)

4) 10 : 5 = 2 (м)

4�й этап. Проверка решения.
Решение задачи различными спо�

собами.
5�й этап. Формулировка ответа на

вопрос задачи (вывода о выполнении
требования).

Ответ: 3 метра купила первая де�
вочка и 2 метра – вторая.

6�й этап. Исследование решения.
Целесообразно обсудить, какой

способ решения более рациональный,
в чём их сходство и различие.

3. Задачи на нахождение неизвест�
ных по двум разностям.

Задача. В одном куске 3 метра ткани,

а во втором – 7 метров такой же ткани.

Второй кусок стоит на 240 рублей доро�

же. Сколько стоит каждый кусок?

1�й этап. Восприятие и осмысление
задачи.

Краткая запись условия оформля�
ется в виде таблицы (табл. 7).

Таблица 7

2�й этап. Поиск плана решения.
Схемы, используемые на этом эта�

пе, приведны в табл. 8 (с. 46).

3�й этап. Выполнение плана реше�
ния.

Могут быть предложены следу�
ющие способы решения.

Способ 1:
1) 7 – 3 = 4 (м)

2) 240 : 4 = 60 (руб.)

3) 60 . 3 = 180 (руб.)

4) 180 + 240 = 420 (руб.)

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Схемы разбора от данных
к вопросу

С использованием геометрических фигур

Таблица 6

? м? м

? руб.? руб. =

=

=

+

? руб.

5 м
10 руб.15 руб. 7 руб.

15

?

: 5

15

5

?

10

:

–

+

?

?

Цена

Одинаковая

Количество

? м

5 м

? м

Стоимость

15 руб.

10 руб.

Цена

Одинаковая

Стоимость

? руб.

? руб.

На 240 руб. >

Количество

3 м

7 м
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ных этапов решения составных текс�
товых задач с пропорциональными
величинами (табл. 9).
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Способ 2:
1) 7 – 3 = 4 (м)

2) 240 : 4 = 60 (руб.)

3) 60 . 3 = 180 (руб.)

4) 60 . 7 = 420 (руб.)

4�й этап. Проверка решения.
Решение задачи различными спо�

собами.

5�й этап. Формулировка ответа на
вопрос задачи (вывода о выполнении
требования).

Ответ: 180 руб. стоит первый 
кусок ткани, 420 руб. – второй 
кусок.

6�й этап. Исследование решения. 
Целесообразно обсудить, какой

способ решения задачи более рацио�
нальный. 

Таким образом, можно выделить
особенности выполнения основ�
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Схемы разбора от данных
к вопросу

С использованием геометрических фигур

Таблица 8

3 м7 м

? руб.? руб. =

=

=

–

? руб.

(7–3) м
? руб.? руб. 240 руб.

3

3.

240

240

?

?

7

:

–

+

?

?

Этап решения задачи

Восприятие и осмыс�

ление текста задачи

Поиск плана решения

задачи

Выполнение плана

решения

Проверка решения

Формулировка ответа

Исследование

решения

Задачи на нахождение
четвёртого

пропорционального

Запись решения по

действиям с пояснени�

ем, в виде выражения

Составление и реше�

ние обратной задачи,

решение другим спо�

собом

Запись решения по действиям с пояснением,

по действиям с вопросами

Решение задачи другим способом, установле�

ние соответствия между результатом решения

и условием

Выявление данных и искомого задачи в ходе проведения фронтальной

беседы. Оформление краткой записи в виде таблицы

Проведение рассуждений «от вопроса к данным» и (или) «от данных 

к вопросу» как с построением графической схемы, так и без неё

Формулирование полного ответа на вопрос задачи без обосновыва�

ющей части, устно или письменно

Обсуждение найденных способов решения, определение наиболее 

рационального из них

Задачи
на пропорциональное

деление

Задачи на нахождение
неизвестных по двум

разностям

Таблица 9
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Самостоятельность, активность,
инициативность, мобильность и гиб�
кость мышления в быстро меня�
ющихся жизненных условиях, а так�
же творчество являются ведущими
качествами в определении направ�
ленности развития личности.

Изменение цели и задач образова�
ния и воспитания требует, соответ�
ственно, и применения новых совре�
менных педагогических технологий.
На наш взгляд, именно проектная
технология способствует формирова�
нию у учеников устойчивого познава�
тельного интереса к проведению ра�
бот исследовательского характера,
формирует у них умение самостоя�
тельно приобретать необходимые 
знания, применять их на практике.
Проектная технология, кроме того,
способствует развитию ключевых
компетенций обучающихся: умению
работать в команде, искать компро�
мисс, работать на результат.

Систематическое использование
проектной технологии на уроках и во
внеурочной деятельности стимулиру�
ет творческую активность детей, их
самостоятельность, формирует иссле�
довательские умения. Хотелось бы
поделиться опытом работы над про�
ектом «Азбука этики».

Обоснование необходимости выбо�
ра данного проекта.

Наша школа на протяжении ряда
лет в качестве приоритетной линии
воспитания выдвигает духовно�нрав�
ственное становление личности. По
опыту работы знаю, что при чтении
произведений нравственной темати�
ки, анализируя поступки героев, дети
зачастую не могут точно охарактери�
зовать положительные и отрицатель�
ные качества персонажа, ограничива�
ясь лишь словами «хороший» или
«плохой», а эти понятия сами по себе
многогранны. «Хороший» – это и
трудолюбивый, и милосердный, и ак�

куратный, и вежливый, и скром�
ный. Не менее многозначно по�

нятие «плохой»: злой, эгоистичный,
ленивый, скупой, неблагодарный,
беспечный. Безусловно, оба ряда
можно продолжать. Недостаток жиз�
ненного опыта и словарного запаса
учащихся начальной школы позволя�
ют им использовать лишь сравни�
тельно узкий круг нравственных и
моральных понятий. Как правило,
дети хорошо владеют такими поняти�
ями, как «жадный», «ленивый»,
«вежливый», «трудолюбивый», «ак�
куратный», и используют их в актив�
ном словаре. Однако другие понятия,
вполне доступные им по возрасту, ос�
таются за рамками понимания и
употребления.

В 2010 г. мои ученики принимали
участие в работе IX Городских этиче�
ских чтений. Участвуя в этом меро�
приятии первый раз, дети задавали
естественно возникшие у них вопро�
сы: «Что такое этика?», «Почему чте�
ния названы этическими?», «Любое
ли произведение, предназначенное
для детей, затрагивает тему нрав�
ственности?», «Этика и эстетика – 
одно и то же?».

В современном прагматичном мире
система нравственных ценностей (по
крайней мере в сознании некоторых
людей) сильно изменилась, а точнее,
встала с ног на голову. И вот уже то,
что на протяжении веков считалось
добродетелью, сейчас не в почёте и
считается чуть ли не пороком, и на�
оборот. Мы должны помочь детям 
сориентироваться в том, «что такое
хорошо и что такое плохо», пробу�
дить в них стремление к благим 
поступкам.

Исходя из вышесказанного, вполне
логично вытекает цель проекта: со�
здать силами детей «Азбуку этики»,
включив туда основные этические 
понятия.

Задачи проекта:
– расширить и пополнить знания

детей об основных понятиях этики;
– учить «добывать» знания само�

стоятельно, работая со справочной,
энциклопедической литературой, ре�
сурсами Интернета;

– учиться ориентироваться в море
художественной литературы на ду�
ховно�нравственные темы;

– развивать умение обосновывать,
аргументировать своё мнение;
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– развивать коммуникативные спо�
собности учащихся: умения работать
сообща, договариваться, приходить к
единому мнению;

– укреплять союз школы и родите�
лей;

– развивать творческие способно�
сти учащихся;

– воспитывать стремление подра�
жать положительным героям и каче�
ствам, вызывать негативное отноше�
ние к отрицательным героям и каче�
ствам;

– воспитывая исполнительность,
поощрять самостоятельность, ини�
циативу.

План выполнения проекта.
1. Создание понятийного аппарата.

Совместное обсуждение перечня поня�
тий на классном часе. Учитываются
предложения учащихся, родители и
учитель вносят коррективы, в основ�
ном в сторону расширения перечня.

2. Распределение обязанностей:
а) группа «учёных�лингвистов» –

ищут определения терминов и поня�
тий;

б) группа «интервьюеров» – берут
интервью у одноклассников, система�
тизируют результаты опроса;

в) группа «учёных�философов»
высказывают свои мысли о понятиях;

г) группа «учёных�литераторов» –
подбирают художественные произве�
дения, иллюстрирующие термины
этики;

д) группа «оформителей»: «худож�
ники», «фотографы» – делают поясня�
ющие иллюстрации к понятиям и со�
здают мультимедийную презентацию.

Сроки выполнения проекта.
1. Построение понятийного аппа�

рата – 1 неделя.
2. Определение исследуемых поня�

тий – 2 недели.
3. Поиск произведений на духовно�

нравственные темы, раскрывающие
смысл искомых понятий, – 3 недели.

4. Интервьюирование – 1 неделя.
5. Оформление проекта группой ху�

дожников – 2 недели.
6. Создание мультимедийной пре�

зентации – 1 месяц.
Таким образом, примерные сроки

выполнения проекта 12–13 недель.
Сразу оговоримся, что в намеченные

сроки нам не удалось уложиться.
Работа началась в начале 2�го

класса, а в полном объёме «Азбука
этики» была готова только к середине
3�го класса.

Подведение итогов.
Форма подведения итогов работы

всех групп – мультимедийная презен�
тация, обсуждение отдельных статей
понятийного аппарата и использова�
ние их в учебном процессе. Помимо
этого, состоялись выступления на ро�
дительском собрании, на классном
часе перед учащимися начальной
школы, на X и XI Городских этиче�
ских чтениях.

В понятийный аппарат вошли сле�
дующие статьи.

А – альтруизм, аккуратность

Б – беспечность, благодарность

В – вежливость, воровство

Г – гуманизм

Д – доброта, дружба

Е – единение

Ж – жадность, жестокость

З – зависть, зло

И – извините

К – культура поведения

Л – ложь, лень

М – милосердие

Н – неблагодарность

О – отзывчивость

П – прилежание, пожалуйста

Р – равнодушие

С – скромность, совесть

Т – трудолюбие

У – уступчивость, упрямство

Ф – физическая культура

Х – хлеб, хронофаг

Ц – целеустремлённость, ценности

Ч – честность, чуткость

Ш – шалость

Щ – щедрость

Э – эгоизм, эмпатия

Ю – юмор

Я – ярость, ябеда

Приведём пример работы над
статьёй «трудолюбие». 

Первая группа – «учёных�лингви�
стов» нашла определение понятия в
нескольких толковых словарях и в
сети Интернет.

Группа «философов» поделилась
рассуждениями на тему:

Я прочитала: «Труд избавляет нас от

трёх великих зол: скуки, порока и нуж�

ды». Так писал философ Вольтер. И я

полностью согласна с ним.

Без труда человек не смог бы стать че�

ловеком. Только человек умеет трудиться,

и этим он отличается от животного. Тру�
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дом человек преображает всё вокруг:

цветущие сады, красивые здания, заме�

чательные изделия мастеров и многое

другое – это плод творений человече�

ских. Всё это достигается трудолюбием.

Трудолюбивый человек не совершит пло�

хого поступка, он постоянно занят и дума�

ет только о хорошем. Трудолюбие – люби�

мое качество нашего народа, оно про�с�

лавляется в песнях, сказках, пословицах.

А наш труд – это учёба. И учиться мы

должны хорошо, старательно, чтобы

приносить в дальнейшем пользу людям,

радовать своих родителей, быть инте�

ресными для других людей.

Группа «интервьюеров» опросила
одноклассников, что они умеют делать
сами. В отчёте были приведены следу�
ющие результаты: «Мы ещё не совсем
умелые, но кое�что можем. 8 ребят тру�
дятся на даче, 10 – сами стирают мел�
кие вещи, 10 – ухаживают за младши�
ми сестрёнками и братишками».

Кроме того, было проведено анке�
тирование по следующим вопросам: 

I. Есть ли у меня постоянные домаш�

ние поручения:

1) да – 15 чел.;

2) нет – 1 чел.;

3) разовые – 6 чел.

II. Я помогаю по дому:

1) охотно – 12 чел.;

2) совсем не хочу – 2 чел.;

3) по настроению – 8 чел.

III. Я больше люблю:

1) заниматься умственным трудом –

13 чел.;

2) заниматься физическим трудом – 

9 чел.

IV. Если бы можно было не учиться, то я:

1) не стал бы учиться – 6 чел.;

2) всё равно бы учился – 16 чел.

Группа «художников и оформите�
лей» подобрала фотографии детей, 
занятых трудом, и подготовила
компьютерную презентацию.

«Литераторы» нашли пословицы и
поговорки о труде:

Скучен день до вечера, коли делать

нечего.

Терпенье и труд всё перетрут.

Без труда не выловишь и рыбку из

пруда.

Труд человека кормит, а лень портит.

Труд при учении скучен, да плод от

учения вкусен. 

Безусловно, мы не претендуем на
то, что охватили все понятия этики.
Некоторые из них сложны для пони�
мания учащихся начальной школы,
поэтому раскрыть такие понятия
можно только в старших классах.

Самое важное, на наш взгляд, – это
то, что учащимся была предоставлена
возможность критически посмотреть
на себя со стороны, найти в себе до�
стоинства и недостатки. Признание у
себя отрицательных качеств нелегко
даётся, особенно ученикам младших
классов. Но если ребята задумаются
над своим нравственным обликом, то
это будет небольшое, но достижение.
А следующим шагом будет, возмож�
но, изменение, усовершенствование
себя. Это и есть главная задача духов�
но�нравственного воспитания.

В заключение приведём высказы�
вания детей о том, что им дала работа
над «Азбукой этики».

Игорь Р.: Я узнал много нового о
нравственных качествах, научился
слушать других.

Влад Ю.: Я научился терпению: мы
долго собирали материал, долго гото�
вились к Чтениям, даже долго ехали
на Левый берег, где они проходили.

Лера Я.: Я научилась быть скромнее.
Анна Р.: Я пополнила свой словар�

ный запас новыми словами, которые
раньше не знала.

Артём А.: Мне теперь легче анали�
зировать поступки героев на уроках
по чтению.

Зарина М.: Первый раз я очень боя�
лась выступать, но посмотрела, как
это делают ребята из других школ и
поверила, что и я так смогу. Хочу
участвовать и в XII этических чтени�
ях. И ещё я стала меньше лениться.

Люба К.: Мы вместе с Настей Б. го�
товили статью о зависти и злости. Те�
перь мы часто делаем задания вдво�
ём. «Ум – хорошо, а два лучше».

Эти высказывания очень важны
для меня как учителя. Я думаю, что
мои ученики находятся на верном 
пути нравственного самосовершен�
ствования.
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чивого развития, гуманизации, инте�
грации, проблематизации, экологиза�
ции. Создавая единую географическую
картину мира, этот курс реализует
страноведческий подход, обеспечивает
воспитание у учащихся патриотизма,
взаимоуважения, культурной самоин�
детификации, духовно�нравственных
качеств, коммуникативности.

Коммуникативная деятельность
обладает своей спецификой. По мне�
нию учёных, она не является, в об�
щем смысле, независимой и не может
рассматриваться вне связи с другими
типами деятельности. Её особенность
состоит в том, что, в силу социальной
природы человека, она выступает 
условием любого другого вида чело�
веческой деятельности.

Коммуникативная деятельность
реализуется в общении, которое стро�
ится на диалоге как ситуации обще�
ния и сотрудничества, в основе кото�
рого лежит какая�либо проблема. 
В процессе обсуждения этой пробле�
мы реализуются подходы проблемно�
го обучения и соответствующие ему
методы: проблемного изложения,
частично�поисковые, исследователь�
ские. Проблемно�диалогическое обу�
чение является приоритетным, кон�
цептуальным направлением Образо�
вательной системы «Школа 2100». 
В её теоретико�методологических по�
ложениях обосновываются техноло�
гии проблемного диалога (Е.Л. Мель�
никова); продуктивного чтения,
предполагающего диалог с автором
через текст; проектного обучения
(Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.В. Го�
рячев, О.В. Чиндилова).

Процесс развития коммуникатив�
ной деятельности при изучении гео�
графии России имеет циклический

Интерес к проблеме развития ком�
муникативной деятельности учащих�
ся объясняется вниманием к лично�
сти, ценностным основаниям её духов�
ного мира. Интеграция мирового и
отечественного пространства, соотно�
симая общением людей, живущих в
разных странах и районах, в условиях
множества субъективных миров, по�
лиязыкового и поликультурного об�
щества, сопряжена с необходимостью
становления социально�активной,
открытой к диалогу, позитивной, то�
лерантной личности, ориентирован�
ной на сохранение и устойчивое разви�
тие окружающей среды (М.С. Каган,
И.А. Колесникова, А.В. Сластёнин,
А.Д. Урсул). Коммуникативная дея�
тельность понимается как взаимодей�
ствие людей, направленное на согла�
сование и объединение их усилий с
целью налаживания отношений и 
достижение общего результата 
(И.А. Зимняя, И.А. Колесникова,
А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, А.В. Ху�
торской) и основана на диалоге.

Актуальность развития коммуни�
кативной деятельности учащихся
подтверждается требованиями Феде�
рального государственного образова�
тельного стандарта общего образова�
ния второго поколения, где в качест�
ве основных результатов обучения и
воспитания, наряду с личностными,
регулятивными, познавательными,
выделяются и коммуникативные. 

Школьный курс «География Рос�
сии» обладает широкими возможно�
стями для развития коммуникативной
деятельности учащихся. Построенный

на принципах целостности, он от�
ражает идеи коэволюции и устой�
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характер, в котором последователь�
ность усвоения коммуникативных
действий с участием школьников
раскрывается в групповой работе, ро�
левых играх, дискуссиях, проектах.

Опираясь на идеи Образовательной
системы «Школа 2100», мы разра�
ботали проблемно�диалогический
цикл, где в процессе субъект�субъект�
ных взаимоотношений учащиеся 
усваивают коммуникативные уни�
версальные учебные действия.

Обращение к проблемно�диалоги�
ческому циклу продиктовано его пе�
дагогическими достоинствами: целе�
направленностью, проблемностью и
деятельностным характером геогра�
фического содержания, внутренним
системным единством учебно�воспи�
тательного процесса, ритмичностью и
динамизмом развития коммуника�
тивной деятельности при изучении
географии России, итеративностью,
возобновляемостью, пониманием уча�
щимися необходимости совместной
деятельности, взаимосвязью комп�
лиментарных моделей общения, мно�
гообразием видов диалогового взаи�
модействия, различных методов
проблемного обучения и форм ком�
муникативной деятельности, при�
влекательностью доброжелательного
учебного взаимодействия.

Разработанный нами цикл включа�
ет этапы: мотивационный, норматив�
ный, информативный, творческо�дея�
тельностный. Ядро содержания пред�
ставлено проблемой.

1. На мотивационном этапе комму�
никативная деятельность осуще�
ствляется с целью обмена интересами,
эмоциями, ценностными отношения�
ми. В результате создаётся общепо�
зитивный фон коммуникации, обес�
печивающий адекватный уровень
взаимоотношений при настрое на
изучение курса. Происходит осозна�
ние противоречия, целеполагание,
актуализация личного опыта. Чёткое
осознание цели и задач сопровожда�
ется возникновением чувства актив�
ности и удовольствия от предстояще�
го диалогового общения.

2. Нормативный этап предполага�
ет коммуникативную деятельность 
с целью обмена правилами и норма�

ми межсубъектного взаимодей�
ствия.

3. Информативный этап пред�
ставляет собой коммуникативную де�
ятельность с целью обмена знаниями.
При этом используются последова�
тельно усложняющиеся методы про�
блемного обучения и механизмы ре�
чевого общения: описание, объясне�
ние, доказательства.

4. Творческо�деятельностный этап
предполагает коммуникативную дея�
тельность, осуществляемую с целью
обмена умениями, способами дея�
тельности при обсуждении путей ре�
шения проблем. Возрастает уровень
самостоятельной творческой актив�
ности учащихся, овладевающих
убеждением – системой логических
доказательств и аргументаций, тре�
бующих осознанного отношения. 

Каждому этапу проблемно�диало�
гичекого цикла соответствуют свои
ситуации и виды диалога, выражен�
ные в экспрессивной, ритуальной,
познавательной, убеждающей моде�
лях общения (табл. 1 на с. 52). 

Экспрессивная модель общения
обеспечивается организацией эмпа�
тийно�личностного и репрезентиру�
ющего диалогов, создающих нагляд�
но�образные, эмоционально насыщен�
ные представления, затрагивающие
чувственную сферу сознания. При
этом большую эффективность пока�
зывают обращения к авторитетному
мнению, смысловые соответствия
эпиграфов, столкновение мнений,
приведение сведений о необычных
фактах, процессах. 

Ритуальная модель общения
предполагает включение учащихся в
коммуникативную деятельность под
руководством учителя, который ор�
ганизует знакомство с коммуника�
тивными методами и приёмами: диа�
логом, дискуссией, групповой рабо�
той, играми, проектами. В качестве
алгоритмов выступают памятки,
инструкции, рекомендации, заранее
подготовленные учителем, демон�
стрирующиеся прямо на занятии.
Учащиеся включаются в коммуника�
тивную деятельность на основе актуа�
лизации имеющегося у них личного
опыта, с опорой на инструкции, па�
мятки. Таким образом, степень само�
стоятельности учащихся возрастает.

Познавательная модель общения
направлена на передачу и получение
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Реализация проблемно�диалоги�
ческого цикла развития коммуника�
тивной деятельности на макроуровне.

Макроуровень охватывает курс
«География России» в целом (табл. 2
на с. 53).

На этом уровне мотивационный и
нормативный этапы сопряжены с
Введением в курс географии России и
разделом I. Выработка положительной
мотивации и погружение в проблему
(«Зачем нужно изучать географию 
России») осуществляется в рамках
экспрессивной модели общения с по�
мощью эмпатийно�личностного и ре�
презентирующего диалогов. Ярко и об�
разно сформулированная проблема
стимулирует поисковую активность во
фронтальной и групповой работе с по�
мощью проблемного изложения.

Нормативный этап предполагает
ритуальную модель общения и соот�
ветствующий ей диалог�включён�
ность с усвоением правил совместной
деятельности на принципах сотруд�
ничества или позиционности.

Информативный этап соотносит�
ся с частями курса «Человек и приро�
да», «Человек и хозяйство» и позна�
вательной моделью общения. В про�
цессе изучения социоприродных
проблем школьники, используя час�
тично�поисковые методы, включают�
ся в эвристический диалог при груп�
повой работе; диалог�толкование; 
диалог�диспут в дискуссиях; аргу�

информации, её анализ, интерпрета�
цию и комментирование. Передава�
емая информация расширяет инфор�
мационный фонд участников обще�
ния, сообщает сведения, разъясняет
обстоятельства сложившихся ситуа�
ций, представляет факты и цифры,
позволяет получать новые знания
или принимать эффективные реше�
ния. Для достижения познаватель�
ных целей используются такие ком�
муникативные методы, как различ�
ные дискуссии («круглый стол»,
текстовая, проблемная или ролевая
дискуссии, дебаты, заседание эксперт�
ной группы); техники («аквариум»,
«микрофон», «вертушка»); проекты
(познавательные, творческие); игры;
кластеры («древо понятий»).

Убеждающая модель общения
предполагает коммуникативную дея�
тельность, осуществляемую с целью
обмена умениями, способами деятель�
ности при обсуждении путей решения
проблем и представление результатов
в виде презентаций, макетов, рефера�
тов. Важное место занимают методы
рефлексии и самоактуализации лич�
ности, осуществляется творческий
анализ результатов.

Проблемно�диалогический цикл
реализуется на трёх уровнях: макро�
уровень – курс в целом; мезоуровень –
отдельная тема; микроуровень – от�

дельно взятый урок. Рассмотрим
эти уровни подробнее.
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Этапы

Мотивационный

Нормативный

Информативный

Творческо�

деятельностный

Модели общения

Экспрессивная

Ритуальная

Познавательная

Убеждающая

Виды диалога

Эмпатийно�личностный.

Репрезентирующий

Диалог�включённость

Эвристический. Диалог�

толкование. Диалог�дис�

пут. Аргументирующий

Аргументирующий. Реин�

терпретирующий. Диалог�

одобрение

Разделы курса

«География России»

Введение.

Раздел I. География Рос�

сии: из прошлого в буду�

щее

Разделы II–VII. Человек и

природа.

Раздел VIII. Человек и хо�

зяйство

Раздел IX. Географические

районы

Таблица 1

Модели общения и виды диалогов на различных этапах
проблемно�диалогического цикла развития коммуникативной деятельности

учащихся в школьном курсе «География России»



Разделы курса
«География

России»

Введение. Раз�

дел I.

География Рос�

сии: из прош�

лого в будущее

Разделы II–VII.

Человек и при�

рода (ч. I)

Раздел VIII.

Человек и хо�

зяйство (ч. II)

Раздел IX. Геог�

р а ф и ч е с к и е

районы

Этапы
методического

цикла

Мотивационный

Нормативный

Информативный

Творческо�дея�

тельностный

Ситуации проблемного диалога (модели общения)

Экспрессивная модель общения.
Создание образов�представлений в проблемной ситуации

методами проблемного изложения во фронтальной работе:

– эмпатийно�личностный диалог «Ты – гражданин великой

страны! Гордись!»;

– репрезентирующий диалог «"Климат, образ правления, 

вера дают каждому народу особенную физиономию". Что

имел в виду великий русский поэт А.С. Пушкин?»

Ритуальная модель общения.
Проблемное изложение с включением алгоритмических ме�

тодов и тренингов при работе в парах и группе: диалог�вклю�
чённость по усвоению норм и правил учебного общения

Познавательная модель общения.
Частично�поисковые и алгоритмические методы в групповой

работе:

– эвристический диалог «Россия – страна великих равнин 

и грандиозных гор. Так преимущественно Россия – горная

или равнинная страна?» (в эвристической беседе);

– диалог�толкование «Почему не вся солнечная радиация,

поступающая на Землю, переходит в тепло?», составление

кластера понятий;

– диалог�диспут в дискуссии с использованием приёма

«Древо причин» по проблеме «В чём причины безлесья 

тундры?»;

– аргументирующий диалог по проблеме на основе состав�

ления диаграммы причин и результатов «Рыбий скелет»

«Многоликость уральских ландшафтов: причины и след�

ствия»:

– аргументирующий диалог в ролевой игре «Зеркало "демо�

графического завтра"»;

– познавательный картографический проект «Биография 

моей семьи»;

– творческий проект «Этническая мозаика России»;

– эвристический диалог «Выясните, откуда и куда поставля�

ется природный газ, нефть. Какие проблемы возникают при

их транспортировке?» (в эвристической беседе);

– диалог�диспут в дискуссии «ГЭС на равнинных реках: до�

стоинства и проблемы»;

– аргументирующий диалог «Как объяснить активное разви�

тие индустрии отдыха и туризма?», работа в малой группе

Убеждающая модель общения.
Частично�поисковые и исследовательские методы, презен�

тации:

– диалог�диспут на основе кейс�метода: «Начиная с ХХ века

появилась тенденция к малой семье. Обсудите возможность

возрождения «культа большой семьи»;

– аргументирующий диалог в ролевой игре «Навигатор ку�

рортно�рекреационной сферы Европейского Юга»;

– диалог�диспут в дискуссии «Сохраним национальную гор�

дость страны – Байкал»;

– реинтерпретирующий диалог на основе «мозгового штур�

ма»: «Как решить проблему автомобильных пробок в крупных

городах?»;

– исследовательский проект «Бизнес�профиль будущего

Дальнего Востока» с использованием реинтерпретирующе�
го диалога;

– практико�ориентированный проект «Карта российских

продуктов для лиц, занимающихся коммерцией»;

– диалог�одобрение в презентациях

Таблица 2

Проблемно�диалогический цикл развития коммуникативной деятельности учащихся
на макроуровне
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газ? Какие проблемы при этом воз�
никают?»); раздел «Географические
районы» предполагает взаимосвязан�
ное рассмотрение природных, соци�
альных, экономических и экологи�
ческих проблем.

Таким образом, в процессе изуче�
ния, выполнения заданий на описа�
ние, объяснение и доказательство уча�
щиеся включаются в разнообразные
виды коммуникативной деятельности
(парная и групповая работа; дискус�
сии; творческие, исследовательские и
практико�ориентированные проекты).

Реализация проблемно�диалоги�
ческого цикла развития коммуника�
тивной деятельности на микроуровне.

Микроуровень предполагает реали�
зацию проблемно�диалогического
цикла развития коммуникативной
деятельности на отдельном уроке.
Рассмотрим последовательность её
развития и технологические приёмы
проблемно�диалогического цикла на
уроке по теме «Геоэкологические
проблемы водопользования».

Цели урока: 
– осознание роли водных ресурсов

в жизнедеятельности человека;
– формирование географических

знаний;
– развитие умений анализа и оцен�

ки рационального использования
водных ресурсов;

– воспитание экономного отноше�
ния к водным ресурсам;

– развитие умения работать в
группе.

I. Мотивационный этап. Создание
проблемной ситуации и мотивации
путём организации эмпатийно�лич�
ностного диалога: «Проанализируйте
следующие статистические данные:
объём внутренних вод России состав�
ляет 50 613 км3; речной сток России
равен 4,3 км3/год; потребление воды
составляет 2% к общему объёму сто�
ка. Что интересного вы заметили? 
Какой у вас возникает вопрос?»

Эмпатийно�личностный диалог под�
водит учащихся к осознанию и форму�
лированию проблемы и цели предстоя�
щей деятельности: «Стоит ли эконо�
мить воду при водном изобилии?»

Актуализация имеющегося у
школьников личностного опыта осу�
ществляется в процессе организации
репрезентирующего диалога: «Чем

ментирующий диалог в ролевых иг�
рах, познавательных и творческих
проектах. Эвристический диалог спо�
собствует «открытию» нового зна�
ния, диалог�толкование ориентирует
учащихся на его интерпретацию, диа�
лог�диспут с использованием методи�
ки спора создаёт напряжённое смыс�
ловое пространство, в котором фор�
мируются смысложизненные направ�
ленности личности; аргументиру�
ющий диалог требует обоснованных
суждений с описанием, объяснением,
доказательством личных позиций.

Творческо5деятельностный этап
соотносится с разделом «Географиче�
ские районы» и убеждающей мо�
делью общения, где учащиеся (на ос�
нове частично�поисковых и исследо�
вательских методов) включаются в
поиск путей решения проблемы в 
условиях аргументирующего диалога
в ролевых играх, диалога�диспута в
дискуссиях, творческих, исследова�
тельских и практико�ориентирован�
ных проектах, диалога�одобрения в
презентациях. Убеждение как про�
дукт коммуникативной деятельности
основывается на понимании – со�пе�
реживательном, со�мыслительном от�
ношении к миру, образа себя в этом
мире. Совместная работа, основанная
на способности школьников воспри�
нимать, интерпретировать новую ин�
формацию, выражать её в рамках
уже имеющегося географического со�
держания, дополняется главным –
осознанием его смысла. 

Реализация проблемно�диалоги�
ческого цикла развития коммуника�
тивной деятельности на мезоуровне.

Мезоуровень охватывает содержа�
ние темы. Рассмотрим его логику на
примере темы «Географические рай�
оны. Европейский Север» (табл. 3 
на с. 55).

На этом уровне реализация про�
блемно�диалогического цикла обеспе�
чивается логикой раскрытия содер�
жания темы. В части I «Человек и
природа» главное внимание обраща�
ется на проблемы природы и населе�
ния («В чём причины разнообразия
зоны тайги?»). В части II «Человек и
хозяйство» в центре обсуждения –
экономические проблемы («Вы жур�

налист. Составьте репортаж: отку�
да и куда поступает природный
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водные ресурсы отличаются от дру�
гих природных ресурсов? Как охра�
няется вода в вашем районе?»

II. Нормативный этап. Используя
диалог�включённость, учащиеся об�
суждают правила работы в группе,
вырабатывают совместные правила
проведения игры.

III. Информативный этап. 
1. Для формирования коммуника�

тивных действий – учёта позиции со�
беседника в процессе учебной деятель�
ности на уроке – учитель организует
диалог�толкование на основе выпол�
нения задания «Общее мнение».

Цель: формирование коммуника�
тивных действий, связанных с уме�
нием слушать и слышать собеседни�
ка, понимать возможность разных 
оснований для оценки одного и того
же предмета, учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать
собственное.

Описание задания: учащимся, сидя�
щим парами (или за двумя соседними
столами), предлагается выработать, а
затем представить и обосновать общее
мнение по заданному вопросу: «Ис�
пользуя карту, определите, какие
районы нашей страны богаты водны�
ми ресурсами, какие бедны. В чём
причины такого распределения?»

После выполнения задания всеми
группами учитель совместно с учащи�
мися в процессе диалога�толкования
и реинтерпретирующего диалога ор�
ганизует общее обсуждение отчётов
каждой группы. После выполнения
задания выслушиваются ответы раз�
ных пар. Ответы сравниваются по
полноте и обоснованности аргумента�
ции. Обсуждаются разные точки зре�
ния и аргументы, вырабатывается 
общее мнение. В заключение учащие�
ся делятся впечатлениями о том, что
дала им дискуссия, легко ли было 

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Раздел IX. Геогра�
фические районы.

Европейский Север

§ 19. По обе сто�

роны от Полярного

круга

§ 20. Природное

своеобразие. «На

севере диком...

§ 21. История ос�

воения района.

Население

§ 22. Хозяйство

района

Этапы методиче�
ского цикла

Мотивационный

Нормативный

Информативный

Тв о р ч е с к о � д е я �

тельностный

Ситуации проблемного диалога (модели общения)

Экспрессивная модель общения.
Проблемное изложение с включением учащихся в 

эмпатийно�личностный диалог на основе названия 

параграфа.

Репрезентирующий диалог в дискуссии�вертушке

«Большая территория Европейского Севера – это важ�

ный ресурс развития района или осложняющее его 

препятствие?»

Ритуальная модель общения.
Диалог�включённость «Правила эффективного ведения

дискуссии», «Как работать в группе?»

Познавательная модель общения.
Эвристический диалог в работе в малых группах: «Со�

ставление сравнительного анализа природных ресур�

сов района».

Диалог�толкование «Происхождение названия рек или

населённых пунктов» (по выбору) на основе приёма

«Древо причин». 

Диалог�диспут в дискуссии «Экологические проблемы

Европейского Севера: в прошлом и настоящем».

Практико�ориентированный проект «Экскурсионный тур

по Европейскому Северу»

Убеждающая модель общения.
Эвристический диалог в групповой работе «Отрасли

промышленности».

Диалог�диспут в дискуссии – заседание экспертной

группы «Может ли быть символом района нефтяная

вышка на фоне оленьих пастбищ?».

Практико�ориентированный проект «Прогноз развития

различных видов транспорта района» с использованием

интернет�ресурсов

Таблица 3

Проблемно�диалогический цикл развития коммуникативной деятельности учащихся
на мезоуровне



договариваться, изменилось ли их
первоначальное мнение и т.д.

2. Используя текст с. 167–169 учеб�
ника, нужно ответить на вопрос: «По�
чему пресная вода превращается в 
дефицитный природный ресурс?».

При работе над этим заданием учи�
тель организует упражнение�игру
«Дополни предложение». Класс вы�
бирает ведущего. Он произносит ко�
роткое предложение. Учащиеся по
очереди дополняют его одним аргу�
ментом. Например, ведущий говорит:
«Пресная вода превращается в дефи�
цитный природный ресурс, потому
что, во�первых…». Учащийся добав�
ляет: «Годовой сток рек крайне 
неравномерно распределён по терри�
тории страны». Второй ученик: «Во�
вторых, сказывается неравномерное
использование вод в промышленно�
сти, жилищно�коммунальной сфере,
сельском хозяйстве» и т.д. Игра ве�
дётся до тех пор, пока учащиеся 
могут дополнять аргументы. Выиг�
рывает тот, кто последним привёл 
аргумент. Следующий ученик, высту�
пающий в роли ведущего, предлагает
новую фразу. Игра развивает умение
вести аргументирующий диалог. 

3. Используя текст с. 170–171 учеб�
ника, нужно выполнить задание:
«Обсудите достоинства и недостатки
строительства ГЭС и каналов. Спрог�
нозируйте экологические послед�
ствия и предложите варианты проте�
стного заключения экспертов».

Для организации выполнения этого
задания учитель проводит игру «При�
нятие решений». Она позволяет уча�
щимся побывать в роли человека, от
которого многое зависит, учит прини�
мать решения и отвечать за них, при�
слушиваться к мнениям других, ана�
лизировать их, менять свою точку зре�
ния, если это необходимо. Учащимся
предлагается объединиться в группы
по 5–6 человек и создать проект, в 
котором каждый может обладать 
неограниченными возможностями, не�
ограниченной властью, неограничен�
ным финансированием. Ограничение
одно – экологические последствия,
связанные с реализацией проекта.
Каждому из участников предоставля�
ется возможность возглавить комис�

сию по экспертизе строительства
ГЭС или каскада каналов.

III. Творческо�деятельностный
этап.

Используя технику проведения дис�
куссии «микрофон», учитель органи�
зует обсуждение мнений учащихся:
«Пользуясь рисунком на с. 55 в рабо�
чей тетради, установите последствия
образования Куйбышевского водохра�
нилища».

На этом этапе происходит обсужде�
ние итогов урока, анализ затрудне�
ний и успехов, самооценка и оценка
деятельности учащихся. Под руко�
водством учителя делается вывод о
роли водных ресурсов в жизнедея�
тельности человека. 

Домашнее задание. Изучите крае�
ведческую литературу и подготовьте
сообщение по комплексному исполь�
зованию водных ресурсов вашего
края для выступления на школьной
конференции. В сообщении оцените
рациональность водопользования и
составьте гидрологический прогноз.
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В Федеральных государственных
требованиях (ФГТ) к структуре ос�
новной общеобразовательной про�
граммы дошкольного образования
акцент переносится со знаний, уме�
ний и навыков на формирование об�
щей культуры детей, основу которой
составляют интегративные качества.
Чтобы они были успешно сформиро�
ваны у ребёнка дошкольного возрас�
та, по мнению разработчиков ФГТ,
сегодня нужны новые формы работы
с детьми, которые позволили бы педа�
гогам�практикам создать атмосферу,
ориентированную на индивидуаль�
ность ребёнка.

Причины введения ФГТ:
1) вариативность дошкольного об�

разования;
2) преобладание занятий как основ�

ной формы обучения детей;
3) дисбаланс образовательной на�

грузки по основным линиям разви�
тия ребёнка;

4) неоднородность (в количествен�
ном и качественном отношении) «на�
полнения» каждого из направлений в
программах;

5) отсутствие единой точки зрения
на то, каким должно быть содержа�
ние дошкольного образования.

Назначение ФГТ:
1) выравнивание стартовых воз�

можностей при подготовке к школь�
ному обучению;

2) обеспечение равнодолевого со�
держания по всем направлениям раз�
вития ребёнка;

3) решение образовательных задач
не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности;

4) необходимость реализации
принципа научной обоснованности и
практической применимости.

В новом федеральном документе
прямо говорится о том, что обра�

зовательная программа ДОУ должна
«предполагать построение образова�
тельного процесса на основе адекват�
ных возрасту формах работы с деть�
ми» [2]. При этом указывается одна
из основных форм работы с детьми –
игра – и исключается другая, десяти�
летиями апробированная и широко
используемая в отечественной прак�
тике – занятие. Обязательные ранее
занятия имели следующие характер�
ные черты:

– деятельность детей строго регла�
ментировалась, подчинялась реше�
нию дидактических задач;

– учебная задача обозначалась сло�
весно («Будем учиться рассказы�
вать»);

– деятельность детей оценивалась
(Чей рассказ больше понравился и
почему?»);

– обязательно подводился итог, от
детей требовались дисциплина, пол�
ные ответы;

– регламентировались поза, оче�
рёдность ответов, способы привлече�
ния внимания (поднятая рука).

Самое главное, на занятиях воспи�
татель всегда выступал в роли обу�
чающего. Занятия были ориентиро�
ваны на школьный урок и являлись
урочной формой обучения дошколь�
ников.

Однако «школьное» оформление
изначально не являлось сутью заня�
тия как формы обучения в ДОУ. 
В дидактике слово «занятие» ис�
пользовалось в двух значениях: оно
обозначало и определённую форму
организации обучения, и форму ор�
ганизации любой детской деятель�
ности, в том числе и совместной
(А.П. Усова).
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В ФГТ делается установка именно
на совместную деятельность взросло�
го и детей в образовательном процессе
ДОУ. Поэтому занятие может исполь�
зоваться в рамках непосредственно об�
разовательной деятельности. Просто
нужно сместить акцент с одного значе�
ния понятия на другое. Ещё более
важно, кто сегодня работает с до�
школьниками и на что направлены его
профессиональные интересы.

В дошкольном учреждении мы
имеем дело с организованными деть�
ми, численность которых в одной воз�
растной группе зачастую превышает
все разумные пределы, так как на
практике, несмотря на демографиче�
ский взрыв и ликвидацию очередей
на поступление в ДОУ, повсеместно
происходят такие процессы, как 
уплотнение, укрупнение, оптимиза�
ция кадров, пересмотр норм. 

Само слово «организовывать» в пе�
реводе с латинского означает «сооб�
щаю стройный вид, устраиваю».
Можно организовывать материаль�
ные средства, дело, самого себя, но
прежде всего организуют людей, в 
нашем случае – детей. Любая органи�
зация требует определённых форм, и 
сегодня мы должны предложить 
педагогам�практикам оптимальные
формы работы.

На наш взгляд, ФГТ не должны
исключать разумное сочетание уже
апробированных в российской обра�
зовательной практике форм работы 
с детьми дошкольного возраста 
(табл. 1) и внедрение новых, нетради�
ционных форм.

В отечественной практике основу
воспитательно�образовательного про�
цесса в детском саду составляли
фронтальные или подгрупповые за�
нятия. Поэтому, отказываясь сегодня
от занятий, мы рискуем потерять и то
лучшее, что было свойственно этому
процессу, – целостность, гармонию и
интеграцию, которые связаны в один
смысловой узел: чем выше уровень
целостности педагогического процес�
са, тем более он гармоничен и тем эф�
фективнее решается главная задача
дошкольного образования – начало
формирования всесторонне развитой
личности.

В соответствии с ФГТ предлагается
модель организации образовательно�
го процесса в ДОУ, представленная 
в табл. 2.

Принципиальные отличия модели
организации образовательного про�
цесса в соответствии с ФГТ от «ста�
рой» модели.

1. Исключение из образовательно�
го процесса воспитанников от 3 до 6
лет, поскольку учебная деятельность
не соответствует закономерностям
развития ребёнка этого возраста.

2. Принцип интеграции содержа�
ния дошкольного образования – аль�
тернатива предметному принципу
построения образовательных про�
грамм. 

3. При планировании и организа�
ции образовательного процесса с
младшими дошкольниками (3–5 лет)
исключается слово «занятие» с целью
переориентации педагогов с учебной
на игровую деятельность. 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Учебный блок

Основная форма – занятие (в

соответствии с сеткой заня�

тий)

Таблица 1

Модель организации образовательного процесса в ДОУ до введения в действие ФГТ

Блок совместной деятельности
взрослого и детей

Режимные моменты, в ходе ко�

торых осуществляется реше�

ние образовательных задач

Самостоятельная деятельность
детей

Предметно�развивающую и иг�

ровую среду создаёт педагог

(уголки, зоны и др.)

Совместная деятельность взрослого и детей

1. Непосредственно образовательная деятель�

ность. Основные формы: игра, наблюдение.

2. Решение образовательных задач в ходе ре�

жимных моментов

Таблица 2

Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

Самостоятельная деятельность детей

Разнообразная, гибко меняющаяся предметно�

развивающая и игровая среда
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Чем не устраивает авторов ФГТ
традиционная форма организации
обучения дошкольников?

1. Ориентация на ЗУНы. Помимо
конкретных знаний, умений и навы�
ков результатом обучения и воспита�
ния должно стать присвоение чётко
очерченного круга культурных образ�
цов в форме ясных, хорошо усвоен�
ных знаний.

2. Наличие занятий с «узкими»
специалистами (для старших до�
школьников). Такие занятия частич�
но воспроизводят структуру традици�
онного урока с применением объясни�
тельно�иллюстративного метода.

3. «Предметоцентрированность»
(принцип, определённый ещё 
Я.А. Коменским: обучение в детском
саду преимущественно строится по
предметам, а не по элективным кур�
сам, комплексам, проектам и иным
«педологическим извращениям»).

4. Недооценка собственной актив�
ности ребёнка, низкий уровень инди�
видуализации образования и отсут�
ствие опоры на спонтанный опыт
дошкольника при его обучении и вос�
питании.

5. Недооценка роли игры вообще и
сюжетно�ролевых и дидактических
игр, в частности в формировании ос�
новных психических новообразова�
ний дошкольного детства.

6. «Конспективный» характер
программ дошкольного обучения и
воспитания, что якобы препятствует
творческой активности педагога.

Согласно ФГТ образовательный
процесс, ориентированный на до�
школьника, строится «здесь и сей�
час», в зависимости от конкретной
ситуации развития каждого ребёнка.
Про�грамма такого образования
должна опираться на «творческие
возможности педагога, который сов�
местно с детьми придумывает конк�
ретное содержание обучения». По
мнению авторов ФГТ, отменяется не
занятие – «занимательное дело» как
дидактическая форма обучения, а
«форма организации образователь�
ной деятельности, подобная уроку»
[3]. Попытаемся разобраться в искус�
ственно созданной проблеме.

Занятия с дошкольниками успеш�
но проводили выдающиеся рос�

сийские и советские педагоги:

К.Д. Ушинский, А.С. Симонович,
Е.Н. Водовозова, В.А. Сухомлинский
и др. Они обязательны в детских са�
дах в странах�лидерах в области обра�
зования (Финляндия, Гонконг (Ки�
тай), Тайвань, Южная Корея).

Занятие может и должно быть за�
нимательным, «незаорганизован�
ным», проходить живо, интересно и
даже весело, решать определённые
дидактические задачи в соответствии
с программой. Ведущий его взрослый
выступает в роли обучающего, орга�
низатора.

В младшем дошкольном возрасте
специально организованные игры�
занятия («сеансы активизирующего
общения») не должны иметь учебной
мотивации, а строиться как есте�
ственное взаимодействие взрослого с
детьми, иметь свободную организа�
цию (разнообразие поз и расположе�
ния в пространстве, двигательная
активность, свободное перемещение
и т.п.). 

Дети должны участвовать в заня�
тиях только добровольно, а педагог 
должен создавать все условия для
проявления субъектности в обще�
нии, стимулировать и поддерживать
инициативные непроизвольные вы�
сказывания детей, их разговоры, об�
ращения к педагогу, вопросы, сво�
бодный переход к самодеятельным
играм и т.д.

На 5�м году жизни характер орга�
низации занятий несколько изменя�
ется в связи с тем, что дидактические
задачи становятся более дифференци�
рованными, появляются проблемные
задачи, творческие задания, игровые
упражнения, требующие концентра�
ции внимания. 

Взрослый постепенно переводит де�
тей от игр с игрушками, когда язык
формируется как побочный продукт
общения, к играм со словом.

На занятиях со старшими до�
школьниками широко используются
дидактические игры и упражнения,
которые основаны на коммуникатив�
ной и игровой мотивации, имеют эле�
менты занимательности, включают
пластические упражнения (физ�
культминутки). В занятиях применя�
ются обучающие приёмы, а общение
воспитателя с детьми носит демокра�
тический характер.

60



ности и практической применимости.
Поэтому, на наш взгляд, занятие как
форма работы с дошкольниками в
значении «любая детская деятель�
ность, в том числе совместная» долж�
но остаться в образовательном про�
цессе, но оно может и должно быть 
занимательным, интересным и даже
веселым.

В педагогическом процессе совре�
менного ДОУ место занятия должно
определяться следующими принци�
пами.

1. Занятие – итоговая форма рабо�
ты по теме. Его главные задачи –
обобщение и систематизация знаний,
связанных с ней, развитие способно�
сти рассуждать и делать самостоя�
тельные выводы. Итоговые занятия
могут быть как обучающими, так и
диагностическими. Они позволят
оценить отношение ребёнка к теме и
желание продолжать общение по 
поводу этой темы с широким кругом
людей.

2. На занятии должна решаться ос�
новная для данного возраста задача
развития речи:

– в младшем дошкольном возрасте
это активизация разговорной речи и
профилактика возможных наруше�
ний звукопроизношения и словопро�
изношения;

– в средней группе – накопление
словарного запаса, развитие речевой
инициативы и речевой самостоятель�
ности;

– в старшей и подготовительной
группах – помимо обучения расска�
зыванию с использованием грамма�
тически правильной, выразительной
речи, обеспечивается развитие рече�
вого творчества, осваиваются разно�
образные формы творческого расска�
зывания.

3. Занятия должны носить интег�
рированный характер.

Использование этой традиционной
формы работы с детьми в современ�
ных условиях внедрения и реализа�
ции ФГТ требует от педагогов�прак�
тиков особого подхода к организации
занятия, в основу которого должна
быть заложена личностно ориентиро�
ванная модель общения взрослого с
детьми.

Перечислим основные признаки
такого занятия.

При этом важно отметить, что
«взрослый выступает посредником
между культурой и ребёнком и пред�
лагает различные образцы культу�
ры», «транслирует культурные об�
разцы, адекватные тому или иному
периоду детства», в формах, доступ�
ных сознанию детей [1].

Без знания культуры народа ребё�
нок превращается в перекати�поле, 
в Ивана, не помнящего родства, в 
объект для манипуляций, в «нового
кочевника». Ребёнок имеет право
познакомиться с лучшими достиже�
ниями отечественной и мировой
культуры, и сделать это нужно не
«рекомендательно», а обязательно,
по словам доцента МГППУ М.В. Те�
легина.

Проблемы и перспективы реализа�
ции ФГТ.

В ФГТ педагогам�практикам пред�
писывается:

– обеспечивать единство воспита�
тельных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, ко�
торые имеют непосредственное отно�
шение к развитию детей дошкольного
возраста;

– сочетать принципы научной обо�
снованности и практической приме�
нимости;

– учитывать принцип интеграции
образовательных областей в соот�
ветствии с их спецификой и возмож�
ностями, а также с возрастными осо�
бенностями и возможностями воспи�
танников;

– основываться на комплексно�те�
матическом принципе построения об�
разовательного процесса;

– предусматривать решение про�
граммных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельно�
сти детей.

Занятия, разработанные в соответ�
ствии с требованиями классической
отечественной методики, при их ра�
зумной организации всегда обеспечи�
вали единство воспитательных, раз�
вивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей до�

школьного возраста и сочетали
принципы научной обоснован�
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1. Опора на субъективный опыт 
ребёнка.

Педагог сообщает дошкольникам
знания в строгой последовательно�
сти, но любое знание должно опи�
раться на субъективный опыт ребён�
ка, его интересы, склонности, 
устремления. Общение – двусторон�
ний процесс, поэтому в процессе об�
щения ребёнок должен иметь воз�
можность максимально использовать
свой собственный опыт, а не просто
безоговорочно принимать всё, что 
ему сообщают.

В свою очередь педагог должен про�
думать не только то, какой материал
он будет сообщать, но и то, какие воз�
можны переклички этого материала с
личным опытом детей. При организа�
ции личностно ориентированного 
занятия профессиональная позиция
педагога состоит в заведомо уважи�
тельном отношении к любому выска�
зыванию малыша по содержанию об�
суждаемой темы. «Детские версии»
следует обсуждать не в жёстко�оце�
ночной ситуации, а в равноправном
диалоге. Только в этом случае дети
стремятся быть «услышанными»
взрослым.

Таким образом, основной замысел
личностно ориентированного заня�
тия состоит в том, чтобы раскрыть 
содержание индивидуального опыта
ребёнка.

2. Знание психофизических осо�
бенностей.

Подбор дидактического материала
к личностно ориентированному заня�
тию требует от педагога не только
использования заданий разной сте�
пени трудности, но ещё и знания 
индивидуальных предпочтений каж�
дого ребёнка. Педагог должен распо�
лагать набором дидактических карто�
чек, позволяющих ребёнку работать 
с одним и тем же содержанием, пре�
дусмотренным программными требо�
ваниями, и передавать это содержа�
ние различными способами: словом,
знаково�условным обозначением, ри�
сунком и т.д.

Ребёнку надо предоставить воз�
можность проявить индивидуаль�
ную избирательность в работе с мате�
риалом. Классификация дидакти�

ческого материала, его подбор и 
использование в ходе занятия

требуют особой подготовки педагога,
и прежде всего знания психофизио�
логических особенностей детей, уме�
ния выявлять и продуктивно ис�
пользовать их в процессе усвоения
материала.

3. Равноправие партнёров.
Не менее важны сценарий занятия

и его «режиссура». Общение на заня�
тии должно быть построено таким об�
разом, чтобы ребёнок мог сам выби�
рать наиболее интересующее его зада�
ние по содержанию, виду и форме 
и тем самым наиболее активно про�
являть себя. Для этого педагогу сле�
дует отнести все информационные 
методы работы на занятии (устано�
вочные, содержательные, инструк�
тивные) к фронтальным, а все фор�
мы самостоятельной или парной
работы – к индивидуальным.

Это требует от педагога учёта не
только познавательных, но и эмоцио�
нально�волевых, и мотивационно�
потребностных особенностей детей и
возможностей их проявления в ходе
занятия.

Итак, сформулируем методические
рекомендации, акцентирующие вни�
мание педагогов на следующих прин�
ципах работы с детьми:

– уход от жёстко регламентирован�
ного обучения школьного типа;

– обеспечение двигательной актив�
ности в различных формах;

– использование многообразных
форм организации обучения, в том
числе специфические детские виды
деятельности;

– обеспечение взаимосвязи заня�
тий с повседневной жизнью детей, их
самостоятельной деятельностью (иг�
ровой, художественной, конструк�
тивной);

– использование цикличности и
проектной организации содержания
обучения;

– создание развивающей предмет�
ной среды, функционально модели�
рующей содержание детской деятель�
ности и инициирующей её;

– широкое использование мето�
дов, активизирующих мышление,
воображение и поисковую деятель�
ность детей; введение в обучение 
элементов проблемности, задач от�
крытого типа, имеющих разные ва�
рианты решений;
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В статье раскрываются возможности приме�
нения современных информационных техно�
логий в процессе физического воспитания.
Кратко рассматривается содержание основных
направлений их использования, таких как мо�
ниторинг физического здоровья детей, работа 
с родителями, проектная деятельность до�
школьников и др. Приводится материал из
практического опыта работы в проектной дея�
тельности старших дошкольников по физиче�
скому воспитанию.

Ключевые слова: информатизация, совре�
менные информационные технологии, дети
старшего дошкольного возраста, проектная 
деятельность, физическое воспитание.

На современном этапе педагогиче�
ские коллективы дошкольных образо�
вательных учреждений (ДОУ) пред�
принимают активные попытки внедре�
ния инноваций различного характера
и направленности [7; 8]. К нововведе�
ниям в сфере дошкольного образова�
ния относят и вопросы его информати�
зации [5; 6]. Вопросы интеграции но�
вых информационных технологий
(НИТ) в образовательном процессе
дошкольников, в том числе и в физи�
ческом воспитании, активно обсужда�
ются в настоящее время [1; 3; 4].

Под новыми информационными
технологиями для дошкольного обра�
зования следует понимать комплекс�
ное преобразование «среды обита�
ния» детей, создание новых научно
обоснованных средств для развития
ребёнка, его активной творческой 
деятельности, в том числе специаль�
ных компьютерных программ и со�
временных педагогических методов
их использования [2]. 

– широкое использование игровых
приёмов, игрушек; создание эмоцио�
нально значимых для детей ситуа�
ций;

– обеспечение ребёнку возможно�
сти ориентироваться на партнёра –
сверстника, взаимодействовать с ним
и учиться у него (а не только у взрос�
лого);

– выделение в качестве ведущей в
образовательном процессе диалогиче�
ской формы общения взрослого с
детьми, детей между собой, что обес�
печивает развитие активности, ини�
циативности ребёнка, вызывает дове�
рие к взрослому;

– формирование детского сообще�
ства, обеспечивающего каждому ре�
бёнку чувство комфортности и успеш�
ности.

Таким образом, суть личностно
ориентированной педагогики заклю�
чается в постоянном обращении к
субъективному опыту детей, к опыту
их собственной жизнедеятельности.
Важно при этом признать самобыт�
ность и уникальность каждого малы�
ша. От педагога в связи со всем ска�
занным требуется пересмотр привыч�
ных профессиональных позиций.
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Ориентируясь на данное определе�
ние, отметим перспективные направ�
ления использования информацион�
ных технологий в профессиональной
деятельности специалистов по физи�
ческой культуре в ДОУ [3]: 

– обучающие мультимедийные си�
стемы;

– создание и использование про�
грамм контроля и самоконтроля зна�
ний по различным разделам физиче�
ской культуры;

– разработка моделей программно�
технических средств для физическо�
го, интеллектуального и личностного
развития детей – спортивно�игрового
оборудования и спортивных компью�
терно�управляемых тренажёров;

– разработка системы развива�
ющих игр, игрового и специального
оборудования, дидактических посо�
бий;

– создание и использование баз
данных;

– использование автоматизиро�
ванных методов психодиагностики,
функциональной диагностики, си�
стем мониторинга физического здо�
ровья дошкольников.

Опыт первых исследований и прак�
тического внедрения НИТ в физиче�
ское воспитание дошкольников пока�
зывает, что этот процесс пока далёк
от совершенства и развивается недо�
статочно результативно. К причинам
такого положения можно отнести ре�
сурсный, методический, организаци�
онный и другие факторы [4].

Требование времени продолжает
диктовать необходимость изменений
в организации и содержании обуче�
ния дошкольников основам физиче�
ского воспитания. В рамках этой
статьи обозначим некоторые направ�
ления работы в образовательной об�
ласти «Физическая культура», по�
строенной на основе использования
современных информационных тех�
нологий (СИТ), по которым, на наш
взгляд, можно в некоторой степени
судить о повышении эффективности
физического воспитания. 

В процессе физкультурно�оздоро�
вительной работы в ДОУ «Буровичок»
г. Нягани ХМАО реализуются следу�
ющие направления применения СИТ: 

1) мониторинг состояния физиче�
ского здоровья дошкольников;

2) процесс обучения двигательным
действиям;

3) создание копилки занятий�пре�
зентаций по физическому воспита�
нию;

4) работа с педагогами;
5) работа с родителями;
6) участие детей в проектной дея�

тельности.
Представим содержание работы по

указанным направлениям.
1. Мониторинг состояния физиче�

ского здоровья дошкольников.
Важнейшим направлением физи�

ческого воспитания является конт�
роль за показателями физического
состояния дошкольников. Эффектив�
ность контроля зависит от качества
обработки результатов тестирования,
их хранения, представления, а следо�
вательно, и управления процессом
физического воспитания. Именно эти
функции выполняет лицензирован�
ная автоматизированная система
«Мониторинг состояния физического
здоровья дошкольников», разрабо�
танная в Тюменском государствен�
ном университете. Информация соби�
рается и обрабатывается компьютер�
ной программой и включает такие 
показатели, как:

– соматическое здоровье дошколь�
ников (группа здоровья, хронические
заболевания);

– физическое развитие и функцио�
нальное состояние (антропометриче�
ские данные: рост, вес, окружность
грудной клетки, показатели динамо�
метрии – мышечная сила рук, пока�
затели дыхательной системы – жиз�
ненная ёмкость лёгких);

– состояние физической подготов�
ленности (показатели развития физи�
ческих качеств по результатам конт�
рольных испытаний).

Благодаря автоматизированной об�
работке такого объёма информации у
педагога появилась возможность ос�
вободиться от рутинной обработки
первичных протоколов исследова�
ния; получать более объективную ин�
формацию; расширить возможности
представления диагностических дан�
ных; создать информационный фонд
о физическом здоровье воспитанни�
ков конкретного детского сада, и на
этой основе выстраивать индивиду�
альный путь развития каждого ребён�
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Таким образом, мультимедийные
СИТ позволяют сделать физкультур�
ное занятие более интересным и дина�
мичным. За счёт высокой динамики
эффективно усваивается учебный ма�
териал, тренируется память, активно
пополняется словарный запас, разви�
ваются воображение и творческие
способности.

Отметим, что использование ком�
пьютерных заданий не заменяет при�
вычных методов и технологий рабо�
ты, а является дополнительным, ра�
циональным и удобным источником
информации, наглядности, который
создаёт положительный эмоциональ�
ный настрой, мотивирует и ребёнка,
и его наставника. Тем самым процесс
достижения положительных резуль�
татов в работе ускоряется.

3. Создание копилки занятий�пре�
зентаций по физическому воспита�
нию.

В процессе накопления материала,
выполненного в режиме презентаци�
онной графики, также накапливается
и дидактический материал. При этом
появляется возможность его быстро�
го дополнения и коррекции. В насто�
ящее время мы располагаем такими
презентациями, как «Лесные при�
ключения», «Морское путешествие»,
«На туристской тропе».

4. Работа с педагогами.
Это направление работы связано с

желанием инструктора физической
культуры помочь свои коллегам со�
хранить здоровье, высокий уровень
физической и психической трудоспо�
собности в течение дня. С этой целью
для количественной оценки здоровья
используется методика профессора
Ю.Н. Вавилова с соавторами «Про�
верь себя». Обработка, хранение и ди�
намика показателей физических кон�
диций педагогов осуществляется с 
помощью компьютерной программы.
Впервые в практике детских садов на
основе использования СИТ была осу�
ществлена диагностика физических
кондиций не только детей, но и педа�
гогов ДОУ «Буровичок», и это способ�
ствовало усилению контроля и кор�
рекции физического здоровья всех
участников образовательного процес�
са, что отвечает требованиям форми�
рования здоровьесберегающей среды.
В рамках данного направления при�

ка. Кроме того, база данных воспи�
танников ДОУ «Буровичок», накоп�
ленная за несколько лет, создала ус�
ловия для разработки нормативных
показателей физической подготов�
ленности детей в возрасте от 4�х до 
7�ми лет, что также сказывается на
повышении результативности про�
цесса физического воспитания в дет�
ском саду.

2. Процесс обучения двигательным
действиям.

Учёт возрастных особенностей пси�
хики дошкольника (непроизвольное
внимание, которое хорошо концент�
рируется на интересных фактах, пре�
обладание зрительного восприятия
над слуховым) требует от педагога
преподнесения изучаемого материа�
ла, обладающего наглядностью, яр�
костью, чёткостью, способностью к
быстрому восприятию. СИТ позволя�
ют решать эти задачи в процессе обу�
чения движениям и развития физи�
ческих качеств дошкольников. Так, в
процессе обучения движениям ин�
формация, появляющаяся на экране
компьютера в игровой форме, вызы�
вает у детей неподдельный интерес,
несёт в себе понятные им образы.
Звук, движения, мультипликация
привлекают и концентрируют внима�
ние воспитанников, создают благо�
приятные условия для лучшего взаи�
мопонимания между ними и инструк�
тором по физической культуре в 
процессе занятий. Слайды, выведен�
ные на большой экран, – прекрасный
наглядный материал, который не
только оживляет занятие, но и форми�
рует вкус, развивает творческие и ин�
теллектуальные качества личности. 

Дошкольников привлекает но�
визна проведения мультимедийных 
занятий, они охотно выполняют зада�
ния, проявляют интерес к изучаемо�
му материалу. С помощью мультиме�
дийных презентаций разучиваются
комплексы общеразвивающих уп�
ражнений и зрительных гимнастик,
упражнений для снятия мышечного
утомления. На экране монитора появ�
ляются картинки – символы различ�
ных упражнений. Выполняемые 
упражнения сопровождаются движе�
нием глаз – полезной глазодвигатель�

ной гимнастикой для профилак�
тики нарушений зрения.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ
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менялись тренинги «Движение ради
здоровья», разрабатывались букле�
ты, памятки с рекомендациями по те�
ме «Как я забочусь о своём здоровье».

5. Работа с родителями.
Важнейшим направлением работы

является взаимодействие с родителя�
ми. Современные информационные
технологии позволили создать значи�
тельный образовательный и воспита�
тельный ресурс. К таким компьютер�
ным разработкам относятся: темати�
ческие презентации для родительских
собраний; тренинги «Берегите свои
глаза», «Здоровые спинки»; инфор�
мационные буклеты и тематические
памятки «Как заинтересовать ребён�
ка занятиями физической культу�
рой?», «Физические упражнения для
укрепления осанки», «Одежда для
лыжных прогулок» и др.

Отметим, что наличие у детского
сада собственного интернет�сайта пре�
доставляет родителям возможность
оперативного получения информации
по всем интересующим их вопросам, 
в том числе о содержании физкуль�
турно�оздоровительной работы.

6. Участие детей в проектной дея�
тельности.

В настоящее время в ДОУ «Бурови�
чок» внедрена и активно использует�
ся новая форма работы – проектная
деятельность. Технология проектиро�
вания делает дошкольников актив�
ными участниками образовательного
процесса, становится инструментом
их саморазвития. 

Дошкольники приняли участие в
таких интересных проектах, как
«Каждой скакалке своя игра», «Как
выбирают настоящих лыжников?». 
В рамках создаваемых проектов де�
ти использовали интернет�ресурсы,
просматривали слайдовые програм�
мы по темам «История современной
скакалки», «Виды лыжного спорта»,
«История возникновения лыж», «Из�
вестные лыжники России, ХМАО –
Югры, города Нягани».

Участвуя в проектах, ребёнок при�
обретает способность находить реше�
ние в трудной ситуации, получает
опыт самостоятельной деятельности,
что развивает в нём уверенность 
в своих силах, расширяет объём зна�

ний в области физической культу�
ры и спорта.

Конечно, в современном образова�
нии компьютер не решает всех про�
блем, оставаясь лишь многофункцио�
нальным техническим средством обу�
чения. Не менее важными являются
современные педагогические техно�
логии и инновации, которые позволя�
ют не просто «вложить» в каждого
воспитанника некий запас знаний, но
в первую очередь создают условия
для проявления познавательной ак�
тивности детей. 

Информационные технологии в 
совокупности с правильно подобран�
ными технологиями обучения обеспе�
чивают высокий уровень качества,
вариативности, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспи�
тания. Это ярко проявляется в про�
цессе проектной деятельности детей. 

В качестве примера приведём
фрагмент из исследовательского про�
екта воспитанников подготовитель�
ной к школе группы «Каждой ска�
калке своя игра». Работа над ним
проходила в несколько этапов.

Первый этап: постановка пробле�
мы. Для спортивного развлечения
«Весёлая скакалочка» дети принесли
свои скакалки, оказавшиеся разны�
ми по материалу, длине, цвету. Была
сформулирована проблема: «Почему
с одними скакалками играть легче, а
с другими труднее?», и рассматрива�
лись варианты её решения. Объектом
исследования стали подвижные игры
со скакалкой, а предметом исследова�
ния была выбрана скакалка как сред�
ство физического воспитания. 

Цель проекта заключалась в подбо�
ре удобных скакалок к различным
подвижным играм. Детям предстояло
решить задачу: узнать, как возникла
скакалка; какие есть подвижные игры
и игровые упражнения со скакалкой,
вспомнить старые и разучить новые
игры и определить, какая скакалка к
какой игре лучше подходит. Сообща
было выдвинуто предположение: если
дети найдут информацию о скакалках
и научатся правильно подбирать их
для различных игр, то играть с ними
будет легко, интересно и весело.

Второй этап: подготовительный.
Были выбраны способы получения
информации о скакалках, подвиж�
ных играх с ними и разработано 
содержание экспериментов со ска�
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лось перепрыгивать через них, чтобы

они не путались. Дети, наблюдая за

взрослыми, стали прыгать через не�

длинные куски верёвки для забавы. Так

игра распространилась по всему миру.

Ещё мы узнали, что раньше скакалку 

в играх чаще использовали мальчики: 

в старину не было принято, чтобы девоч�

ки занимались спортивными играми. 

Затем скакалки стали популярным раз�

влечением и среди девочек.

Прыжки через скакалку – это не только

детская забава. Из Википедии мы узна�

ли, что скакалка – очень полезный и в то

же время простой спортивный тренажёр

для физических упражнений взрослых и

детей. Знаете ли вы, что ни одна трени�

ровка баскетболиста, пловца или боксё�

ра не обходится без прыжков со скакал�

кой? Это простое упражнение развива�

ет выносливость, ловкость, прыгучесть, 

укрепляет сердечно�сосудистую и дыха�

тельную системы. Упражнения со ска�

калкой используются при подготовке

лётчиков и космонавтов.

Под руководством инструктора по

физкультуре мы приняли участие в сборе

различных скакалок, а затем устроили

выставку. Оказалось, что скакалки дела�

ют из разного материала: из пеньки, ней�

лона, резины, искусственной кожи и ве�

рёвки. Они могут быть разного цвета: од�

нотонные и цветные, пёстрые, с ручками

или без них. Ручки тоже могут быть раз�

ными. По длине скакалки бывают длин�

ными и короткими.

Возник вопрос: а можно ли скакалку

сделать самому и из чего? В группе был

объявлен конкурс необычных образцов.

На выставку принесли скакалки из шер�

стяных ниток, из мелкой цветной мозаи�

ки, из канцелярских скрепок, из ниточ�

ных катушек, даже из макарон. Были 

скакалки, украшенные бантиками, цве�

точками, бусинками. Две скакалки были

изготовлены с применением техники

макраме.

Мы пробовали прыгать на необычных

скакалках: на шерстяной прыгать трудно,

она очень лёгкая; хорошо прыгать на ска�

калке из бусинок. Каждой из них мы при�

думали названия: «Подарочная», «Цве�

точная», «Умелые ручки». А самой не�

обычной назвали скакалку из цветных 

макарон. 

В задачу проекта входил поиск игр 

и игровых упражнений со скакалкой. 

В этом нам снова помог Интернет. На�

калками. Этот этап предусматривал
организацию выставок, подбор тема�
тических иллюстраций: «Виды ска�
калок», «Виды спорта со скакал�
кой», «История возникновения ска�
калки», а также разучивание игр и
составление картотеки подвижных
игр со скакалкой. К традиционным
методам поиска информации из жур�
налов, книг, телевизионных передач,
опросов взрослых были подключены
ресурсы Интернета. Итогом работы
стало пополнение спортивного угол�
ка разнообразными скакалками. Бы�
ла проведена выставка необычных
скакалок, самостоятельно изготов�
ленных детьми.

Третий этап: основной. Он включал
собственно исследование: дети отби�
рали скакалки, разучивали подвиж�
ные и спортивные игры с ними, созда�
ли картотеку подвижных игр со 
скакалкой и с помощью взрослых ор�
ганизовали выставку рисунков «Мы
любим спортом заниматься».

Четвёртый этап: заключительный.
Он предусматривал создание компью�
терной презентации, подготовленной
в совместном взаимодействии детей и
педагогов, и формулировку новой
проблемы. Компьютерная презента�
ция была представлена на конкурсе
проектов самими детьми и сопровож�
далась их выступлениями.

В результате информационного поис�

ка мы узнали, что точной даты появления

скакалки нет.  Её история, по�видимому,

начиналась с обычной верёвки. Древние

египтяне и китайцы делали верёвки 

и канаты из пеньки, им приходи�
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пример, есть игры, в которых человек

сам крутит скакалку и прыгает: «Зерка�

ло», «Я знаю 5 названий», «Кто больше?»,

«Кто дальше?», «Неделька». Для этих игр

мы взяли скакалки, разные по длине.

Оказалось, что длинная скакалка при

прыжках путается, а на короткой неудоб�

но прыгать, потому что надо наклонять�

ся. Мы сообразили, что нужно выбирать

скакалку в соответствии с ростом. Для

этого надо встать на середину скакалки 

и натянуть её. Концы скакалки должны

быть на уровне груди. 

Затем мы выяснили, что удобнее пры�

гать с резиновой скакалкой, чем с верё�

вочной или нейлоновой. Почему? Пото�

му, что резиновая более упругая и тяжё�

лая. Очень важно, чтобы у скакалки были

удобные ручки.

Итак, для индивидуальных игр с прыж�

ками больше всего подходит скакалка: по

материалу – резиновая, длиной – по рос�

ту ребёнка, весом – не тяжёлая и не лёг�

кая. Для лучшего запоминания мы по�

строили вот такую таблицу (см. табл.1):

Таблица 1

В нашей копилке есть игры, когда двое

детей вращают скакалку, а другие прыга�

ют через неё:  «Часы», «Роза, берёза,

мак, василёк». Для них мы также брали

скакалки, разные по длине, толщине и

материалу. Выяснилось, что для этих игр

нужна длинная толстая скакалка, спле�

тённая из нескольких верёвок, можно с

ручками и без них. И снова для лучшего

запоминания мы построили таблицу 

(см. табл. 2).

Скакалки можно использовать для

проведения игр, в которых не прыгают:

«Упряжка», «Ворота». Здесь можно ис�

пользовать скакалки любой длины, из

любого материала. 

Мы не только узнали, какие суще�

ствуют игры и разучили их, но и 

сочинили свою игру со скакалкой. Она

называется «Скакалочка�выбиралоч�

ка». Берётся обруч, к нему в виде

лучиков прикладываются скакалки раз�

ного вида (резиновая короткая, резино�

вая длинная с мешочком, верёвочная

длинная, верёвочная короткая и необыч�

ная скакалка для выбора игр по жела�

нию). Водящий прыгает через лучики�

скакалки и приговаривает считалку: 

«1�2�3�4�5, начинаем мы играть и ска�

калку выбирать!». Перед какой скакал�

кой водящий остановится, такую мы и

выбираем игру. Тут нам и пригодились

таблицы.

Заключение. За время работы над

проектом мы узнали много интересного

и полезного о скакалках, выучили разные

игры с ними и научили играть в любимые

игры своих друзей. Мы научились пра�

вильно выбирать скакалки для игр, и 

играть стало ещё интереснее. Мы нашли

такое высказывание: «Со скакалкой мож�

но творить чудеса, и скакалка может сде�

лать чудо с вами». Интересно, что это за

чудо? Нам хотелось бы это узнать. На�

верное, это и будет продолжением 

нашего проекта.

На основании представленного ма�
териала можно заключить, что СИТ
помогают руководителю физического
воспитания в ДОУ повысить мотива�
цию обучения детей, что приводит 
к ряду положительных следствий, а
именно:

– обогащает воспитанников знания�
ми в их образно�понятийной целост�
ности и эмоциональной окрашенности;

– психологически облегчает про�
цесс усвоения материала;

– вызывает живой интерес к заня�
тиям физической культурой;

– расширяет общий кругозор;
– помогает повысить уровень ис�

пользования наглядности на заняти�
ях по физической культуре;

– повышает эффективность проведе�
ния занятия по физической культуре.

Следовательно, СИТ действительно
являются важным средством повы�
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шения эффективности физического
воспитания в ДОУ, стимулируют и
развивают творческие способности
детей, обогащают их интеллектуаль�
ную сферу и способствуют укрепле�
нию здоровья. 
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В статье предложен опыт эксперименталь�
ной организации психолого�педагогического
сопровождения адаптации детей к детскому са�
ду, раскрыты этапы и оригинальные способы
сотрудничества детского сада и семьи по оказа�
нию психолого�педагогической помощи детям,
вступающим в мир социальных отношений.

Ключевые слова: дети дошкольного возрас�
та, адаптация к детскому саду, сотрудничество
с родителями, психолого�педагогическое со�
провождение.

С поступлением малыша в детский
сад в его жизни происходит множе�
ство серьёзных изменений: установле�
ние другого режима дня, отсутствие
родителей в течение длительного вре�
мени, введение новых требований,
постоянный контакт со сверстника�
ми, пребывание в незнакомом поме�
щении, где таится много неизвестно�
го. Все эти изменения происходят 
одновременно, создавая стрессовую
ситуацию, которая без специального
психолого�педагогического сопро�
вождения адаптации ребёнка к дет�
скому саду может привести к таким
невротическим реакциям, как капри�
зы, страхи, отказ от еды, частые бо�
лезни, психическая регрессия и т.д.
Кроме того, низкий уровень психоло�
гической культуры родителей отри�
цательно сказывается на прохожде�
нии адаптации малышей к дошколь�
ному образовательному учреждению
(далее ДОУ).

Мы убеждены, что адаптация ре�
бёнка к детскому саду должна прохо�
дить в щадящем режиме. Малыш
должен «отделяться» от родителей
постепенно, в том индивидуальном
темпе, в котором происходит его при�

* Тема диссертации Г.Р. Шафиковой «Кон�
цепция развития нравственных отношений
детей в образовательной среде». Работа вы�
полняется без научного консультанта.

Сотрудничество детского сада
и семьи при адаптации детей к ДОУ*

Г.Р. Шафикова,
Л.Н. Скачилова
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личные тренинги и игры, способству�
ющие установлению доверительных
отношений, снятию психоэмоцио�
нального напряжения. 

На следующих встречах воспитате�
ли, музыкальный руководитель, пе�
дагоги ИЗО�студии и английского
языка, инструктор по физкультуре
предлагают малышам игры, хорово�
ды, способствующие раскрепощению
и налаживанию контактов с детьми и
родителями. Чувствуя доброжела�
тельность окружающих, дети с удо�
вольствием играют и не желают поки�
дать мини�центр. Их поведение ста�
новится более естественным, исчезает
чувство дискомфорта. 

Второй этап: дети постепенно начи�
нают посещать группу в индивиду�
альном режиме. Для психолого�педа�
гогического сопровождения на этом
этапе мы разработали рабочую тет�
радь для родителей «Радуга адапта�
ции к детскому саду». Названа она
так потому, что здесь раскрываются
приёмы и способы взаимодействия
родителей с детьми и воспитателями
в первые 7–8 недель адаптации.
Именно столько, как показывает
практика, большинству детей необхо�
димо для привыкания к новым усло�
виям жизни в детском саду [1]. Каж�
дый разворот посвящён одной неделе
адаптации и окрашен в один из цве�
тов спектра.

Основная часть текста написана как
обращение ребёнка к родителям. На�
пример, первая неделя начинается со
слов: «Мама и папа, вот и настала 
пора мне идти в детский сад. А что 
это такое? Расскажите, пожалуйста».
И далее: «Мама, первое время мне 
будет грустно без тебя, побудь со мной
немного. Давай познакомимся с воспи�
тателями, детишками, игрушками». 

На второй неделе родителей ждёт
просьба: «Мама, давай погуляем в
парке или послушаем дома спокой�
ную музыку. Я пока не хочу идти в
гости, в магазин или другие места,
где много людей и шумно» (см. рису�
нок на с. 71).

Мы считаем, что такая подача ин�
формации соответствует современным
тенденциям и оказывает на мышление
взрослых позитивное влияние. При
этом текст отличается лаконич�
ностью, доступностью для понимания,

выкание к новой ситуации, и, таким
образом, острота предстоящей разлу�
ки будет несколько сглаживаться. 

Именно поэтому в Центре развития
ребёнка – детском саду № 254 г. Уфы
ведётся целенаправленная работа по
адаптации малышей к ДОУ. Эта ра�
бота направлена на наиболее безбо�
лезненное его приспособление к но�
вым условиям, позволяет формиро�
вать положительное отношение к
детскому саду и прививать навыки
общения, прежде всего со сверстника�
ми. 

На протяжении многих лет в дет�
ском саду работает клуб «Здравствуй,
малыш!», рассчитанный на первый
год пребывания ребёнка в ДОУ. Рабо�
та клуба реализуется в три этапа.

Первый этап связан с функциониро�
ванием мини�центра ранней социали�
зации «Новичок» (август – сентябрь).
Идея его создания принадлежит Фран�
суазе Дольто, которая хорошо известна
как педиатр и психоаналитик [2]. 
В мини�центр приходят поступившие
в детский сад воспитанники и их ро�
дители, чтобы поиграть и пообщаться
с другими детьми и взрослыми в 
комфортных условиях. Встречи роди�
телей в неформальной обстановке по�
зволяют им увидеть сходство пережи�
ваемых трудностей и проблем, обме�
няться опытом их разрешения, снять
напряжение в этот ответственный пе�
риод и чувство неуверенности в своих
силах. Это, безусловно, благотворно
сказывается на настроении и самочув�
ствии детей. Главный принцип мини�
центра «Новичок» – уважение к ре�
бёнку как к личности. 

Первые встречи в мини�центре но�
сят консультативный, ознакомитель�
ный характер и проходят в форме
«психологической гостиной»: роди�
тели рассказывают о ребёнке, о себе, о
семейных традициях, тревогах, ожи�
даниях, пожеланиях. Активное учас�
тие в этих встречах принимают все
специалисты ДОУ. Они дают родите�
лям рекомендации, как организовать
жизнь ребёнка в первые дни посеще�
ния детского сада, знакомят с риска�
ми адаптации и особенностями разви�
тия детей дошкольного возраста. Ро�
дители имеют возможность задать все

интересующие их вопросы, а пе�
дагог�психолог проводит раз�
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бенности поведения, настроения, са�
мочувствия, аппетита, сна ребёнка в
течение недели, его высказывания о
детском саде и наиболее взволновав�
ших событиях. Для этого в тетради 
отведены соответствующие места и
даны некоторые комментарии. На�
пример, на второй неделе родители
должны обратить внимание: «Мама и
папа! Вы заметили, как я изменил�
ся?», или на третьей неделе: «Мама,
мне так хочется поскорее рассказать
тебе и папе о том, что я делал в дет�
ском саду, в какую игру играл, что я
научился делать сам...» и т.д.

Для общей диагностики в конце
каждой недели родителям предлага�
ется оценить настроение и поведение
ребёнка по четырёхбалльной системе:
высокий уровень, средний, ниже
среднего, низкий. Визуально данные
оценки заменены на смайлики с весё�
лым, серьёзным, грустным и плачу�
щим выражением лица. По нашим
наблюдениям, так родителям легче
ориентироваться в шкале оценок. 

Большую часть рабочей тетради за�
нимают специальные задания для ро�
дителей, с помощью которых педаго�
ги могут поддерживать с ними обрат�
ную связь по поводу налаживания
взаимоотношений с ребёнком, позна�
ния его индивидуальных особенно�

конструктивным настроем, конкрет�
ностью заданий и направленностью на
взаимодействие с детьми. Родители
получают необходимый объём сопро�
вождения, читают тексты в разговор�
ном стиле, и им кажется, что они исхо�
дят от собственного ребёнка. 

Кроме советов, в рабочей тетради
представлены игры и упражнения,
которые помогут родителям наладить
доверительные отношения с ребён�
ком, снять его напряжение, развить
сенсорику и моторику. Это пальчико�
вые и подвижные игры, игры с пред�
метами и звукоподражательные уп�
ражнения. Игры взяты из перечня
примерных образовательных про�
грамм для детей раннего возраста, с
ними малыши знакомятся в стенах
детского сада, а дома с родителями
повторяют, закрепляют и автомати�
зируют. Таким образом налаживает�
ся педагогическая связь между се�
мейным воспитанием и образователь�
ным воздействием ДОУ. Ребёнок
ощущает единство требований и со�
держания взаимоотношений с роди�
телями и воспитателями и легче при�
выкает к детскому саду. 

Важную часть рабочей тетради за�
нимает диагностика изменений в пси�

хике и поведении ребёнка. Родите�
лям предлагается записать осо�
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Уважаемые родители, расспросите малыша о проведённом
дне, во что и как он играл, кто играл вместе с ним, как он
чувствовал себя после детского сада. Запишите его рассказ 
и свои наблюдения за его самочувствием.

Я уже знаю, что такое детский сад:
там можно играть, петь, танцевать,
рисовать, узнать много интересного,

погулять, покушать…
Давай останемся пообедать,

а вечером я расскажу папе, какой
вкусный обед в детском саду!

Мама! Расскажи
воспитателям, что я
больше всего люблю

и не люблю. Это поможет
нам лучше понять друг

друга.

После детского
сада я чувствую

себя…

Мама, давай погуляем в парке или послушаем дома
спокойную музыку. Я пока не хочу идти в гости,

в магазин или другие места, где много людей
и шумно.

Взрослый сгибает поочерёдно пальцы одной руки и произ5
носит текст:

Мама и папа! Давайте поиграем!
Игра с пальчиками

То же самое повторяется
с пальцами другой руки.

Этот пальчик дедушка,

Этот пальчик бабушка,

Этот пальчик папочка,

Этот пальчик мамочка,

Ну а этот пальчик я.

Вот и вся моя семья! (Разгибает все пальцы.)

Мама и папа! Вы заметили, как я изменился? 

Уважаемые родители, опишите, как изменились поведение
ребёнка, его сон и аппетит после посещения детского сада.

Проявите внимание к малышу. Подчёркивайте,
что ваш ребёнок, как прежде, дорог вам и любим.

Оцените настроение вашего ребёнка к концу недели.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!



стей и происходящих изменений.
Например, на второй неделе родите�
лям предлагается поговорить с воспи�
тателем: «Мама, расскажи воспитате�
лям, что я больше всего люблю и не
люблю. Это позволит нам лучше по�
нять друг друга», или на четвёртой
неделе: «Мамочка, расскажи какой у
меня режим дня», на пятой неделе:
«Мне пока трудно...», «Дома я люблю
играть…», «Давай расскажем, как мы
провели выходные дни».

После выполнения всех заданий и
диагностики родители в конце недели
сдают рабочую тетрадь воспитателям,
которые вместе со специалистами
проводят анализ происходящих изме�
нений в ребёнке и при необходимости
дают советы по коррекции детско�ро�
дительских отношений, вносят кор�
рективы в образовательный процесс
ДОУ для создания наиболее благо�
приятных условий адаптации. 

Индивидуальный и интегрирован�
ный подход к адаптации ребёнка к
детскому саду осуществляется в тес�
ном взаимодействии специалистов и
родителей. В каждом детском саду
специалисты могут придумать подоб�
ную рабочую тетрадь для родителей,
исходя из особенностей детей, педаго�
гов и образовательного процесса в
ДОУ. Страницы такой тетради мы
выставляем на интернет�сайте дет�
ского сада, откуда родители имеют
возможность их скачивать, после че�
го заполняют и отдают воспитателю,
который собирает информацию в
портфолио ребёнка. 

Третий этап работы – проведение
заседаний в психологической гости�
ной «Итоги адаптации детей к ДОУ».
В непринуждённой обстановке сотруд�
ники и родители делятся впечатлени�
ями о том, как прошла адаптация де�
тей, подводят итоги, планируют даль�
нейшее сотрудничество детского сада
и семьи по оказанию психолого�педа�
гогической помощи детям, вступа�
ющим в мир социальных отношений.
Обязательные компоненты встречи –
выступления детей, игры, танцы с
участием родителей, чаепитие. 

В течение всего учебного года осуще�
ствляется обоюдное, активное общение
малышей с детьми из подготовитель�

ной к школе группы: взаимные по�
сещения, помощь в режимных

моментах, совместные праздники, по�
дарки и т.д., а также проводится 
традиционная работа – диагностика
нервно�психического развития детей,
анкетирование родителей, индивиду�
альное консультирование родителей и
педагогов, работа психолога с детьми.
Но самым запоминающимся для малы�
шей является именно совместная дея�
тельность с «большими» детьми. По�
сле этого у малышей поднимается
настроение, повышается познаватель�
ная активность и самостоятельность,
мотивация к посещению детского сада.

Завершается учебный год «Выпуск�
ным фестивалем», где дети демонстри�
руют свои достижения в развитии,
знакомятся с новыми педагогами,
смотрят выступления выпускников,
играют со взрослыми в любимые игры,
а педагоги и родители подводят итоги.

В результате проводимой работы
существенно повышается степень
адаптации детей к условиям ДОУ, эф�
фективность взаимодействия в систе�
мах: сотрудники – родители, сотруд�
ники – дети, дети – родители, а также
растёт профессиональная компетен�
ция педагогов и психологическая
культура родителей. 

Мы убеждены, что первый год по�
сещения ребёнком ДОУ – очень важ�
ный этап в его жизни, и надо, чтобы
дети и родители знали, что детский
сад – это место, где их любят, ждут и
всегда готовы оказать квалифициро�
ванную помощь. 
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Группы предшкольной подготовки
по уровню психофизического статуса
входящих в них детей крайне неодно�
родны. В них есть дети с нормальным
психофизическим развитием, есть со�
матически ослабленные, с синдромом
дефицита внимания и гиперактив�
ности, с эмоциональными нарушени�
ями, с задержкой психического раз�
вития, с нарушениями зрения и 
слуха, с речевыми нарушениями.
Рассмотрим психофизический статус
«проблемных» детей подробнее.

1. Соматически ослабленные дети
составляют наибольшую часть тех,
кто посещает группы предшкольной
подготовки. Это дети, живущие в не�
благополучных экологических райо�
нах, воспитывающиеся в семьях с от�
сутствием культуры здорового образа
жизни, склонные к несбалансирован�
ному питанию и частым хроническим
заболеваниям органов дыхания, уха,
горла, носа, расстройством обмена ве�
ществ и, особенно, страдающие нару�
шением осанки. Ребёнку, который
часто вынужден по состоянию здо�
ровья пропускать занятия, будет
трудно обучаться по сложной про�
грамме: его одноклассники уйдут
вперёд, а он будет вынужден постоян�
но отставать и догонять их. 

2. Дети с синдромом дефицита вни�
мания и гиперактивности также со�
ставляют значительную часть групп
предшкольной подготовки. Такие де�
ти непоседливы, бесцельно хватают
различные предметы, не способны
усидеть на месте до конца даже одно�
го урока, создают большие проблемы
не только для себя, но и для педагога
и других детей, не способны запом�
нить инструкции и задания. Дефицит
внимания проявляется рассеян�

ностью, дети небрежны при вы�
полнении заданий педагога, не

могут завершить выполнение постав�
ленной задачи. Ошибки у них чаще
всего происходят из�за невниматель�
ности, и гораздо реже из�за недопони�
мания материала. 

Неустойчивость внимания и сниже�
ние работоспособности очень индиви�
дуальны по проявлениям: у одних де�
тей максимальное сосредоточение вни�
мания и высокая работоспособность 
отмечаются в начале выполнения зада�
ния, у других – через некоторый про�
межуток времени, у третьих они ко�
леблются в течение всей деятельности.
У гиперактивных детей также могут
наблюдаться нарушения общей и мел�
кой моторики (трудности при раскра�
шивании, письме), зрительно�про�
странственной координации (неакку�
ратное письмо, несоблюдение строки). 

3. Дети с эмоциональными наруше�
ниями составляют следующую группу
детей, готовящихся к школе. Они
вступают в межличностные конфлик�
ты, у них отмечаются необоснованные
страхи, частые колебания настроения.
Для них характерны эмоциональная
неустойчивость, раздражительность,
агрессивность, с одной стороны, и
обидчивость, мнительность, тревож�
ность и страхи – с другой. 

Дети с эмоциональными наруше�
ниями могут держаться вызывающе,
они неусидчивы, драчливы, требуют
подчинения окружающих. Пассивно�
агрессивное поведение проявляется в
капризах, упрямстве, нежелании
проявлять дисциплинированность.
Инфантильная агрессивность может
быть причиной частых ссор ребёнка
со сверстниками, проявляется в не�
послушании, выставлении требова�
ний родителям и воспитателям. 

4. Группы предшкольной подготов�
ки также посещают дети с задержкой
психического развития (ЗПР), для ко�
торых характерны эмоциональная
незрелость, робость, боязливость, сла�
бый самоконтроль, примитивность ин�
тересов, неравномерность развития от�
дельных сторон психики, неуверен�
ность в собственных силах. На качест�
во обучения детей с ЗПР влияет их
низкий уровень развития восприятия.
Данной категории детей необходимо
больше, чем другим, времени для при�
ёма и переработки сенсорной инфор�
мации, иначе они будут испытывать

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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затруднения в узнавании предметов,
находящихся в непривычном положе�
нии, ракурсе, контурных и схемати�
ческих изображений. Знания и пред�
ставления этих детей об окружающем
мире носят фрагментарный характер.
Они не всегда узнают и часто смешива�
ют сходные по начертанию буквы и
числа, а также их отдельные элемен�
ты. У детей этой группы недостаточ�
но сформированы пространственные
представления. Так, ориентировка в
направлениях пространства (вверх,
вниз, вправо, влево и т.д.) довольно
долго осуществляется на уровне прак�
тических действий; часто возникают
трудности при выполнении операций
пространственного анализа и синтеза
ситуации. 

Внимание детей с ЗПР отличается
неустойчивостью, трудностью пере�
ключения, рассеянностью (низкой
концентрацией). Вследствие этого на�
блюдается недостаточность интеллек�
туальной активности, снижение инте�
реса к учению, несовершенство навы�
ков и умений самоконтроля и чувства
ответственности. Снижение способно�
сти концентрировать и распределять
внимание особенно заметно проявляет�
ся при выполнении различных зада�
ний, в том числе по речевому осмысле�
нию. Замедленность и неравномер�
ность развития внимания проявляется
в широком диапазоне индивидуаль�
ных и возрастных различий. При необ�
ходимости выполнения заданий в си�
туациях повышенной скорости вос�
приятия материала, когда различение
сходных раздражителей становится
затруднительным, наблюдаются не�
достатки анализа и синтеза. Наруше�
ния кратковременной памяти прояв�
ляются низкой скоростью запомина�
ния и быстрым забыванием материала. 

Значительное отставание выявля�
ется и в развитии познавательной 
деятельности этих детей, начиная с
ранних форм мышления – на�
глядно�действенного и наглядно�об�
разного. «…Дети могут успешно клас�
сифицировать предметы по таким
наглядным признакам, как цвет и
форма, однако с большим трудом вы�
деляют в качестве общих признаков
материал и величину предметов, за�

трудняются в абстрагировании
одного признака и сознательном

его противопоставлении другим, в 
переключении с одного принципа
классификации на другой» [2]. При
анализе предмета или явления дети
называют лишь несущественные, по�
верхностные качества, и то с недоста�
точной полнотой и точностью. 

Важной особенностью мышления
детей с ЗПР, влияющей на процесс
обучения, является снижение позна�
вательной активности. «…Одни дети
практически не задают вопросов о
предметах и явлениях окружающей
действительности. Это медлитель�
ные, пассивные, с замедленной речью
дети. Другие дети задают вопросы,
касающиеся в основном внешних
свойств окружающих предметов.
Обычно они несколько... многослов�
ны» [Там же]. Особенно низкая 
познавательная активность проявля�
ется по отношению к объектам и 
явлениям, находящимся вне круга,
определяемого взрослым. 

В многочисленных исследованиях
отмечаются нарушения речевой дея�
тельности детей с ЗПР, которые про�
являются в ограниченности словар�
ного запаса, в неадекватном упо�
треблении понятий, в трудностях в
понимании и употреблении неко�
торых лексем, в недостаточности 
словесной регуляции действий. На�
блюдается отставание в развитии
контекстной и внутренней речи, что
существенно затрудняет формирова�
ние прогностических умений и само�
регуляции. Высказывания детей 
отличаются инфантилизмом, бед�
ностью выразительных средств, не�
достаточностью понимания значения
образных выражений. 

На процесс обучения детей с ЗПР
влияет также сниженная потребность
в общении со сверстниками и взрослы�
ми. Своеобразие общения проявляется
в виде повышенной тревожности по
отношению к взрослым, от которых
дети зависят. Для них вполне доста�
точно получить оценку своих качеств
от взрослых в виде общих определений
(«хороший/ая мальчик/девочка»,
«молодец»), эмоционального одобре�
ния (кивок, улыбка и т.д.). При этом 
в большинстве своём дети с ЗПР очень
чувствительны к доброте, ласке, со�
чувствию, позитивному отношению.
Личностные контакты этих детей от�
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ведущим в познании окружающего
мира и в овладении речью. Поэтому
многие слабослышащие дети очень
рано начинают сосредоточивать вни�
мание на губах говорящего, что сви�
детельствует о поиске ребёнком ком�
пенсаторных средств, а именно о зри�
тельном восприятии. Важную роль 
в процессе познания окружающего
мира у глухих играют также осяза�
тельные и двигательные ощущения.
При этом общим недостатком для
всех слабослышащих детей являют�
ся трудности в переключении вни�
мания. 

Особенности развития внимания и
восприятия слабослышащих детей
влияют на развитие их памяти, кото�
рая имеет наглядно�образный харак�
тер. Эти дети с трудом овладевают ло�
гическими и абстрактными связями
и отношениями между явлениями,
событиями, поступками людей. При�
чинно�следственные зависимости они
понимают применительно к нагляд�
ной ситуации, в которой эти отноше�
ния должны чётко прослеживаться.
Слабослышащие дети часто смешива�
ют пространственно�временные и
причинно�следственные связи. 

Слабослышащие дети, посеща�
ющие группы предшкольной подготов�
ки, должны получать помощь, на�
правленную на коррекцию произноше�
ния, развитие слухового восприятия,
экспрессивной и импрессивной речи.
Помощь должна быть постоянной, в
виде регулярных коррекционных за�
нятий. Это позволит максимально реа�
лизовать реабилитационный потенци�
ал слабослышащего ребёнка. 

6. У детей с нарушением зрения на�
блюдается значительное отставание в
формировании представлений об окру�
жающей действительности. Как след�
ствие, в наибольшей степени страдает
формирование двигательных умений и
навыков. Моторная неполноценность
непосредственно зависит от времени 
наступления слепоты: она глубже вы�
ражена у слепых от рождения, чем у
ослепших позже. При наличии даже
небольшого остаточного зрения мотор�
ные нарушения выражены слабее. 
Острота зрения является ведущим
фактором в восприятии окружающей
действительности. Слабовидящие ис�
пытывают трудности в восприятии

личаются простотой, а иногда и при�
митивностью. В то же время возможна
фамильярность по отношению к взрос�
лому. Для детей с ЗПР характерна
низкая эффективность общения со
сверстниками во всех видах деятель�
ности. Трудности приспособления к
детскому коллективу во время игры и
занятий вызваны суетливостью, час�
той сменой настроения, неуверен�
ностью, чувством страха, манерни�
чаньем, эмоциональной неустойчи�
востью, нарушением самоконтроля,
агрессивностью поведения. У до�
школьников с ЗПР нередко отсутству�
ет правильное понимание своей соци�
альной роли и положения, наблюдают�
ся трудности в различении важнейших
черт межличностных отношений. Всё
это свидетельствует о недостаточном
развитии у детей данной категории 
социальной зрелости. 

5. Среди детей с нарушениями слу�
ха, посещающими занятия по пред�
школьной подготовке, основную
группу составляют слабослышащие
дети, т.е. те, у которых есть частич�
ная слуховая недостаточность, за�
трудняющая речевое развитие. Сла�
бослышащие дети слышат речь, одна�
ко с трудом воспринимают отдельные
сложные фразы. Самостоятельная
речь формируется у них с искажения�
ми, что выражается в бедном словар�
ном запасе, нарушениях слоговой
структуры слова и звукопроизноше�
ния, особенностях построения фраз. 

Нарушение слухового анализатора
обусловливает своеобразие окружа�
ющего мира ощущений слабослыша�
щих детей, которое проявляется в
затруднениях восприятия и локали�
зации звуков в пространстве, слож�
ности познания звуковых свойств
объектов, явлений окружающего ми�
ра и т.д. Однако исследования пока�
зывают, что у значительной части 
детей с нарушением слуха имеются
остатки слуховых ощущений, и в
процессе занятий и упражнений оста�
точная слуховая функция может ак�
тивизироваться, хотя анатомо�физио�
логические механизмы слуха не ме�
няются. 

У детей с нарушением слуха осо�
бую роль приобретают зрительные

ощущения и восприятия. Зри�
тельный анализатор становится
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формы, цвета, размеров предметов,
оценке их положения в пространстве. 

В процессе обучения в группах
предшкольной подготовки неполнота
и фрагментарность зрительного вос�
приятия слабовидящих и слепых от�
рицательно сказывается на овладении
знаниями и умениями. Поэтому необ�
ходимо обогащать зрительный опыт
таких детей созданием специальных
условий, обеспечивающих предостав�
ление информации об окружающей
действительности. Современные ис�
следования в области тифлопедагоги�
ки и тифлопсихологии позволяют 
выделить основные направления рабо�
ты в подготовке к школе детей, име�
ющих нарушения зрения: 

– развитие общих представлений; 
– развитие движений;
– развитие анализаторов;
– развитие навыков мобильности

(преодоление страха пространства,
формирование интереса к деятель�
ности). 

7. У большинства детей, посеща�
ющих группы предшкольной подго�
товки, отмечаются такие речевые на�
рушения, как общее недоразвитие 
речи (ОНР III уровня), фонетико�фо�
нематическое недоразвитие речи
(ФФНР), фонетическое недоразвитие
речи (ФНР), нарушение произноше�
ния отдельных звуков (НПОЗ). 

а) ОНР III уровня «характеризует�
ся наличием развёрнутой фразовой
речи с элементами фонетико�фонема�
тического и лексико�грамматическо�
го недоразвития» [1]. У детей с этими
нарушениями речевое недоразвитие
проявляется в трудностях звукопро�
изношения, бедности и недостаточ�
ной дифференцированности словаря,
трудности усвоения логико�грамма�
тических конструкций. У значитель�
ной части этих детей отмечаются 
недостаточность фонетико�фонемати�
ческого восприятия, снижение слухо�
речевой памяти. Фонематическое не�
доразвитие проявляется в основном в
несформированности процессов диф�
ференциации звуков, отличающихся
акустико�пространственными при�
знаками. Наряду с отклонениями в
различении фонем дети испытывают
затруднения в удержании последова�

тельности и количества слогового
ряда, а также предложений из

4–5 слов. У детей с ОНР III уровня вы�
явлен низкий уровень владения зву�
ковым анализом слова. Ошибки в вы�
делении последовательности звуков,
определении их количества в слове,
выделении гласных и согласных в
конце слова – всё это в дальнейшем, в
школе, может вызвать значительные
трудности в обучении. 

У детей с ОНР наблюдаются откло�
нения в развитии зрительно�про�
странственной ориентировки и зри�
тельно�моторной координации, что
приводит к неумению ориентировать�
ся на листе бумаги, трудностям в со�
блюдении строки, колебаниям накло�
на и высоты букв, несоответствии 
их размеров, определении простран�
ственных взаимоотношений объек�
тов. Наблюдается недостаточный уро�
вень пространственного восприятия,
зрительно�пространственных и сома�
то�пространственных представлений,
ощущения своего тела в простран�
стве, сформированности понятий
«правое – левое». 

Психолого�педагогические наблю�
дения за детьми с ОНР III уровня 
выявили ряд особенностей психофи�
зического развития, нарушение фор�
мирования интеллектуальной, сен�
сорной и аффективно�волевой сферы. 
Отмечается недостаточная стабиль�
ность внимания, ограниченные воз�
можности его распределения. При 
относительно сохранной смысловой 
и логической памяти снижена вер�
бальная память, страдает продуктив�
ность запоминания. У наиболее 
«слабых» детей низкая активность
припоминания может сочетаться с 
ограниченными возможностями раз�
вития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями
и другими сторонами психического
развития обусловливает специфиче�
ские особенности мышления, прояв�
ляющиеся в отставании развития 
словесно�логического мышления. 

б) Категория детей с ФФНР – это 
дети с нормальным слухом и интел�
лектом [2]. Недостатки звукопроизно�
шения могут быть сведены к следу�
ющим проявлениям: 1) замена звуков
по акустическим и артикуляторным
параметрам; 2) смешение звуков – их
нестабильное использование в различ�
ных формах речи; 3) искажённое про�
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развития, индивидуализированная
работа с ними с использованием аде�
кватных методов и приёмов воздей�
ствия способствуют эффективной под�
готовке к последующему школьному
обучению и социальной адаптации. 

Анализ психофизического статуса
детей, посещающих группы пред�
школьной подготовки, позволяет вы�
делить основные особенности их раз�
вития, которые необходимо учиты�
вать педагогам: 

– нарушения звукопроизношения; 
– недостаточная сформированноть

фонематического восприятия, навы�
ков звукового анализа и синтеза; 

– нарушения в формировании сло�
варного запаса, грамматического строя
и связной речи – невнимание к морфо�
логическому составу слов, их измене�
нию и сочетаний в предложениях;

– нарушения развития психиче�
ских процессов, зрительно�простран�
ственных представлений, мелкой мо�
торики. 

Особенностью психофизического
статуса детей, посещающих группы
предшкольной подготовки, является
незавершённость всех этапов психо�
логического развития. Своевременная
коррекция познавательной, речевой,
сенсорной, двигательной, эмоцио�
нально�волевой сфер обеспечивается
лечением и проведением дополни�
тельных занятий коррекционной на�
правленности.

Литература

1. Логопедия : учеб. для студ. дефектол. 
ф�тов высш. пед. учеб. заведений / Под ред. 
Л.С. Волковой. – 5�е изд., перераб. и доп. – М. :
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 704 с. 

2. Пузанов, Б.П. Обучение детей с наруше�
ниями интеллектуального развития (Олигофре�
нопедагогика) : учеб. пос. для студ. высш. пед.
учеб. заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева,
Б.Б. Горскин [и др.] ; под ред. Б.П. Пузанова. –
М. : Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.

изношение звуков; 4) отсутствие зву�
ков. Если у ребёнка с ФФНР нарушено
произношение большого количества
звуков, то, как правило, нарушается
произношение многосложных слов.
Опыт работы показывает, что у данной
категории детей может наблюдаться
недостаточная устойчивость внима�
ния, повышенная отвлекаемость, что
обусловлено импульсивностью и об�
щей неорганизованностью двигатель�
ной сферы и поведения. 

Логопедическая помощь этой кате�
гории дошкольников необходима и
должна включать формирование про�
износительных навыков, развитие
фонематического восприятия и навы�
ков звукового анализа и синтеза. 

в) К категории детей с ФНР отно�
сятся дети, имеющие дефекты воспро�
изведения звуков родной речи: иска�
жения, замены, смешение и – реже –
их пропуски. 

Поскольку у дошкольников с ФНР
сохраняется интеллект, то особых
отклонений психического развития у
них не наблюдается, все психические
функции соответствуют возрастным
нормам. Иногда в общем психологи�
ческом развитии могут проявляться
признаки астении, которые сказыва�
ются на темповых характеристиках
деятельности детей, на продуктив�
ности психических процессов. 

г) Дети с НПОЗ составляют наибо�
лее многочисленную группу детей,
посещающих занятия предшкольной
подготовки. У этих детей отмечается
нарушение произношения отдельных
звуков – [Р], [Л], [С], [Ш], [Ж], [Ц] 
и некоторых других. Наиболее часто
можно встретить искажённое произ�
ношение звуков [Р] (велярное) и [Ш]
(нижнее). При работе с такими деть�
ми надо помнить, что самостоятельно
эти дефекты не исправляются, нужна
помощь логопеда. У детей с НПОЗ 
фонематический слух часто не нару�
шен, но у них нередко наблюдаются
скованность, стеснительность, зам�
кнутость, а иногда боязнь встреч с
незнакомыми сверстниками и взрос�
лыми. Всё это затрудняет установле�
ние контакта с ребёнком и требует 
дополнительных усилий в процессе
коррекционной работы.

Таким образом, всестороннее изу�
чение детей, особенностей их
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В статье рассматривается проблема обще�
ния учащихся с учебниками риторики, анали�
зируются особенности этих пособий и опреде�
ляются их возможности в организации обще�
ния, а также в формировании у младших
школьников необходимых коммуникативно�
речевых умений.

Ключевые слова: риторика, учебники, обще�
ние, коммуникативно�речевые умения, язык
учебника, обратная связь и мотивация, эмо�
ции, коллективно�расспределённая деятель�
ность.

«…Современная риторика – само�
стоятельная наука и самостоятель�
ный учебный предмет. У этого пред�
мета свои задачи – обучение умелой,
искусной, а точнее – эффективной ре�
чи. Поэтому в центре современной ри�
торики – обучение эффективному об�
щению, человек, который общается…
Эффективное общение – это общение,
при котором реализуется коммуника�
тивное намерение, коммуникативная
задача как практического, так и ду�
ховного плана» [6, с. 212]. Основной
целью изучения риторики в школе
является обучение эффективному об�
щению, что предполагает формирова�
ние и совершенствование коммуника�
тивно�речевых умений. Поэтому
учебник должен быть одним из глав�
ных средств достижения основной це�
ли изучения данной дисциплины. На
наш взгляд, авторам учебных посо�
бий по риторике для 1–4�го классов
(Т.А. Ладыженская и др.) [2–5] уда�
лось создать учебник, который обес�
печивает реализацию этой цели.

Проблема общения школьников с
учебниками ставится и решается во
многих исследованиях. Так, Г.Г. Гра�
ник и Н.А. Борисенко рассматривают

* Тема диссертации «Риторический аспект обучения в начальной школе». Научный 
руководитель – доктор пед. наук, профессор Н.А. Ипполитова.

проблему общения школьника с со�
временными учебниками по русскому
языку [1, с. 3]. Они считают, что учеб�
ник нового типа, при том что он отве�
чает всем необходимым требованиям,
должен создавать условия, при кото�
рых реализуется потребность челове�
ка в общении. Исследователи рас�
сматривают целый ряд аспектов, свя�
занных с решением этой проблемы:
язык учебника, обратную связь и мо�
тивацию, эмоции и их роль в обуче�
нии, коллективно�распределённую
деятельность. 

Опираясь на предложенные в рабо�
те [1] подходы, проанализируем осо�
бенности учебников по риторике и 
определим их возможности в органи�
зации общения школьников, в фор�
мировании у них необходимых ком�
муникативно�речевых умений.

Любой учебник, несомненно, вы�
полняет свою коммуникативную
функцию, т.е. является источником
информации. Однако необходимо от�
личать общение от коммуникации,
хотя между ними есть общее: и то, и
другое – взаимодействие, передача
какой�то информации. Но есть и
принципиальное различие в содержа�
нии этих понятий. Коммуникация –
это передача сообщения другому объ�
екту, который интересен как адресат,
получатель, реципиент. При этом 
не предполагается равенство обща�
ющихся, передавать информацию
можно безадресно, не ориентируясь
на какое�то конкретное лицо, вообще
всем. Коммуникация чаще всего
асимметрична, в ней практически не�
возможен диалог, её главная цель –

Роль учебника риторики
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передача информации. Коммуника�
ция не обязательно предполагает ду�
ховную связь. 

«Общение – это сложный и много�
гранный процесс, который может
выступать в одно и то же время и как
процесс взаимодействия индивидов,
и как информационный процесс, и
как отношение людей друг к другу, 
и как процесс взаимовлияния друг на
друга, и как процесс сопереживания
и взаимного понимания» [7, с. 122]. 

Одним из основных свойств обще�
ния является диалог. В нём обща�
ющиеся стороны выступают равно�
правными, равноценными субъекта�
ми. Целью диалогового общения 
становится установление общности,
контакта, общего смысла разговора.
Общение всегда связано с приобщени�
ем к ценностям, которые пережива�
ются вместе. Это ещё и духовный кон�
такт, который в учебнике по ритори�
ке осуществляется через содержание
курса риторики, в основе которого 
лежит нравственная составляющая,
отражённая в программах как рито�
рическая идея. «Нравственность че�
ловека видна в его отношении к сло�
ву» (Л.Н. Толстой).

Рассмотрим более подробно те ком�
поненты учебника по риторике, кото�
рые обеспечивают развитие у школь�
ника способности общаться.

1. Язык учебника.
«Говоря об общении с учебником,

необходимо остановиться на его язы�
ке. Учебник нового типа потребовал
создания особого языка. С этой целью
была изобретена речь, которую мы
назвали "устная речь в её письменной
форме". Такая речь предполагает, что
на бумаге звучат голоса авторов учеб�
ника, доброжелательных, понима�
ющих и уважающих ученика. Иными
словами, должна звучать живая 
устная речь с её интонационным бо�
гатством, экспрессивностью, связ�
ностью, нормативностью письменной
речи» [1, с. 5].

Приведём пример из учебника ри�
торики для 2�го класса [3, ч. I, с. 3].

Обращение авторов:

Дорогие ребята!

Риторик приветствует вас и пригла�

шает в храм науки РИТОРИКИ…

Счастливого пути! 
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Текст, написанный языком, напря�
мую обращённым не только к рассуд�
ку, но и к эмоциям младших школь�
ников, гораздо лучше ими усваива�
ется и запоминается. Инструкции,
конкретные рекомендации в форме
добрых советов помогают учащимся
приобретать инструментальные зна�
ния (например, «Как слушать собе�
седника», «Правила для говоряще�
го», «Чтобы твою просьбу выполни�
ли» и т.д.).

Проиллюстрируем сказанное при�
мером из того же учебника [3, с. 77].

№104. Расскажи, чем просьба отлича�

ется от требования.

После беседы на эту тему учащиеся
знакомятся с инструкцией, которая
обобщает всё сказанное и становится
речевой памяткой для младших
школьников: 

Чтобы твою просьбу выполнили:

� говори вежливым тоном

� используй волшебные слова

� смотри на собеседника

� объясни свою просьбу

Или учащимся предлагается реко�
мендация�вывод:

Слушал внимательно

Эти советы помогают учащимся
выработать алгоритм своей речевой
деятельности, сделать их ориентиром
речевых поступков.

В учебнике вопросы и задания опи�
раются на материал, знакомый уча�
щимся, связанный с их личными от�
ношениями в семье или школьной
жизни. Ребёнку легко проанализиро�
вать свой опыт, полученный в близ�
кой ему среде. Приведём пример та�
ких вопросов и заданий.

Кому – кто. Адресат – адресант.

Когда тебя мама утром будит, кто 

отправитель, а кто получатель информа�

выразил

своё

отношение

узнал о чём�

нибудь новом,

интересном

помог

другому



ции? Когда ты отвечаешь в классе урок,

кто тебя слушает, кто твой адресат?

Слушаем на уроке.

Как ты думаешь, нужно ли на уроке

слушать ответы других ребят? Почему?

Как видно из приведённых приме�
ров, вопросы становятся не только
способом активизации учебной дея�
тельности школьников, но и сред�
ством взаимодействия с ними. Они
формулируются по�доброму, с учётом
опыта и возможностей учащихся.

Каждый урок начинается с про�
блемного вопроса. Учебник не сооб�
щает готовую информацию, а предла�
гает подумать, поработать с текстом,
выполнить задание, обращённое к
личному жизненному опыту млад�
ших школьников, ориентирует их не
на зубрёжку, а на понимание ритори�
ческих ситуаций, понятий, терми�
нов. Проиллюстрируем сказанное
примером.

Вежливая просьба.

Наверное, тебе уже приходилось о

чём�то просить – о серьёзном, большом

или, может быть, о пустяке?

Всегда ли выполняли твою просьбу?

Не приходилось ли тебе слышать такие

слова: «И попросить�то толком не уме�

ешь!»?

Эти примеры, как представляется,
хорошо иллюстрируют реализацию
интересного равноправного диалога
автора учебника и ученика, что сти�
мулирует у последнего возникнове�
ние познавательного интереса к изу�
чению темы.

2. Мотивация изучения риторики
при работе с учебником.

Первоклассник, придя в школу,
немедленно включается в ситуацию
делового общения, которое предпола�
гает умение ориентироваться и ис�
пользовать адекватные средства взаи�
модействия. Не зная норм школьной
жизни и не владея ими, первоклас�
сник попадает в трудные проблемные
ситуации, когда он в процессе обуче�
ния должен спросить о чём�нибудь,
попросить о помощи, уточнить пони�
мание и др. Ребёнок не может само�
стоятельно справиться с поставлен�

ной задачей, он не знает о суще�
ствовании необходимых ему

жанров, о риторической ситу�
ации, о новой роли (автора или адре�
сата), которую ему нужно освоить для
налаживания делового общения. Для
разрешения проблем в учебнике по�
казана необходимость анализа ситуа�
ций, глубоко связанных со все�
ми сторонами личности младшего
школьника. Это обеспечивает высо�
кий уровень внимания, понимания и
запоминания. Констатируемое нами
желание школьников работать на
уроках риторики является показате�
лем правильной психологической и
дидактической организации обуче�
ния, осуществляемого через общение
с учебником.

Содержание общения автора учеб�
ника и ученика схематично можно
представить следующим образом:

В упражнении № 61 [3, с. 49] уча�
щимся предлагается рассмотреть ри�
сунки и прочитать диалог:

– Мальчик, уступи место бабушке, –

сказала девочка.

– Пожалуйста, – буркнул мальчик,

вставая.

Затем нужно подумать над вопро�
сом: «Почему бабушке было неприят�
но слышать слово "пожалуйста", про�
изнесённое мальчиком?».

Учащиеся, прочитав этот диалог,
оценивают неправильное поведение
мальчика и делают вывод, что ска�
зать слово «пожалуйста», надо дру�
гим тоном, чтобы не вызвать у бабуш�
ки неприязни.

Ещё один пример [3, с. 37]:

№ 47. Произнеси высказывание геро�

ев сказки таким тоном, чтобы были по�

нятны чувства, которые они выражают.

Выделенные слова помогут верно опре�

делить тон.
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– Что ты строишь? – в один голос за�

кричали удивлённые Ниф�Ниф и Нуф�

Нуф. – Что это, дом для поросёнка или

крепость?

– Дом поросёнка должен быть кре�

постью! – спокойно ответил им Наф�

Наф, продолжая работать.

(Английская сказка.

Обработка С. Михалкова)

Школьникам хорошо знакомы ге�
рои этой сказки, и они с удовольстви�
ем произносят их высказывания, де�
монстрируя настроение и чувства го�
ворящих.

Учащиеся общаются с автором
опосредованно через сказочных пер�
сонажей, ровесников, знаменитых
людей, героев мультфильмов и т.д.,
побывав в роли того или иного участ�
ника общения, приобретая тем самым
опыт речевой деятельности. Введение
в учебник различных персонажей
позволяет решить следующие задачи:

– привлечь школьников к учебно�
му предмету с помощью знакомых им
или интересных персонажей, обще�
ние с которыми облегчает восприятие
материала, так как действующие ли�
ца и персонажи действуют в узнава�
емых ситуациях, говорят просто о
сложном;

– мотивировать учебную деятель�
ность школьников на основе анализа
и изучения речевого опыта героев,
близких им по возрасту, интересам,
возможностям в решении познава�
тельных задач.

3. Развитие эмоциональной сферы
школьников с помощью учебника.

Сегодняшний школьник не при�
вык сильно удивляться, искренне пе�
реживать, огорчаться или радовать�
ся: чуть ли не с рождения его окружа�
ют такие мощные и яркие источники
информации, как телевидение, Ин�
тернет, компьютерные игры и другие
технические новшества, с которыми
школе, учителям, авторам учебников
приходится конкурировать. Вот по�
чему так важно сделать учебник 
источником получения и развития
таких эмоций, как удивление. Для
этого авторы учебников по риторике
используют визуальные и изобрази�
тельные средства предмета: 

1) рисунки, изображающие посто�
янных персонажей (Риторика,

Олю, Колю, ритора из Древней Гре�
ции и т.д.), воспроизводят и уточня�
ют коммуникативную ситуацию, соз�
дают эмоциональный настрой для вы�
полнения различных заданий;

2) фотографии, репродукции, кад�
ры из фильмов, видеофильмов, теле�
передач для успешного выполнения
различных риторических заданий;

3) таблицы, схемы, поясняющие
некоторые сложные понятия, их со�
отнесённость друг с другом;

4) шрифтовые выделения (плашки,
цвет, размер букв);

5) условные обозначения.
Эмоционально�образный компо�

нент школьного курса риторики ва�
жен не сам по себе, а потому, что 
связан со многими психическими про�
цессами – образным мышлением, па�
мятью, творческими способностями и
т.п. Развитое образное мышление де�
лает любую деятельность более успеш�
ной. Образная память обладает несо�
мненными преимуществами в усвое�
нии и сохранении знаний. Образное
мышление играет ведущую роль в ин�
туиции и творческой деятельности.

Тексты учебников по риторике не
только насыщены разными образами,
но и создают условия для развития
воссоздающего воображения. С этой
целью в учебники включаются от�
рывки из известных детям литера�
турных произведений, заниматель�
ные, познавательные и, конечно, 
отражающие нравственные идеи, за�
ложенные во всём курсе школьной
риторики. 

Однако главное – это создание ус�
ловий для постоянной активности и
самостоятельности ученика в работе 
с учебником. Например, в учебнике
для 2�го класса [4, ч. II, с. 86] речевая
разминка представлена так:

1. Не запутайся в звуках!

Произнеси по слогам: 

Предприя
,
тие – предпринима

,
тель.

Предста
,
вить – предоста

,
вить.

2. Произноси правильно!

Санти       

Деци                             Квар 

Кило

Шрифтовые выделения помогают
учащимся обратить внимание на
сложности, связанные с правиль�
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Работу по учебнику риторики нель�
зя рассматривать как одну из состав�
ных частей урока. Этот учебник – 
активный участник коллективно�
распределённой деятельности, имен�
но вокруг него разворачивается всё,
что происходит на уроке. В первую
очередь учебник отвечает за понима�
ние и усвоение учебного материала, за
выработку у учеников речевых уме�
ний. Результаты этого усвоения уча�
щиеся могут продемонстрировать
прямо в учебнике как в письменной,
так и в устной форме, выступая перед
своими одноклассниками. Учитель
руководит взаимодействием между
участниками педагогического процес�
са. Высвобождая творческие силы
учителя, учебник позволяет ему орга�
низовывать разнообразные выступле�
ния, рассуждения учеников, в ходе
которых формируются их коммуни�
кативные умения, развивается устная
речь, исчезает страх перед ответом.

Изменяется и позиция ученика в
классе: «...Из пассивного объекта пе�
дагогического воздействия ученик
становится активным соучастником
совместной деятельности с учителем
и товарищами по классу» [9, с. 251].

Таковы особенности современных
учебников по риторике для учащихся
начальной школы, которые обеспечи�
вают целенаправленную работу над
формированием коммуникативно�ре�
чевых умений.
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ностью произношения, формирова�
нием относительной нормы.

Таким образом, оформление учебни�
ка, введение в его содержание ярких
иллюстраций, различных способов
дифференциации изучения материала
с помощью цветовых и шрифтовых 
выделений, рисунков, таблиц и схем
обеспечивают усвоение инструмен�
тальных знаний, текстов с ярко выра�
женной эмоциональной окраской, что
способствует развитию эмоциональной
сферы школьников, делает стойким
проявление интереса к предмету.

4. Роль учебника в организации
коллективно�распределённой дея�
тельности.

Понятие коллективно�распределён�
ной деятельности ввёл в психодидак�
тику В.В. Рубцов [8]. Его концепция
позволяет принципиально по�другому
организовать процесс взаимодействия
учителя и учащихся. Обнаружить
проблему, столкнуть учеников с труд�
ностью, включить их в активную дея�
тельность в познавательном процес�
се – всё это организуется педагогом,
но так, что у учащихся возникает ил�
люзия их полной самостоятельности
во всех звеньях учебного процесса.
Успешность коллективно�распреде�
лённой деятельности зависит прежде
всего от мастерства учителя.

Если же в учебный процесс вовле�
каются не два его участника: учи�
тель – ученики, а три: учитель –
учебник – ученики, роль каждого из
них изменяется. Работая с учебни�
ком, анализируя, обобщая, конкре�
тизируя, рассуждая, учащиеся нахо�
дят важную информацию, помога�
ющую им в учебном и повседневном
общении. Приведём пример из учеб�
ника риторики [3, c. 5].

№ 1. Закончи начатые предложения 

по образцу.

Образец: Слово веселит, радует.

Слово ____________________________

Слово ____________________________

С помощью слова можно __________

Учащиеся, выполнив несколько
подобных упражнений, постепенно
самостоятельно приходят к выводу,

чему учит риторика и почему не�
обходимо её изучать.
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Статья посвящена вопросу развития у уча�
щихся начальной школы метапредметных уме�
ний. Авторы анализируют состояние проблемы
и описывают место английского языка в про�
цессе развития метапредметных умений. При�
водятся примеры из учебника, а также из раз�
работанного авторами комплекса проектов/за�
даний для формирования метапредметных
умений у учащихся начальной школы.

Ключевые слова: английский язык, чтение,
новый образовательный стандарт, развитие ме�
тапредметных умений, проекты.

Модернизация школьного образо�
вания на современном этапе предпо�
лагает пересмотр целей обучения и
способов их реализации. «…Современ�
ная школа должна быть ориентирова�
на на новые результаты образования

на основе системно�деятельностного
подхода и стремиться к достижению
не только предметных результатов,
как это было раньше, но и метапред�
метных и личностных результатов»
[7, с. 61].

В концептуальных документах от�
мечается, что «учащиеся современ�
ной школы должны быть вовлечены в
исследовательские проекты и твор�
ческие занятия, чтобы научиться по�
нимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, приобретать
вкус к изобретению нового, прини�
мать решения и помогать друг другу,
формулировать свои интересы и осо�
знавать возможности» [11].

В связи с этим метапредметные ре�
зультаты получили должное отраже�
ние в ФГОС начального общего обра�
зования. Приоритетом обучения на
начальном этапе стало развитие рече�
вых, интеллектуальных и познава�
тельных способностей школьников, 
а также метапредметных умений,
предопределяющих успешность всего
последующего обучения. 

Понятие «метапредметность» яв�
ляется многоаспектным и многоуров�
невым. В литературе существует не�
сколько определений этого термина.
Так, согласно тексту ФГОС, «мета�
предметные результаты включают в
себя освоенные обучающимися уни�
версальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенция�
ми, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными поняти�
ями» [8, с.7–8]. Примерно такая же
трактовка даётся в книге «Оценка
достижения планируемых результа�
тов в начальной школе» [5, с. 14].

Таким образом, для достижения
метапредметных результатов школь�
ники должны научиться выполнять
специальные метапредметные («над�
предметные» или «метапознаватель�
ные») действия. Под ними понима�
ются «умственные действия учащих�
ся, направленные на анализ и 
управление своей познавательной де�
ятельностью…» [9, с. 39]. 
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были разработаны дополнительные
упражнения, направленные как на
развитие умений чтения и работы с
информацией, так и на формирова�
ние метапредметных умений. 

За основу был взят перечень ме�
тапредметных результатов, достига�
емых за курс начальной школы, а
именно: 

– развитие умения взаимодейство�
вать с окружающими, выступая в
разных ролях в пределах речевых
потребностей и возможностей млад�
шего школьника;

– развитие коммуникативных спо�
собностей школьника, умения выби�
рать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения эле�
ментарной коммуникативной задачи;

– расширение общего лингвисти�
ческого кругозора;

– развитие познавательной, эмоци�
ональной и волевой сфер, формирова�
ние мотивации к изучению иностран�
ного языка;

– овладение умением координиро�
ванной работы с разными компонен�
тами УМК (учебником, аудиодиском)
[6, с. 129–130]. 

В УМК «Enjoy English» формирова�
нию метапредметных умений уделя�
ется серьёзное внимание. Учебники
включают задания на сравнение, со�
поставление, анализ и обобщение.
Например, выполняя упр. 15 [1, 
с. 54], учащиеся должны сначала
выбрать глаголы (обозначив их спе�
циальным символом) из перечня
слов, принадлежащих к разным лек�
сико�грамматическим классам, а за�
тем назвать их прошедшую форму
(рис. 1 на с. 85).

В начальных классах познаватель�
ные действия, формируемые на уро�
ках английского языка, ориентирова�
ны на использование в дальнейшем
нового языка как средства приобрете�
ния и переработки информации: най�
ти, прочитать, понять с разной точ�
ностью и полнотой, обобщить, изло�
жить прочитанное/услышанное в
устной и письменной форме, создать
собственный текст и др. Например, в
упр. 35 [1, с. 60] учащимся предлага�

84

* Данный УМК представлен в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к ис�
пользованию в образовательном процессе в общем списке, а также может быть рекомен�
дован в составе учебников и пособий Образовательной системы «Школа 2100».

Деятельностный характер предме�
та «Иностранный язык» соответству�
ет природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно,
эмоционально и активно, что позво�
ляет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятель�
ности, свойственные ребёнку данного
возраста, и даёт возможность форми�
ровать метапредметные умения [2]. 

В процессе изучения курса «Ино�
странный язык» младшие школь�
ники

– совершенствуют приёмы работы с
текстом, опираясь на умения, приоб�
ретённые на уроках родного языка
(умение прогнозировать содержание
текста по заголовку, по имеющимся в
тексте рисункам, списывать текст,
выписывать из него отдельные слова
и предложения и т.п.);

– овладевают разнообразными при�
ёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные эле�
менты, синонимы, антонимы, кон�
текст;

– совершенствуют общеречевые
коммуникативные умения, напри�
мер: начинать и завершать разговор,
используя речевые клише; поддержи�
вать беседу, задавая вопросы и пере�
спрашивая;

– учатся осуществлять самоконт�
роль, самооценку;

– учатся самостоятельно выпол�
нять задания с использованием
компьютера (при наличии мультиме�
дийного приложения) [6, с. 140].

Перечисленные выше общеучеб�
ные умения приобретаются учащи�
мися в процессе формирования ком�
муникативных умений в основных
видах речевой деятельности, в том
числе чтения.

Ребёнок младшего школьного воз�
раста осуществляет переход от слу�
шателя к читателю. К 4�му классу у
школьников уже на достаточном
уровне сформирована техника чтения
и можно больше внимания уделять
смысловому чтению. С этой целью к
федеральному УМК «Enjoy English»*
(М.З. Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанёва) для 4�го класса [1]



школьников универсальных учебных
действий, например умения действо�
вать по аналогии, сравнивать; запол�
нять анкеты, таблицы и т.д. (рис. 3)
[3, с. 26].

Важным инструментом формиро�
вания метапредметных действий яв�
ляется формирование умений оце�
ночной деятельности: самонаблюде�
ния, самооценки и взаимооценки, 
самокоррекции. Компоненты УМК, 

ется придумать собственное оконча�
ние сказки (рис. 2). 

Регулятивные умения реализуют�
ся, в частности, в ходе обучения диа�
логической речи, одной из основных
функций которых является умение
достигать взаимопонимания в про�
цессе устного общения, воздейство�
вать на поведение партнёра. Наряду с
этим в УМК проводится целенаправ�
ленная работа по формированию у

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
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Рис. 2

Рис. 3



правленные на формирование у уча�
щихся навыков просмотрового и по�
искового чтения (рис. 5), развития
умений анализировать, синтезиро�
вать, классифицировать и обобщать
информацию (рис. 6), выполнять 
проектные работы (рис. 7). Все разра�
ботанные задания тематически уни�
версальны, подходят к разделам
большинства федеральных учебников
и соответствуют возрастному разви�
тию учащихся.

Известный американский социолог
и футуролог Элвин Тоффлер утверж�
дает, что в настоящее время «знание
становится все более "скоропортя�
щимся" продуктом и сегодняшний
"факт" превращается завтра в "дезин�
формацию". <…> в школах будущего
должна преподаваться не только 
сумма знаний, но и умение ею 
оперировать. Школьники должны…
научиться учиться» [10, р. 414]. 

в первую очередь учебники и рабочие
тетради, содержат аппарат для оце�
нивания собственной речевой дея�
тельности и отслеживания динамики
личных достижений учеников (рис.
4) [1, с. 84].

Поскольку мы говорим о чтении,
обратимся к работе «Учим успешно�
му чтению» [4], где в числе четырёх
основных источников нового знания
на первое место выдвигают именно
чтение:

– чтение текста (различной при�
роды);

– решение задачи (ответ на вопрос);
– проведение эксперимента (мыс�

ленного или практического);
– реализация проекта.
Это послужило базой для разработ�

ки комплекса упражнений по форми�
рованию метапредметных умений в 

4�м классе начальной школы. 
В комплекс вошли задания, на�
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ва, А.М. Кондакова. – М. : Просвещение, 
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10. Toffler, A. Future shock / A. Toffler. –
New York : Random House, 1970. – 505 p.

11. Национальная образовательная инициа�
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Российской Федерации. – http://mon.gov.ru/
dok/akt/6591/ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
В современной российской на�

чальной школе наблюдается интел�
лектуальная пассивность учащихся,
их нежелание учиться, неумение са�
мостоятельно получать знания и на�
ходить различные способы решения
задач. Низкие результаты обучения
связаны, как правило, с тем, что 
основной упор делается на достиже�
ние предметных результатов и ин�
формация для усвоения даётся в 
готовом виде. 

Учитывая сказанное выше, изме�
нить ситуацию к лучшему можно, 
если наряду со стремлением достичь
предметных результатов уделять
должное внимание формированию ме�
тапредметных действий. Это позволит
повысить эффективность образова�
тельно�воспитательного процесса в на�
чальной школе в целом, а также улуч�
шить качество владения всеми видами
речевой деятельности на иностранном
языке, в частности чтением. 
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Живопись портрета акварелью*

М.А. Семёнова

Создание живописного портрета акварелью
является одной из самых сложных тем в обу�
чении изобразительному искусству в школе. 
В данной статье приведены примеры организа�
ции уроков по изобразительному искусству,
посвящённые портретной живописи, даны ме�
тодические рекомендации по выполнению
портрета акварелью.

Ключевые слова: акварель, портрет, приё�
мы, методы, образное мышление, педагог�
художник, живопись, этюд, художественный
вкус, изобразительное искусство, творчество.

Акварельная живопись традицион�
но является начальным звеном в по�
стижении грамоты всей системы реа�
листической живописи. Письмо аква�
релью воспитывает культуру цвета,
художественный вкус, помогает овла�

* Тема диссертации «Эстетика акварельной
живописи в подготовке будущих педагогов�
художников». Научный консультант – док�
тор пед. наук, профессор И.Б. Ветрова.



достаточно сложные задания, требу�
ющие обострённой наблюдательно�
сти, умения воспринимать, рисовать
и чувствовать цвет. Выполняя набро�
сок или этюд, необходимо сосредото�
читься на самом главном и характер�
ном для натуры, например на глазах
или курносом носике, пухлых щеках,
форме головы, изгибе бровей и т.д.
Естественно, все эти моменты долж�
ны соответствовать основной идее
этюда или наброска портрета, кото�
рый может появиться только в ре�
зультате непосредственного общения
художника с натурой. 

Создавая акварельный этюд порт�
рета, учащиеся могут воспользовать�
ся дополнительным материалом –
предварительно сделанными набро�
сками, фотографиями. Например,
для выполнения портрета мамы уча�
щиеся могут принести в школу фотог�
рафии.

Композиция портрета, его тема, ко�
лорит должны быть продуманы зара�
нее, так как акварель очень быстрая
техника, которая почти не допускает
исправлений и требует от живописца
максимально развитого чувства цве�
та, целостного видения, деликатности
и большого художественного вкуса.

Акварелью интересно работать «на
одном дыхании». Создать хорошую
работу «по инерции» невозможно, на�
до уловить настроение и как бы про�
пустить его через собственную душу.
Всё в этюде подчиняется идее, и если
художник, например, пишет радость,
то весь этюд искрится жёлтыми, ох�
ристыми, красными, розовыми цве�
тами, если же грусть – то здесь более
уместна сдержанная, холодная цвето�
вая гамма. Для отражения данной те�
мы целесообразно давать учащимся
работу над портретом�состоянием или
автопортретом, в котором автор дол�
жен постараться при помощи цвета
передать своё настроение. 

Изображение предметного мира,
явлений окружающей жизни, разно�
образных свойств и особенностей на�
туры в живописи передаётся посред�
ством цвета и цветовых оттенков.
Изучение цвета развивает образное
мышление, и так как цвет  является
элементом композиции, то при его по�
мощи художники решают компози�
ционные задачи цветообразной пере�

деть пространством и формой. Выпол�
няя наброски и этюды портрета аква�
релью, учащиеся овладевают техни�
ческими приёмами и навыками аква�
рельной живописи, от успешного 
постижения которой зависит разви�
тие художественно�творческих спо�
собностей. Учащиеся работают над
акварельными этюдами и набросками
портрета, выполняя задания на раз�
витие умения работать с натуры. Со�
здание портрета акварелью представ�
ляет собой значительную трудность,
так как требует от учащегося, помимо
профессиональных знаний и умений,
тонкой наблюдательности, понима�
ния внутреннего мира портретиру�
емого. Выполняя набросок или этюд,
недостаточно только точно воспроиз�
вести внешние черты модели, необхо�
димо передать внутренний мир чело�
века, создать художественный образ.

Начинать работу над портретом
следует с набросков. Цель их заклю�
чается в том, чтобы запечатлеть кон�
кретное, сиюминутное состояние на�
туры, передать яркое впечатление от
неё. Для выполнения набросков удоб�
но пользоваться блокнотом неболь�
шого формата с плотной белой бума�
гой – не лишне, чтобы он всегда был
под рукой. Следует выполнять на�
броски и краткосрочные этюды с 
натуры и по памяти, пытаясь найти
разные приёмы в изображении чело�
века подвижного и статичного. Для
их выполнения удобно работать 
мягкими карандашами различного
диаметра. Кроме того, рекомендуем
использовать древесный и прессован�
ный уголь, соус, сангину, цветные 
карандаши, гелевые ручки и другие
графические материалы, позволя�
ющие передавать натуру точными 
выразительными линиями. 

Линия – это запечатлённая мысль
художника, и в каждом рисунке ли�
ния является началом всех начал.
Важно сразу же проявить интерес к
грамотному расположению изобра�
жения в формате, к композиции.
Путь к хорошему композиционному
решению у художника складывается
в процессе выполнения набросков и
натурных этюдов портрета. 

Нужно помнить, что живописный
набросок акварелью и кратко�

срочный этюд акварелью – это

88



соответственно, учатся передавать 
основное в образной характеристике
модели. Обычно такие уроки прохо�
дят весело, даже когда не всё получа�
ется в изображении. Главное ˜– педа�
гог должен поддерживать атмосферу
доброжелательности и тактичности в
детском коллективе. 

Следует стараться, чтобы этюды
портрета не стали похожи на шаржи,
не были обидными для тех, кто пози�
рует. Изображение человека и, в
частности, портрет в искусстве – тема
сложная, и педагогу нужно внима�
тельно следить за учащимися, подме�
чать и исправлять ошибки сразу, как
только они возникают, непрерывно
работать на достижение положитель�
ного результата. Для каждого ребён�
ка важно, чтобы его работа получа�
лась, потому что положительный ре�
зультат вырабатывает желание и
дальше постигать основы изобрази�
тельной грамоты. 

Для увлечения учащихся секрета�
ми мастерства можно преподнести
акварель как игру. Игровой аспект
акварельной живописи, вызывая удо�
вольствие игрой духовных сил в про�
цессе эстетического восприятия, со�
действует формированию гармони�
чески развитой личности. Игра мо�
жет быть связана с разными этапами
творческого процесса– это и увлажне�
ние бумаги, и поведение краски, рас�
текающейся по сырой поверхности, и
получение быстрого результата, и вы�
полнение этюда. 

На начальных этапах работы над
живописью портрета, на наш взгляд,
наиболее эффективен акварельный
метод a la prima – живопись по пред�
варительно увлажнённому листу бу�
маги, написанная за один сеанс. Тех�
ника работы этим методом очень
быстрая: художнику предстоит напи�
сать произведение, пока бумага не ус�
пела высохнуть, что способствует
максимальной концентрации, сосре�
доточению всех душевных чувств и
сил. Образы возникают быстро, почти
молниеносно. В этом и состоит отли�
чительная особенность метода a la
prima по сравнению с другими, не ме�
нее интересными методами работы
акварелью, будь то лессировки или
мозаичное письмо, когда работа ве�
дётся спокойно и размеренно.

дачи. Не только распределение света и
цвета в картине, но и сам подбор цвета
помогает выразить содержание произ�
ведения, создать в нём определённое
эмоциональное настроение, задуман�
ное автором. Сила  воздействия цвета
на чувства человека, способность раз�
личных цветов по�разному влиять на
его настроение играют в акварельной
живописи огромную роль.

Из личного педагогического опыта
порекомендуем несколько вариантов
организации и проведения уроков на
тему «Портрет». Это может быть блок
уроков, посвящённых изображению
человека. Каждое занятие должно
быть уникальным по эмоциональному
настрою, образовательным задачам,
быстроте выполнения задания. Вот
примеры тем в портретной живописи:
портрет с натуры; портрет по памяти;
портрет по представлению. В студии
дополнительного образования учащи�
еся выполняют живописные работы
на разные темы – это портрет мамы,
друга, автопортрет и др. 

Приведём несколько методических
рекомендаций для организации и вы�
полнения живописи портрета.  

Первый вариант темы: «Портрет с
натуры». Из класса выбирается один
ученик – модель, который соглашает�
ся позировать. Время работы – 
примерно 25 минут. Преподаватель 
объясняет последовательность вы�
полнения портрета и помогает в ис�
правлении ошибок. После окончания
работы можно организовать просмотр
получившихся рисунков. 

Второй вариант: «Выполнение
быстрых живописных этюдов с нату�
ры». Ученики по очереди позируют
друг другу. Сначала преподаватель
показывает, как надо выполнять
быстрые этюды портрета с натуры,
проводит мастер�класс (реализация
педагогического принципа нагляд�
ности). Затем ученики пробуют свои
силы в этюдах портрета. Если на за�
нятии выполняется несколько этю�
дов, работу над каждым следует стро�
го ограничить по времени – на один
этюд отводится примерно 10–15 
минут. Задачи такого быстрого рисо�
вания и живописи состоят в следу�
ющем. Школьники учатся улавли�

вать характерное, индивидуаль�
ное для каждого человека и, 
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широко и быстро, покрывая весь лист
широкими цветовыми заливками.

4. Внимательная работа над объё�
мом и формой головы человека. Про�
писывается лицо, особо деликатно 
передаются оттенки цвета кожи. 

5. Прокладываются основные тени.
6. Завершающий этап. Тщательно

прорабатываются основные цветовые
пятна, детализируются части лица,
усилением теней достигается объём.

7. Нанесение последних штрихов
кистью по уже частично подсохшей
бумаге завершает и оживляет портрет. 

Кропотливая работа по изучению
натуры, анатомического строения,
психологии, умение творчески обоб�
щить внешние черты портретиру�
емого, а также владение техникой 
акварельной живописи – всё это до�
стигается в процессе выполнения
многочисленных набросков и этюдов
акварелью. 

Выполнение разнообразных работ
по теме живописного изображения
портрета положительно влияет на ка�
чество и содержание учебного процес�
са в школе и студии дополнительного
образования.

Наблюдая и изучая жизнь во всём
многообразии, выполняя наброски и
этюды с натуры и по памяти, учащие�
ся получают новые впечатления, на�
капливает «изобразительный ба�
гаж», который обогащаетих творче�
ские возможности и открывает перед
ними новые горизонты искусства. 
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Во время объяснения темы полезно
показать учебный видеофильм, на�
пример «Портрет. Художник и вре�
мя» из коллекции Русского музея.
Целесообразной будет информация о
портретном искусстве, подобранная
из репродукций работ русских и зару�
бежных художников. 

В процессе проведения цикла уро�
ков, посвящённых портрету, педагог�
художник должен провести мастер�
класс и выполнить быстрый портрет
ученика. Создание такого портрета на
глазах всего класса благоприятно 
влияет на авторитет учителя и являет�
ся великолепной наглядной иллю�
страцией к уроку. Для более глубокого
изучения темы желательно сходить с
учениками на экскурсию в музей и
посмотреть портреты в оригинале. 
И конечно, лучшие портреты, выпол�
ненные на уроке изобразительного ис�
кусства, следует показать на школь�
ной выставке детского творчества.

Рассмотрим этапы создания этюда
портрета акварелью.

Для акварельного этюда следует
использовать бумагу формата 20х30;
30х40; 40х50 см. Бумага должна быть
шероховатой, достаточно плотной,
хорошо впитывать воду. Удобно поль�
зоваться блокнотом�склейкой из ак�
варельной бумаги: края в нём хорошо
закреплены, и бумага остаётся ров�
ной на протяжении всего сеанса. По�
требуются также губка для смачива�
ния листа и кисти, толстые и тонкие
(беличьи № 11 и меньшие номера).

Акварельный этюд надо писать
очень быстро по двум причинам: 
1) ограниченное время – 10–20 ми�
нут, 2) специфика техники акварель�
ной живописи – этюд выполняется на
влажной бумаге и поэтому нужно 
успеть написать его, пока бумага не
высохла.

1. После предварительного каран�
дашного наброска бумагу смачивают
водой, используя губку или кисть.

2. Далее лёгкими движениями
прокладываются основные цветовые
отношения, очень прозрачно, стара�
ясь захватить всю плоскость листа.
Акварель растекается по влажной 
бумаге, образуя мягкие переходы
цвета, «цветовые переливы». 

3. Усиливаются цвета и тона. Пи�
сать акварельный этюд надо 
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обязанность пропаганда здорового 
образа жизни, а ФГОС уточняет, что
это делается в основном через форми�
рование у школьников культуры здо�
рового и безопасного образа жизни.
Отсюда следует, что в образователь�
ный процесс требуется внедрить эф�
фективные технологии формирова�
ния здорового образа жизни.

Современная школа уже более 10
лет пользуется термином «здоровье�
сберегающие технологии», однако
его единого понимания за всё это 
время так и не достигнуто. Обобщая
существующие позиции, выделим
три подхода к пониманию этого тер�
мина в науке.

Во�первых, под здоровьесберега�
ющими технологиями подразумева�
ют в широком смысле всю здоровье�
сберегающую деятельность школы
(М.М. Безруких, Э.М. Казин, 
Н.В. Тверская, С.М. Чечельницкая 
и др.), а также, более узко, алгорит�
мы создания здоровьесберегающей
среды или её отдельных компонен�
тов. Главным образом, сторонники
этого мнения имеют в виду под здо�
ровьесберегающими технологиями
соблюдение СанПиНов (М.И. Сте�
панова, А.Г. Сухарев и др.), введе�
ние двигательного компонента в
урочную и внеурочную деятельность
(П.И. Храмцов, И.В. Чупаха и др.),
мониторинг различных показателей,
связанных со здоровьем ребёнка 
(Е.А. Баева, М.Ю. Карганов, 
В.А. Носкин, Г.Д. Комаров, С.М. Че�
чельницкая и др.). Тем не менее со�
временные научные представления в
области дидактики и технологиза�
ции образования не позволяют при�
знать всё перечисленное педагогиче�
скими технологиями (И.П. Подла�
сый, Г.К. Селевко и др.).

Второй подход может быть пред�
ставлен следующей позицией: «здо�
ровьесберегающая» – это качествен�
ная характеристика любой педагоги�
ческой технологии, достигающей 
высокого качества обучения или вос�
питания не за счёт снижения уровня
здоровья обучающихся (Н.Л. Гале�
ева, Н.К. Смирнов и др.) [7].

В статье рассматриваются различные точки
зрения на понятия «здоровьесберегающая тех�
нология» и «здоровьеформирующая техноло�
гия», описывается пример здоровьеформиру�
ющей педагогической технологии «Психофи�
зическая тренировка».

Ключевые слова: педагогическая техноло�
гия, здоровьесберегающая технология, здо�
ровьеформирующая технология, психофизи�
ческая тренировка, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни.

«Здоровье человека – важный 
показатель его личного успеха», – 
утверждает Национальная образова�
тельная инициатива «Наша новая
школа». Это положение стало одной
из аксиом модернизации современ�
ной системы образования. Приоритет
формирования здорового образа жиз�
ни обозначен в перечне «Основные
направления деятельности Прави�
тельства РФ на период до 2012 г.» и
ряде других целеполагающих доку�
ментов. Федеральные государствен�
ные образовательные стандарты вто�
рого поколения как механизм реали�
зации государственной политики в
сфере образования в свою очередь 
определяют в качестве сквозной 
задачи на весь период обучения обес�
печение формирования базовых ком�
петентностей человека – информаци�
онной, коммуникативной, самообра�
зования, самоорганизации (умения
ставить цели, планировать, ответ�
ственно относиться к здоровью, пол�
ноценно использовать личностные
ресурсы).

В свете изменения Закона РФ «Об
образовании» (во всех редакциях про�
екта) каждому педагогу вменяется в
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Третий подход базируется на диф�
ференциации «обычных» педагоги�
ческих и особых технологий, в со�
держании которых задействованы
вопросы, связанные со здоровьем,
формируется здоровьеориентирован�
ное мышление ребёнка. В отношении
подобных технологий также исполь�
зуется термин «природосообразные»
(В.В. Кумарин, Г.К. Селевко и др.) 
[6, с. 668–670].

В целом, придерживаясь второй и
третьей точек зрения, на основании
анализа деятельности московских
«школ здоровья», проведённого на�
ми в 2009–2010 гг. (в исследовании
приняло участие 98 образователь�
ных учреждений, имеющих этот
статус, что составило 94% от общего
количества московских «школ здо�
ровья» на тот момент), мы заключи�
ли следующее.

1. Каждая современная педагоги�
ческая технология имеет определён�
ный здоровьесберегающий потенци�
ал; однако одни технологии проявля�
ют его в высокой степени (в частности,
за счёт индивидуализации образова�
тельного процесса, за счёт создания
психологически комфортной среды,
эффективно задействующей познава�
тельные ресурсы личности ребёнка и
не требующей от него чрезмерных
усилий в процессе обучения), а дру�
гие, наоборот, обладают низким 
здоровьесберегающим потенциалом
(например, за счёт несоблюдения
принципа природосообразности, ко�
гда ребёнок в течение длительного
времени находится в ситуации дефи�
цита движения, когда не учитывают�
ся его ведущие каналы восприятия и
другие психофизиологические осо�
бенности).

2. В термине «здоровьесберега�
ющий» заложен вектор охранитель�
ного толка, т.е. здоровьесберегающие
технологии направлены на сохране�
ние стартового уровня здоровья 
обучающихся и воспитанников, на
минимизацию школьных факторов
риска. На нынешнем витке государ�
ственной политики в сфере образова�
ния этого недостаточно – требуются
особые технологии, позволяющие
сформировать у ребёнка ответствен�

ность по отношению к своему здо�
ровью, способность проектиро�

вать индивидуальную траекторию
развития ресурсов своего здоровья
на основе навыков саморегуляции,
понимания физических и психиче�
ских процессов, происходящих в его
организме, на основе рационального,
здоровьесозидающего поведения.
Это и есть здоровьеформирующие
технологии.

Поскольку речь идёт именно о тех�
нологиях, а не отдельных методах и
приёмах или частнопредметных ме�
тодиках, необходимо определить, что
мы понимаем под здоровьеформиру�
ющими педагогическими технологи�
ями. Это научно обоснованный и
воспроизводимый в соответству�
ющих условиях алгоритм реализа�
ции образовательной программы, 
ведущий к достижению субъектами
образовательного процесса конкрет�
ных образовательных результатов в
области своего здоровья. По сути, 
любая педагогическая технология,
предполагающая формирование у
обучающихся ценностных ориенти�
ров на сохранение и укрепление здо�
ровья, обладает здоровьеформиру�
ющим потенциалом. 

На наш взгляд, здоровьеформиру�
ющая педагогическая технология
имеет ряд признаков: она должна

– иметь научное обоснование и до�
казанную эффективность;

– логично вписываться в образова�
тельный процесс (желательно в каче�
стве обязательной части базисного
учебного плана);

– иметь рабочую программу и пол�
ное методическое обеспечение (вклю�
чая систему подготовки педагога);

– формировать культуру здорового
образа жизни как учителя, так и уче�
ника;

– повышать качество образования.
Многие учёные и методисты пола�

гают, что педагогическая технология
должна обладать такими признаками,
как стандартизация, унификация
«образовательного производства» в
системе массового образования, а кро�
ме того, свойством тиражируемости,
воспроизводимости и управляемости
(подробнее см. [1]).

Обязательным признаком здоровье�
формирующей технологии является
также опора на позитивные концеп�
ции здоровья, ориентированные на
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гуманистическую психологию, цело�
стное представление о здоровье чело�
века, включение в них ценностно�мо�
тивационного компонента.

Приведём пример здоровьеформи�
рующей технологии, разрабатыва�
емой совместными усилиями Москов�
ского гуманитарного педагогического
института, Ивановской государствен�
ной медицинской академии Росздра�
ва и Института повышения квали�
фикации Ивановской области. Это 
технология психофизической трени�
ровки – ПФТ (автор – доктор мед. 
наук Н.Н. Нежкина) [4]. Суть этой
технологии заключается в принципи�
ально новом подходе к стратегии 
физического воспитания обучающих�
ся и воспитанников. Дети называют
ПФТ «физкультурой через голову»,
«физкультурой для тела, души и
ума».

Здоровьеформирующий потенциал
технологии реализуется благодаря
тому, что, помимо практического раз�
дела, программа обучения содержит
актуальный для детей теоретический
материал, поясняющий значение тех
или иных упражнений в профилакти�
ке и улучшении состояния организма
при наиболее распространённых на�
рушениях здоровья. Обязательной
частью программы является раздел
самодиагностики, который предпола�
гает осознание человеком индивиду�
альных представлений о своём здо�
ровье и стремления достичь их.

Иначе выглядит и структура урока
физкультуры, в рамках которого реа�
лизуется данная технология: 

– первая часть урока состоит из ди�
намических упражнений аэробного
характера, обеспечивающих трени�
ровку сердечной мышцы, повышение
тонуса организма, «отработку» стрес�
са, т.е. «сжигание» адреналина и ряд
других эффектов; 

– вторая часть – это статические
упражнения, формирующие хоро�
ший мышечный корсет, трениру�
ющие способность к произвольному
регулированию мышечного тонуса 
(а значит, и к снятию мышечных 
зажимов), позволяющие развивать 
гибкость, умение сосредоточиться,
ждать, тормозить, быть выдержан�

ным, последовательным и настой�
чивым в достижении поставлен�

ной цели и другие важные психоло�
гические качества; 

– третья часть представляет собой
оздоровительный сеанс релаксации, в
котором гармонизируется физиче�
ское и психологическое состояние,
происходит усвоение формул жела�
емого уровня здоровья. Например, 
таких: «Я верю в себя и свои силы.
Все трудности будут преодолены! 
Я стану гармоничным, счастливым,
здоровым! У меня упругие мышцы;
радостные мысли; подтянутое, по�
слушное тело! У меня всё получится!»
Глубокое мышечное расслабление
способно освободить организм от на�
пряжения, прекратить отрицатель�
ное эмоциональное состояние.

Технология ПФТ представлена
семью программами на русском язы�
ке, дифференцированными по инди�
видуальным особенностям здоровья
занимающихся (необходимость про�
филактики заболеваний вегетатив�
ной нервной системы, опорно�двига�
тельного аппарата, зрения, обмена 
веществ), и одной эксперименталь�
ной программой на английском язы�
ке. Последняя вводится после изуче�
ния аналогичного комплекса на рус�
ском языке, чтобы мышечная память
позволяла создавать аудиовизуаль�
ную и кинестетическую наглядность,
основываясь на интуитивном воспри�
ятии языка (особенно на начальных
этапах его изучения). Это позволяет
повышать иноязычную коммуника�
тивную компетенцию и мотивацию к
двигательной активности у ребёнка в
рамках, например, третьего урока
физкультуры – и всё это с учётом ин�
дивидуальных особенностей здоровья
(подробнее см. [2]).

Таким образом, ПФТ позволяет 
1) сформировать у ребёнка осознан�

ный интерес к своему здоровью (что
не свойственно детям школьного воз�
раста) и развить потребность полу�
чать и применять знания о способах
улучшения своего самочувствия и
настроения;

2) развить навыки самоорганиза�
ции в области здоровья: научить ре�
бёнка произвольно регулировать своё
психофизическое состояние с по�
мощью различных по форме, интен�
сивности и психологическому воздей�
ствию физических упражнений; 
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логии описана в одной докторской и
трёх кандидатских диссертациях, бо�
лее чем в 150 публикациях и учебно�
методических пособиях ([5] и др.). На
базе МГПИ проводятся курсы повы�
шения квалификации педагогов по
программе «Технологии физкультур�
но�оздоровительной работы в учреж�
дениях образования».

Педагогические технологии – ос�
новной инструментарий педагога,
именно с их помощью можно решать
поставленные в стандартах задачи, в
том числе связанные с сохранением и
укреплением здоровья обучающихся
и воспитанников. Поэтому дальней�
шая разработка и систематизация пе�
дагогических здоровьеформирующих
технологий считается одним из акту�
альных направлений развития педа�
гогики. Можно с уверенностью ска�
зать, что прошли времена, когда, по
словам Уэнстона Тревора, «люди го�
раздо больше знают об устройстве ав�
томобиля или работе компьютера,
чем о том, что происходит внутри их
собственного организма».

Несмотря на изначальную ориен�
тацию российской школы в организа�
ции здоровьесберегающей деятель�
ности на нормоцентристскую кон�
цепцию понимания здоровья через
призму медицинского подхода, на
современном этапе развития образо�
вания представляется целесообраз�
ным перейти на позиции педагоги�
ческого (уточним – аксиологическо�
го) подхода к здоровью. При этом
стратегической целью деятельности
школы является, в первую очередь,
повышение ценности здоровья в со�
знании ребёнка и его семьи, понима�
ние духовно�нравственного здоровья
как созидающей жизненной силы,
воспитание способности заботиться о
физическом, психическом и социаль�
ном здоровье – своём и окружающих.
По сути, здоровьесберегающая дея�
тельность расширяется до здоровье�
формирующей, а образовательный
процесс наполняется здоровьеформи�
рующими педагогическими техноло�
гиями.
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Pedagogical technologies of healthy
lifestyle development

Different points of view on the terms of
"health�preserving technology" and "health�
developing technology" are being considered in
the article, example of health�developing peda�
gogical technology "psycho�physical training" is
being described.

Keywords: pedagogical technology, health�
preserving technology, health�developing tech�
nology, psycho�physical training, development
of healthy and safe lifestyle culture.
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